


Социальная философия

Лекция 

Разработчик: 
Селезнев В.М. – к. филос. наук
доцент каф. философии



ЦЕЛЬ

КОМПЕТЕНЦИИ
Способность и готовность к пониманию и анализу мировоззренческих, 
социально и личностно значимых философских проблем
Способность к критическому восприятию информации, ее анализу и 
синтезу



СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ

1. Предмет социальной философии
2. Основные функции социальной философии
3. Социальная философия как самосознание 

человечества
4. Основные вопросы социальной философии
5. Задача социальной философии
6. Заключение
7. Литература



Предмет социальной философии

Социальная  философия   -   это  система   научного  знания  о 
наиболее общих закономерностях и тенденциях взаимодействия 
социальных  явлений,  функционирования  и  развития общества, 
целостного  процесса  социальной  жизни

Задачи 
социальной 
философии

Как вообще возможно сознательное 
упорядочение людьми своих 
отношений в обществе 

Какие средства строительства 
социальных отношений 
существовали в различные 
исторические эпохи 

Как осознаются людьми и проявляются 
на практике объективные преграды, 
ограничивающие взаимодействие людей



Основные функции социальной 
философии

Гносеологи
ческая 

Методологи
ческая 

Интеграти
вная ФУНКЦИИ

Мировоззре
нческая 

Аксиологи
ческая 

Прогности
ческая

Гуманитар
ная

Социальна
я



Основные функции социальной 
философии

Гносеологич
еская

функция  

Методологич
еская

функция 

(исследование и объяснение 
наиболее общих 

закономерностей 
и тенденций развития общества в 
целом,  а  также  общественных 
процессов  на  уровне  больших 
социальных  групп)

выступает как общее учение 
о методах познания социальных 
явлений, наиболее общих 
подходах к их изучению



Основные функции социальной 
философии

Аксиологичес
кая 

функция 

Интегративна
я 

функция

ценностная функция 
содержит в себе 

оценку 
исследуемого 

объекта 

синтез социального 
знания 

(установление всеобщих 
связей социального 

бытия)



Основные функции социальной 
философии

Социальная 
функция

Мировоззрен
ческая

функция 

призвана выполнять 
двуединую 

задачу - объяснять социальное 
бытие и способствовать его 
материальному и духовному 

изменению

связана  с  понятийным, 
абстрактно-теоретическим 
объяснением социального 

мира



Основные функции социальной 
философии

Прогностиче
ская

функция  

Гуманитарна
я

функция 

создание гипотез об общих 
тенденциях развития социальной 

жизни и человека

способствовать формированию 
гуманистических ценностей и 

идеалов, утверждению 
позитивной цели жизни



Этапы развития человечества

В  современной  социальной  философии 
выделяют три типа общественной организации, 

которые  одновременно  являются и  тремя 
последовательными этапами мирового 

развития:

доиндустриал
ьный

индустриальн
ый

постиндустриа
льный



Этапы социального развития

господствует сегодня в большинстве стран Африки, 
ряде стран Латинской Америки и Южной Азии. 
Для  него  характерно   преобладание  земледелия,   рыболовства, 
скотоводства, горнодобывающей и других видов промышленности, 
связанных  с  непосредственной  эксплуатацией  и   утилизацией 
природных  ресурсов.  В этих  сферах  деятельности  занято около 
70%  работоспособного  населения.   Определяющим  принципом 
жизнедеятельности людей доиндустриального общества является 
состязание человека с нетронутой, не преобразованной человеком 
природой. 

ДОИНДУСТРИЛЬНЫЙ ТИП 



Этапы социального развития

характерен для ряда стран Европы, государств бывшего СССР. 
Он основан на развитии промышленности, в частности тяжелой 
индустрии,   на   которую   расходуется    значительная      часть 
имеющихся  в  распоряжении   общества   энергии  и   ресурсов. 
Целью    такого     общества  является   развитие   производства 
товаров народного потребления для обеспечения относительно 
невысокого уровня жизненных удобств  и комфорта. Производство 
характеризуется преобладанием механизации над автоматизацией 
стандартностью  и   массовостью.  Согласно   Д. Беллу,   основным 
принципом    индустриального    общества    является    состязание 
человека  с  уже  освоенной   природой.

ИНДУСТРИЛЬНЫЙ ТИП 



Этапы социального развития

начинает складываться в последние десятилетия ХХ в. в США, Японии, 
ряде стран Западной Европы. Главным звеном в системе общественного
производства становится труд, направленный на получение, обработку и 
хранение информации, возрастает доля занятых в сфере услуг. Для 
постиндустриального   общества   характерно      целенаправленное 
усовершенствование  техники  на  основе  развития  фундаментальных наук. 
В рамках  постиндустриального  типа  общественной  организации коренным 
образом меняется основной принцип общественной жизни - впервые взамен 
отношений человека с природой на первое место выходят отношения между 
людьми. Это означает, что теперь от характера и качества межчеловеческих 
отношений  зависят  отношения  с  природой,  а  не наоборот, как это было в 
доиндустриальную  и  индустриальную  эпохи.

ПОСТИНДУСТРИЛЬНЫЙ ТИП 



Заключение

Общество — определенный этап эволюции живого, подчиненный 
законам,  общим  для  всего  сущего  и  специфичным  именно   для 
данной системы. Изучение этих законов показало  их  необычайную 
сложность,  многозначность,  вероятностность,  несводимость 
к механическому детерминизму. Человек, рождаясь в определенном 
обществе и  в определенную  эпоху,  застает  сложившуюся  систему 
общественных отношений, которую  он  не  может  игнорировать.  Но 
он  может  и  должен  определить  свое  место  и  роль  в  этой  жизни, 
найти в ней свое предназначение как существа живого и действующего. 
Власть  объективных  закономерностей  общества не является чем-то 
фатальным и  в  этом  смысле  история — движение  человечества   к 
свободе и  гуманизму в отношениях людей и их сообществ. Особенно 
очевидно  это  сегодня,  когда  человечество  должно  вновь осознать 
себя  единым  субъектом,  способным  не только  на  выживание,  но и 
на дальнейшее развитие, выход в Космос и обретение новых 
горизонтов.



Литература
1. Сорокин П.А.  Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
2. Момджан К.Х. Социум. Общество. История. М., 1994.
3. Ясперс К.  Смысл и назначение истории. М., 1991.
4. Поппер К.  Открытое общество и его враги. М., 1991. Т. 1, 2.
5. Тойнби А.  Постижение истории. М., 1992.
6. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 1988.
7. Крапивенский С.А. Социальная философия. М., 1995.
8. Барулин В.С.  Социальная философия. М., 1999.
9. Кемеров В.Е.  Введение в социальную философию. М., 1999.

10. Бердяев Н.А.  Смысл истории. М., 2002.


