
ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ 
НАУК



История возникновения и основные этапы 
развития социальных наук.

К подсистеме социальных наук 
относятся:

• Экономические;

• Социологические;

• Политические;

• Юридические;

• Исторические.

Социальные науки (от лат. Societas – 
общество) – это науки об обществе. В 
социальных науках общество в 
широком смысле слова трактуется как 
совокупность всех способов 
взаимодействия и форм объединения 
людей, в которых находит свое 
выражение всесторонняя 
зависимость их друг от друга.



Начиная с 17 века мыслители особо проявляют интерес к проблеме происхождения 
общества и государства; в понятийный аппарат философии вводится категория 

«ОБЩЕСТВО», которой в разных концепциях придают достаточно строгие 
значения; ставятся и решаются проблемы сущности и генезиса коллективных 

форм существования человека, не исчерпывающихся только сферами 
государства и политики.



Особенностью философских представления об обществе 
Нового времени является то, что оно анализируется на 

основе тех же принципов, что и природа. 

МЕХАНИЦИЗМ
Общество понимается как один 

большой механизм, каждая деталь 
которого выполняет строго заданную 

функцию

ФУНДАМЕНТАЛИЗМ
Природа социального может быть 
объяснена из какого-либо одного 
фундаментального основания, 

приведенного логически 
последовательно

ОБЪЕКТИВИЗМ
Существование общества не 

зависит от воли и желаний человека, 
при таком подходе общество 

мыслится как факт эмпирической 
реальности

ФИНАЛИЗМ
Признается высшая цель развития 
общества – торжество науки и 

разума.

Наиболее полно и адекватно указанные принципы воплотились в концепции 
«ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА», представленной в учениях Т.Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо и 

др.



     Одним из основоположников социального механицизма 

стал Томас Гоббс. Именно он предпринял попытку создания 

теории государства, отвечающую общенаучной классической
 парадигме. Согласно Т. Гоббсу, человек от природы не 

социален, его естественное состояние — природное, 

эгоистическое, а его естественное право — это право на 

самосохранение. 

      Идея «общественного договора» — возникновения 

Общества на условиях договора — была известна и ранее, но
 именно в период Нового времени она приобретает
характер теории, полагаясь на принципы, разработанные 

науками о природе. 



На смену прагматически ориентированной позиции меркантилистов XV - XVI вв. 
приходят физиократы — французская школа экономистов XVIII в., основанная А. Р. 
Ж. Порто и 
Ф. Кёнэ. 

Главные идеи:

• экономические законы действуют подобно естественно-природным 
законам • сближая экономический закон с природным, подчеркивается 
объективность экономического закона 
• экономика страны рассматривается в качестве единого целого, 
введением понятия «общественный капитал» 



Отвечающий духу Нового времени этап собственно социологических 
знаний связан с именами Шарля де Монтескьё и Огюста Конта 

Ш. Монтескьё обосновывает идею объективности социальных 
законов, опираясь на географические, климатические и прочие 
материальные и психологические факторы жизни общества, а сами
 законы общества для него лишь проявление универсального закона, 
действующего и в физическом мире.

О. Конту принадлежит мысль о том, что отношения между
людьми есть подлинная реальность, более реальная, чем сами
люди. А раз выделена особая сфера реальности — социальные
отношения, то должна быть и наука, ее изучающая. Именно на
этом выстроена его аргументация в пользу социологии или 
социальной физики. 



Становление истории как  науки повлияло на трансформацию подсистем 
социальных и гуманитарных знаний в научные знания . Становление 
научного взгляда связано с именем итальянского мыслителя Дж. Вико, 
который выдвинул идею общего разума человечества, действующего 
только в истории.
Вико подошел к идее объективного характера социально-исторического 
процессаФранцузский писатель Вольтер  отрицал идею Божественного замысла, когда 

утверждал, что Бог создал природу, а человек творит историю сам.

Исторические воззрения на области социальной 
подсистемы наук

В познании законов истории сложились две методологические установки
1) Философский метод познания истории и поиском внутренних (логических) 

законов
2) Восприятие истории через многообразный фактографический материал.

Посредством влияния исторического воззрения на все области 
социальных наук возникает «Историческая школа юристов». 
Основателем которой стал Г. Гуго и ярким представителем Ф.К. 
Савиньи.
Основная идея школы – это историческая природа права, как 
важнейшая часть сферы общества, придающая жизни порядок и 
устойчивость



Начало XX века В период  окончания Первой мировой войны  возникает 
научно –техническая революция, на основе которой формируется 
неоклассическая социальная наука.  Одна из важных  позиций  - марксистка

Марксизм  отразился на большинстве социальных областей:   
• В экономической области главный научный труд «Капитал» К. Маркса,
• В политологии, правоведении – «К критике гегелевской философии 
права» 

• В истории  отстаивали историческое мировоззрение и научную 
методологию

• В социологии – исторический социализм.

Центральный тезис марксистской теории :
Сущность человека – совокупность общественных 
отношений. Социально все – человек, капитал, стоимость, 
труд, окружающая его природа, внутренний мир человека, 
другие люди  и пр.

Основная суть неклассической социальной науки  - это выявление предельного 
основания, объясняющего  специфику и сущность социальной реальности. 
Социальная реальность воспринимается как факт и изучается как часть единого 
мира (субстанциализм) . И исследуется вне зависимости от самого исследователя.



Впервые проблема оснований социального   была 
рассмотрена в работах Г. Зиммеля, который задался 
вопросом: как возможно общество?. «Новый» 
субстанциализм  Г. Зиммеля переносит  пространство 
поиска первоосновных социальных отношений в сферу 
субъективного. Общество и природа как объекты различны. 

В концепции М.Вебера  элементарной единицей 
социологического анализа выступает понятие 
«социальное действие», посредством которого 
индивид реализует свои интересы и поддерживает 
социальную солидарность. Общество как некая 
глобальная структура по реализации деятельностных 
программ.



Эпистемологическая характеристика 
социальных наук.

Социальные науки обладают отличительными признаками:

▪ объект исследования – общественные отношения.  Каждая из областей 
социальных наук изучает  отдельные аспекты жизни общества ( экономические, 
политические, правовые, социальные и в историческом разрезе);

▪ исследовательская деятельность  нацелена на получение нового результата;

▪ используется как эмпирический, так и теоретические способы познания;

▪ каждая из социальных наук имеет свой категориально-понятийный аппарат;

▪ приверженность ученого с определенной идеологии, научной школе, различие 
целей к которым он стремится.

Проблема специфики социального познания является предметом активного 
философского осмысления. Социальное знание направлено на совокупность 
фактических общепринятых ценностей в их систематической связи.



ВЕРНАДСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Гениальный провидец, академик, философ 
Владимир Иванович Вернадский. Работы 
Вернадского намного опередили развитие научной 
мысли его современников. Только сейчас 
человечество подходит к пониманию созданных им 
в первой половине ХХ века трудов.

«Нет ничего более ценного в мире и ничего, 
требующего большего бережения и 
уважения, чем человеческая личность» В.И. 
Вернадский



НООСФЕРА – это биосфера,  переработанная  
научной  мыслью, подготавливающейся всем 
прошлым планеты, а не  кратковременное  и  
переходящее геологическое явление. 



НООСФЕРНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ ОБ ОСОБОЙ РОЛИ 
ЧЕЛОВЕКА ВО ВСЕЛЕННОЙ

Ноосферное мировоззрение исходит из представлений об 
особой роли человека во Вселенной, как единственного (в 
плане современного научного видения) носителя разума, и 
стремится выработать формы диалога между людьми 
разных культурных традиций, национальностей, 
религиозных конфессий и гендерных отличий.



ОСНОВА НООСФЕРЫ – РАЗУМ
Человек  соединяет  в  себе  два  мира,  две 

«сферы»

— мир мыслей, разума  и  мир  действия,  работы.  

Мысль  человеческая неотделима от  
деятельности  мозга.  Мозг человека  
оформлялся  в  процессе трудовой 
деятельности и сам, в свою очередь, управлял 
работой  человеческого организма.

 Здесь естественно напрашивается вывод  о  том,  
что  геологической  силой является 
собственно вовсе не  Homo  Sapiens,  а  его  
разум,  научная  мысль.



НООСФЕРНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ О 
ФОРМАХ РАЗУМА

Три независимые формы разума:

1) наука, точно знающая пределы своей применимости и опирающаяся 
на требование ответственности человека за планету, на которой он 
живёт,

2) религиозные убеждения, не противоречащие данным науки в 
пределах их доказанности, определяющие общие представления 
человека о смысле его существования во Вселенной и

3) философия, подвергающая сомнению всё, но только ради 
установления истины



Гармоничные отношения научного знания, 
философии и религии. 

Лишь при таком соотношении возможно целостное 
понимание Мира,                             выработка 
плодотворного и ответственного отношения к нему. 

ОСНОВА НООСФЕРНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ



ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПЕРЕХОДА БИОСФЕРЫ  В 
НООСФЕРУ

 Вернадский перебросил  мост  над  пропастью, 
отделяющей естествознание от истории, творимой 
самими людьми.  Ключевая  идея – 

 переход  возникшей  на  Земле  биосферы  в 
ноосферу,  то  есть  в царство  Разума,  не  

локальный  эпизод  на   задворках бескрайней 
Вселенной,             а закономерный и  неизбежный  

этап  развития  материи, этап 
естественноисторический. 



ЧАРЛЬЗ ШУХЕРТ

К фанерозою относятся три последние эры в истории 
земной коры: 

1) палеозойская 

2) мезозойская 

3) кайнозойская

Фоссилизированные (окаменевшие) остатки организмов встречаются 
в отложениях последних этапов геологической истории, 
охватывающих 570 млн. лет. По инициативе американского геолога 
Ч. Шухерта этот период назван фанерозойским эоном, или 
фанерозоем (от греч. фанерос – очевидный, четкий, зое – жизнь). 



ЖОРЖ БЮФФОН

…Организмы, имеющие общих предков, 
претерпевают изменения под воздействие 
окружающей среды в течение длительного 
времени…

Один из последователей идей 
естественно непрерывного развития 
природы



Дж. Сартон доказал, что начиная с VII в. До н.э., если взять 
пятидесятилетия и принять во внимание все 
человечество, а не только западноевропейскую 
цивилизацию, рост научного знания был непрерывным.



•  Человек, как он наблюдается в Природе, как и  все  живые  
организмы,  как  всякое живое вещество, есть определенная 
функция биосферы, в определенном  ее пространстве-времени;

•  Человек во всех его проявлениях представляет собой часть 
биосферы;

•  Прорыв  научной  мысли  подготовлен  всем  прошлым  биосферы   
и   имеет  эволюционные корни.  


