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Социальное познание
• Любое познание социально, поскольку оно возникает 

и функционирует в обществе и детерминировано 
социально-культурными причинами

• Одна из форм познавательной деятельности – 
познание общества

• Две крайние позиции:

Нет никакого различия между социальными и 
естественно-научными методами познания

Историческая наука и наука, формулирующая законы, 
суть понятия, взаимоисключающи



Социальное познание
Объяснение 
социального

явления объективными
обстоятельствами

(объективный подход)

Объяснение 
социального

явления 
субъективными

мотивами и замыслами
(субъективный подход)

Научное
социаль

ное
познани

е

Факты социальной
действительности

Понимание другого
«Я»

Детерминация,
закономерность

Субъективность,
интерсубъективност

ь



Социальная философия 

• представляет собой философское 
исследование общества, 
рассматриваемого в его историческом 
развитии

• изучает структуру социальных систем, 
их функционирование и эволюцию, 
социальные институты и социальные 
ценности, общество как единое целое и 
его развитие



Задачи социальной 
философии 

• Исследование природы человека и ее 
изменений в ходе истории

• Выявление смысла истории, ее 
основных тенденций

• Анализ и критика существующих 
социальных концепций, подобных 
либерализму, консерватизму и 
социализму

• Изучение и прогнозирование развития 
современного общества



Основные проблемы 
социальной философии

• Причины, определяющие характер и динамику 
социальной жизни

• Общие тенденции развития современных 
обществ

• Отношения между прошлым, настоящим и 
будущим в развитии общества и его наиболее 
важных институтов

• Главные опасности, таящиеся в современном 
социальном развитии

• Роль ценностей в мышлении и в социальной 
жизни

• Объяснение и понимание человеческой 
деятельности



Понятие общества
Общество (в широком значении) - это 
общность, совместная жизнь людей, мир 
социальных явлений. Это форма бытия, 
характеризующаяся целенаправленной 
совместной трудовой деятельностью людей, 
создающих мир социокультурных явлений, 
отличных от мира природы
Общество (в узком понимании) - это 
самодостаточная социальная группа людей, 
обладающая способностью человеческого 
коллектива к самодеятельности



Модели понимания 
общества в истории 

философии



Натуралистическая модель 
• сведение закономерностей общественного 

развития до уровня неизменных природных начал 
и жесткая привязка только к различным 
природным факторам: климату, географической 
среде, расовым особенностям людей



Идеалистическая модель 

• абсолютизация 
роли сознания в 
жизни 
общества, 
рассмотрение 
его как 
определяющей 
силы 
общественного 
процесса



Материалистическая 
модель

• признание конечного 
первенства реального 
общественного бытия людей 
над их сознанием

• В данном случае под 
общественным бытием 
понимается не вся социальная 
жизнь общества, включающая и 
материальные, и идеальные 
компоненты, а только базисные 
материальные основы 
общества, которые отражаются 
в общественном сознании



Структура общества
• Гражданское общество — это естественно 

складывающиеся классы, социальные и 
этнические группы, профсоюзы, 
неформальные организации, а также 
неполитические связи и отношения между 
людьми

• Государство — это социальный институт, 
предназначенный для организации и 
управления обществом в интересах 
определенных классов и социальных групп с 
помощью особого слоя людей — 
государственного аппарата



Производительные силы и 
производственные 

отношения• Производительные силы — это материальные 
и духовные факторы, участвующие в процессе 
производства. Они делятся на 
производительные силы людей (навыки, 
квалификация, организация, информация, воля и 
др.), производительные силы природы, 
освоенные людьми (средства производства)

• Производственные отношения — это 
отношения возникающие между людьми в 
процессе производства, присвоения, 
распределения, обмена и потребления 
материальных благ



Типы деятельности
Производство
материальных

благ и услуг
Экономическая сфера

Социальная
деятельность

Организационно-
управленческая

деятельность

Культурная, научная
деятельность

Социальная сфера

Политическая сфера

Духовная сфера



Общественное бытие
• это практическая жизнь 

общества
• только человек способен 

практически и 
преобразовательно 
относиться к окружающему 
его природному и 
социальному миру, создавая 
необходимые для себя 
условия жизнедеятельности, 
изменяя окружающий мир, 
общественные отношения, 
общество в целом



Общественное сознание
• по содержанию - это совокупность идей, 

теорий, взглядов, традиций, чувств, норм и 
мнений, в которых отражается общественное 
бытие конкретного общества на 
определенном этапе его развития



Общественное сознание 

• по способу формирования и механизму 
функционирования - то общее, что содержится 
в сознании членов общества, а также 
результат объединения, синтез общих идей



Общественное сознание 

• по сущности - это 
отражение 
общественного 
бытия посредством 
идеальных образов 
в сознании 
социальных 
субъектов и в 
активном обратном 
воздействии на 
общественное 
бытие



Уровни общественного 
сознания

• Обыденный уровень составляют 
общественные взгляды, возникающие и 
существующие на основе 
непосредственного отражения людьми 
общественного бытия, исходя из их 
ближайших потребностей и интересов. 
Для эмпирического уровня характерны: 
стихийность, не строгая 
систематизация, неустойчивость, 
эмоциональная окраска



Уровни общественного 
сознания

• Теоретический уровень 
общественного сознания отличается от 
эмпирического большей 
завершенностью, устойчивостью, 
логической стройностью, глубиной и 
системностью отражения мира. Знания 
на данном уровне получают 
преимущественно на основе 
теоретических исследований. Они 
существуют в виде идеологии и 
естественнонаучных теорий



Формы   сознания

НравственнаяПолитическая

Научная Религиозная

Правовая Эстетическая

Ф
ил

ос
оф

ск
ая



Свобода и ответственность 
личности

СВОБОДА 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

Свобода от эксплуатации
Равноправные экономические 
отношения
Свобода экономической 
деятельности

СВОБОДА ДУХОВНАЯ
Свобода выбора мировоззрения

Свобода выбора вероисповедания
Свобода выбора идеологии

Свобода духовной пропаганды

СВОБОДА 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ

Свобода человека действовать в 
результате познания 

закономерностей природного и 
социального мира

СВОБОДА ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Гражданские права, обеспечивающие 
нормальную жизнедеятельность 
человека
Справедливое национально-
государственное устройство
Всеобщее избирательное право

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Чем больше свобод дает человеку 

общество, тем выше его 
ответственность за пользование этими 

свободами



Моральное сознание, этика
Мораль – вид духовно-практической деятельности, направленный 
на регулирование общественных отношений и поведения людей с 

помощью общественного мнения

ЭТИКА
-Теория о должном и достойном образе жизни и мыслей человека

-Наука о морали и нравственности

МОРАЛЬ
- Нормативно-ценностная 

система регуляторов социальной 
жизни

-Ориентир становления и 
совершенствования личности

-Идеал и образец общественного 
человека в культуре

НРАВСТВЕННОСТЬ
- Практическое воплощение 
моральных идеалов, целей и 
устоев в различных областях 
жизни общества и человека

- Индивидуальный срез морали, 
ее преломление в сознании 

единичного субъекта



Принципы морали
• Эвдемонизм (с греч. счастье, блаженство) -  
принцип истолкования и обоснования морали, 

согласно которому счастье (блаженство) 
является высшей целью человеческой  жизни

• Утилитаризм - это система взглядов и 
поступков, в основе которой лежит 

стремление к пользе. Полезным в данном 
случае оказывается то, что способствует 

достижению поставленной человеком цели



Принципы морали
• Перфекционизм (от лат. perfectus - 

совершенство) указывает на наличие некоего 
абсолютного положительного в нравственном 
отношении образца, стремление приблизиться 
к которому и должно составлять смысл 
человеческой жизни

• Альтруизм (от лат, alter - другой) - система 
ценностных ориентаций, в основе которой 
лежит сострадание и любовь к ближнему



Золотое правило морали

Во всем как хотите чтобы с 
вами поступали люди,  так 
поступайте и вы с ними

(Матф., 7:12)



Право – система правил, норм 
поведения, которые

исходят от государства
выражают волю, 

интересы определенных 
слоев населения

сформулированы в 
специальных государственных 

документах – нормативных 
актах

охраняются от нарушений не 
только силой общественного 

мнения, но и мерами 
государственного 

принуждения 



Общество как структурно-
функциональная система Т. 

Парсонса
• Социальное действие является 

системообразующим элементом общества

• Четыре функции социальной системы 
(адаптация – целеполагание – интеграция – 
латентность), обеспечиваются 
соответствующими подсистемами (экономика – 
политика – право – социализация)

• Символические посредники – «средства 
обмена», (деньги, власть, влияние и т.д.)



Общество как результат 
рационализации социального 

действия М. Вебера
• выделяет четыре 

основных типа 
социальных действий, 
встречающихся в 
современном обществе:

• аффективное – 
основанное на 
актуальных аффектах и 
чувствах и определяемое 
эмоционально-волевыми 
факторами



Основные типы 
социальных действий

• традиционное – 
побуждаемое 
традициями, обычаями, 
привычками и не 
являющееся 
достаточно 
осмысленным, 
имеющее характер 
социального 
автоматизма



Основные типы социальных 
действий

• ценностно-
рациональное – 
характеризующееся 
сознательным 
следованием 
принятой в обществе 
или социальной 
группе системе 
ценностей



Основные типы социальных 
действий

• целерациональное – 
определяемое 
сознательной 
постановкой 
практически 
значимой цели



Законы развития общества
• Закон осознанного характера 

жизнедеятельности социальных организмов.

• Закон первичности общественных отношений, 
вторичности социальных образований и 
третичности социальных институтов и их 
диалектичной взаимосвязи

• Закон единства антропо-, социо- и 
культурогенеза

• Закон решающей роли человеческой трудовой 
деятельности в становлении и развитии 
общественных систем



Законы развития общества
• Законы соотношения общественного бытия 

(практики людей) и общественного сознания
• Закономерности диалектико-

материалистического развития исторического 
процесса

• Закон прогрессивно-стадийного развития 
общества и его преломления в особенностях 
локальных цивилизаций

• Закон неравномерного развития различных 
обществ



Понимание общества в философии
Совокупность 
человеческих
индивидов, 

объединившихся
для удовлетворения

«социальных инстинктов»

Совокупность индивидов,
связанных общественным

договором

Результат и процесс
деятельности людей. 
Сущность общества – 

совокупность 
общественных

отношений

Система разделения
и выполнения

социальных ролей
людьми

Аристотель
Гоббс, Руссо

МарксМертон, Парсонс



Цивилизационная – разумно организованный,
высокоразвитый тип общества во всем 

многообразии и целостности

Технократическая (технологическая) –
уровень развития науки и технологии

Формационная – тип социально-
экономических отношений

Культурно-историческая – способы
материальной и духовной деятельности

Социоестественная – мера зависимости
от природы и характер взаимодействия

общества и природы

Социоличностная – степень свобод,
эмансипации личности



Способы развития 
общества

• Эволюция (лат. evolutio — 
развертывание, 
изменение). В широком 
смысле — это любое 
развитие. В узком смысле 
— это процесс 
постепенного накопления 
количественных 
изменений в обществе, 
которые подготавливают 
изменения качественные



Способы развития 
общества

• Революция (лат. 
revolution — 
переворот) — 
качественные 
изменения, коренной 
переворот в социальной 
жизни, обеспечивающий 
поступательное 
прогрессивное развитие



Синергетика в социальном 
познании

❖ Социально-историческая 

динамика социума, 

обусловленная нелинейным 

взаимодействием 

трансисторических структур и 

спонтанных социальных 

флуктуаций, порождает в 

контексте длительной временной 

протяженности социетальную 

бифуркацию
❖ В период бифуркации возникают 

принципиально новые 

закономерности поведения 

социетальной системы 




