
Курс лекций по дисциплине:

«Философия»

Лекция 1.Социальная философия. Философия истории.

Кафедра гуманитарных 
дисциплин

Российская таможенная академия



Социа́льная филосо́фия — раздел философии, 
призванный ответить на вопрос о том, что есть 

общество и какое место занимает в нём человек.

• Теоретическая социология занимается анализом 
конкретного типа  общества, его фрагментами 
(слоями, классами, сферами, институтами и т.п.) 
их специфическими закономерностями.

• Социальная философия рассматривает общество 
в целом, его онтологический статус, специфику 
социального познания.



Социальная философия

• Объект – общие, фундаментальные 
характеристики общественного бытия людей, 
причины (основания) общественной деятельности 
людей, а также главные ценности и конечные цели 
жизни человека в обществе.

• Предмет – теория общественного развития, 
всеобщие связи и отношения, а также 
специфические черты социального познания. 



Социальная философия выполняет 
целый ряд функций. 

❑ Мировоззренческая состоит в выработке определенного 
целостного взгляда на строение, функционирование и 
развитие общества, его прошлое, настоящее и будущее; 

❑ критически-рефлексивная - в осмыслении современного 
этапа социального развития с точки зрения представлений 
об идеальном, совершенном устройстве общественных 
порядков; 

❑ методологическая - в определении границ предмета 
частных социальных и гуманитарных дисциплин - 
политологии, социологии, истории и т.д., в разработке 
базовых принципов и понятий этих дисциплин. 

❑ Интегративная;
❑ просветительская.



Федеральная таможенная служба
Государственное казенное образовательное учреждение  высшего образования

«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ  АКАДЕМИЯ»

Дисциплина: Обществознание   

Общество: понятие, признаки, структура



Понятие общества:

* общество, как группа лиц, объединившихся для современной 
деятельности по реализации общих для них целей и интересов 
(общество книголюбов, общество любителей пива, общество 
трезвости и т.д.). В этом своем значении слово "общество" 
синонимично словам "организация", "союз", "объединение".

* общество, как определенный этап в развитии человечества 
или страны (первобытное общество, феодальное общество, 
французское общество эпохи Реставрации, советское общество 
периода  НЭП'а и т.д.). Здесь слово "общество" часто 
употребляется вместе со словами "стадия", "этап", "период".



• * общество, как характеристика качественного состояния того 
или иного этапа в развитии человечества или страны ("общество 
потребления", "информационное общество", "традиционное 
общество" и т.д.). В этом случае слову "общество" обязательно 
предшествует его качественная характеристика.

• общество, как предельно широкое понятие для обозначения той 
части материального мира, которая обособилась от природы и 
определенным образом взаимодействует с нею. В этом смысле, 
обществом называют совокупность всех форм объединения и 
способов взаимодействия людей, как между собой, так и с 
природным окружающим их миром.

•  Общество – обособившаяся от природы, но тесно с ней 
связанная часть материального мира, которая включает в 
себя: способы взаимодействия людей; формы объединения 
людей.



Объективная сторона общественной жизни, 
субъективная сторона общественной жизни

Объективная сторона - та, которая существует независимо 
от сознания и воли людей. 

К ней относятся:
- условия природной среды;
- потребности людей (в пище, тепле, жилище, 
продолжении рода и т.д.);
-сложившееся в обществе состояние материального 
производства, социальной структуры, политической 
системы общества.

Это объективная данность для данного поколения людей. 
И даже осознание людьми этой объективной данности не 
отменяет ее объективности.



Объективная сторона общественной жизни, 
субъективная сторона общественной жизни

Субъективная сторона – это сознание, воля и 
целенаправленная деятельность людей (основные 
признаки людей, отличающие их от животных).

При этом сознание является субъективным только по 
форме как сознание субъекта (отдельного человека) - 
определяет индивидуальный уровень его знаний, опыта, 
ценностных ориентаций и т.д.
Однако по содержанию как общественное, так и 
индивидуальное сознание людей объективно, так как 
отражает содержание объективной реальности.



Социальная деятельность, структура социальной 
деятельности

Социальная (общественная) деятельность – есть 

специфически человеческая форма активного 

отношения людей к окружающему миру, содержанием 

которой является целенаправленное освоение и 

преобразование этого мира.

Простейшим проявлением деятельности является 

социальное действие (воздействие субъекта по 

отношению к объекту).



Социальная деятельность, структура 
социальной деятельности

Основные элементы социальной деятельности:
1. Человек (люди). Они являются субъектом деятельности (т.

е. активной стороной), которая направлена на те или иные 
объекты.

2. Физические вещи. Вещи делятся на две группы:
- орудия и средства материального производства (механизмы, 

машины);
- орудия духовного производства (карандаш, ручка, пишущая 

машинка и особенно – компьютер.
Кроме того, объектом деятельности (кроме вещей) могут 

быть и сами люди, если на них направлено действие 
человека в качестве субъекта.



Социальная деятельность, структура 
социальной деятельности

3. Символы: язык жестов, звуковая и письменная речь, 
информация

4. Связи между ними.. Они и образуют реальную 
социальную деятельность. Вне этих связей самой 
деятельности существовать не может.



• Основные виды общественной деятельности
• Выделяют 4 основных типа (вида) общественной 

деятельности:
• 1. Материальное производство
• 2. Духовное производство (деятельность) – производит 

не вещи, а идеи, образы, ценности (картины, книги и 
др.). 

• 3.Регулятивная деятельность – деятельность 
администраторов, управляющих, политиков.

• 4. Социальная деятельность (в узком смысле слова) – 
деятельность по непосредственному обслуживанию 
людей. Это деятельность врача, учителя, артиста, 
работников сферы обслуживания, отдыха, туризма.

• Эти четыре основных типа деятельности существуют в 
любом обществе и образуют основу сфер общественной 
жизни.



• Ключевой элемент социальной системы – 

общественные отношения, складывающиеся на основе 

всего многообразия социально значимых видов 

деятельности. Именно деятельность как способ 

существования социального объединяет социальные 

атомы, цементирует их, превращая через систему 

общественных отношений простую сумму индивидов в 

нечто большее - в некоторую органическую 

целостность, в общество.



Общественные отношения, виды 
общественных отношений

Общественные отношения есть возникающие в 
процессе деятельности многообразные формы 
взаимодействия и взаимосвязи между большими 
социальными группами людей, а также внутри их 
(например, производственные, межклассовые и 
внутриклассовые, международные и 
внутриполитические, межнациональные, 
экологические и т. д.).

Общественные отношения есть объективная 
реальность, независимая от воли и сознания людей, 
создающих эти отношения в процессе своей 
деятельности.



Общественные отношения, виды 
общественных отношений

Основные виды общественных отношений:

1. Материальные – в первую очередь, 
производственные, складываются непосредственно в 
ходе практической деятельности человека.

2. Духовные – формируются, проходя через сознание 
людей, и соответствуют структуре общественного 
сознания (политические, моральные, правовые, 
художественные, теоретико-познавательные, 
философские, религиозные и др.).



Общество как самоорганизующаяся система
• Среди всех известных современной науке сложных 

систем общество (Социум) представляет собой 

суперсложную самоорганизующуюся и 

саморазвивающуюся, открытую, диссипативную 

социальную систему, способом существования 

которой является деятельность людей.

• Система (от греческого "systema") - совокупность или 

сочетание частей и элементов, связанных между 

собой и определенным образом друг с другом 

взаимодействующих.



Общество как самоорганизующаяся система
❑ Элемент- мельчайшая частица системы или их 

совокупность (социальные объекты, отношения, 
институты)

❑ Отношения -связь, зависимость между субъектами 
общества. 

❑ Структура- форма устойчивых связей, отношений между 
элементами системы. 

❑ Субъект-носитель активности, направленной на другое 
явление. 

❑ Объект-явление, на которое направлена активность. 
❑ Социальная система-совокупность социальных объектов и 

субъектов, их свойств и отношений, образующих 
целостный социальный организм – упорядоченное 
множество взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов 

При этом отдельные части создают общество как 
единую систему с особыми свойствами, которых нет у 
ее отдельных частей. 



Элементы общества как системы:

• человек-личность; 

• малые и большие социальные группы;

•  этнические или национальные общности;

•  государства или союзы государств; 

• различные организации и объединения с четко 
представленной структурой;

• сферы общественной жизни: экономическая, 
политическая, правовая, финансовая, наука, религия, 
искусство и т.д.



Основные свойства общества как целого:

-Самоорганизация (самодеятельность) – способность 
самоорганизовываться 

- саморазвитие – способность к самостоятельному 
развитию

- самодостаточность – автономность существования и 
развития.



Общество как динамическая система
Общество есть постоянно изменяющаяся, динамическая 

система.

Процесс (П.Сорокин) – есть любое изменение объекта в 

течение определенного времени (будь то изменение его 

места в пространстве либо модификация его количественных 

или качественных характеристик).

Социальный процесс – последовательная смена состояний 

общества или его подсистем.


