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Лекция 9. Социальная философия



Общество представляет 
собой сложную систему, 
развивающуюся на 
своей, собственной 
основе. 

1. Общество как развивающаяся 
система. 



Под социальной системой 
понимается все относящееся 
к характеристике общества 
как определенной 
целостности, объединяющей 
индивидов разнообразными 
связями и отношениями. 

1. Общество как развивающаяся 
система. 



Общество как развивающаяся система 
представляет собой сложный и 
противоречивый исторический 
процесс. 

История общества отличается от 
истории природы, прежде всего тем, 
что первую творят 
люди, а вторая развивается по 
собственным законам. 

1. Общество как развивающаяся 
система. 



В своих действиях люди исходит из 
потребностей и мотивов, 
преследуют определенные цели, 
руководствуются идеями, т. е. 
действуют сознательно. Действия 
индивидов в историческом 
процессе сливаются в поток 
действий масс, классов, партий, 
общественных движений.

1. Общество как развивающаяся 
система. 



Первый источник 
саморазвития общества — 
противоречие природной 
и культурной 
организации человека и 
его сообществ. 

1. Общество как развивающаяся 
система. 



Второй источник саморазвития 
социальных систем, связан с 
общественными 
отношениями, 
возникающими в процессе 
трудовой деятельности 
человека. 

1. Общество как развивающаяся 
система. 



Третий источник 
саморазвития общества 
– его духовный 
потенциал. 

1. Общество как развивающаяся 
система. 



Сфера жизни общества — 
определенная 
совокупность устойчивых 
отношений между 
социальными субъектами.

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



Традиционно выделяют четыре основные сферы 
общественной жизни:

1. социальную (народы, нации, классы, 
половозрастные группы и т.д.)

2. экономическую (производительные 
силы, производственные отношения)

3. политическую (государство, партии, 
общественно-политические 
движения)

4. духовную (религия, мораль, наука, 
искусство, образование).

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



Социальная сфера – это 
отношения, которые 
возникают при производстве 
непосредственной 
человеческой жизни и 
человека как социального 
существа.

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



Экономическая сфера – это 
совокупность отношений 
людей, возникающих при 
создании и перемещении 
материальных благ.

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



Политическая сфера – это 
отношения людей, 
связанные прежде всего с 
властью, которые 
обеспечивают совместную 
безопасность.

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



Духовная сфера – это сфера 
отношений, возникающих 
при производстве, передаче и 
освоении духовных ценностей 
(знаний, верований, норм 
поведения, художественных 
образов и т. п.).

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



Структура духовной сферы жизни 
общества :

религия - форма мировоззрения, 
основанная на вере в 
сверхъестественные силы;

мораль - система нравственных норм, 
идеалов, оценок, поступков;

искусство - художественное освоение мира;

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



наука - система знаний о 
закономерностях существования 
и развития мира;

право - совокупность норм, 
поддерживаемых государством;

образование - целенаправленный 
процесс воспитания и обучения.

2. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь.



Философии истории (этот 
термин введен в оборот 
Вольтером) – попытка 
осмысления сути развития 
общества, его идеалов и 
целей.

3. Философия истории и основные 
подходы к ее исследованию.



Законы развития общества – это 
объективные, существенные, 
необходимые, повторяющиеся 
связи явлений общественной 
жизни, характеризующие 
основную направленность 
социального развития. 

3. Философия истории и основные 
подходы к ее исследованию.



2 подхода к исследованию 
философии истории:

1. Стадийный подход;
2. Цивилизационный 

подход.

3. Философия истории и основные 
подходы к ее исследованию.



В философии истории историческое 
движение понимается либо линейно — от 
начальной точки до некоторого 
конечного пункта (например, от 
сотворения мира Богом до прихода 
Мессии и тысячелетнего Царства 
Божия), либо циклично с «возвращением 
на круги своя»  (Экклесиаст).

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.



Христианская философия истории 
основывается на Библии. 

Библейская картина мира 
является единственной, 
выводящей человека из 
циклического времени вечного 
повторения в мир линейного 
времени, из космоса в историю. 

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.



Концепция поступательного движения 
истории (социальное время становится 
временем историческим) и теория 
прогресса. 

К XIX в. историческое мировоззрение 
настолько созрело, что историзм 
постепенно превращается в важный 
методологический принцип (Гегель, 
Маркс).

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.



Существуют два основных подхода к 
изучению общества:

включающий в себя идею 
прогрессивного развития 
формационный 
подход к истории, 
разработанный в марксизме.

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.



Цивилизационный подход к истории, 
среди теорий которого можно выделить 
две основные разновидности:

- Теории стадиального развития 
(цивилизация – единый процесс 
прогрессивного развития 
человечества, в котором 
выделяются определенные этапы);

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.



- Теории локальных цивилизаций:
Николай Яковлевич Данилевский 

(1822-1885), 
Освальд Шпенглер (1880-1936), 
Арнольд Джозеф Тойнби (1889-1975), 
Карл Ясперс (1883-1969) и 
Питирим Александрович Сорокин 

(1889-1965). 

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.



История представляет 
собой развитие 
многообразных 
человеческих 
цивилизаций. 

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.



Данилевский – культурно-
исторические типы.

Шпенглер – великие культуры.
Тойнби – локальные 

цивилизации.
Сорокин – большие культурные 

суперсистемы.

4. Линейные и нелинейные интерпретации 
исторического процесса.


