
Задание по теме «Социальная философия» 

 

1. Прочитайте предложенный материал 
2. Запишите конспект 
3. Фото конспекта на почту uzaripova32@gmail.com 

 

 

Социальная философия 

Социальная философия – это раздел философии, посвященный изучению наиболее масштабных 
проблем развития общества. 

 

 

Социальная философия взаимодействует со многими нефилософскими дисциплинами, которые изучают 
общество: 

— социологией; 

— политэкономией; 

— политологией; 

— юриспруденцией; 

— культурологией; 

— искусствознанием и другими социальными и гуманитарными науками. 

Социальной философии помогает развивать свои понятия, разрабатывать глубже свой предмет 
исследования комплекс наук о природе: биология; физика; география; космология и др. 

Социальная философия — это своеобразная область знания (в рамках философии), имеющая 
самостоятельную логику философских размышлений и специфическую историю развития своих понятий, 
принципов и законов. 
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Общественное бытие 

В философии материальную жизнь общества принято называть общественным бытием, а духовную - 
общественным сознанием. Способ существования человека - это непрерывный процесс материальной и 
духовной жизни. Сущность первой состоит в деятельности, направленной на удовлетворение материальных 
потребностей людей (в пище, одежде, жилье и т.д.). Сущность второй - деятельность по удовлетворению 
духовных потребностей (в познании, творчестве, эмоциях и т.п.). 
 
Общественное бытие - независимая от сознания материальная жизнь общества, совокупность 
материальных отношений и условий существования людей. 
 
Само общественное бытие «как социальная материя» рассматривается в неразрывной связи с другими 
формами бытия — неорганической и органической. В наличном бытии, бытии «здесь» и «теперь» три 
формы бытия (косная, живая и социальная материя) существуют одновременно, взаимопредполагая друг 
друга и воздействуя друг на друга. Константы бытия живого, наша телесность, законы функционирования 
человеческой физиологии ставят реальные ограничения сферы общественного бытия. В то же время 
становление и развитие общественного бытия предполагает непрерывное «оттеснение природных границ». 
 
Общественное сознание 
Общественное сознание - духовная жизнь общества, совокупность социальных идей, теорий, традиций, 
чувств, настроений, отражающих общественное бытие. 
 



 

Сферы (области) общественной жизни — взаимодействующие части общества, главные её 
составляющие. 

Каждая сфера включает в себя элементы и отношения, объединяемые по их месту и роли в жизни 
общества. 

 



Гражданское общество — это: 
1) сфера самопроявления свободных граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и 
организаций, ограждённых соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной власти; 
2) совокупность неполитических отношений, то есть общественных отношений вне рамок властно-
государственных структур. 

 

Предпосылки возникновения гражданского общества 

Наименование 
предпосылок 

Их проявление 

Экономические 
Частная собственность, многоукладная экономика, свободный рынок и 
конкуренция 

Социальные Большой удельный вес в обществе среднего класса 

Политико-
правовые 

Юридическое равенство граждан, обеспечение прав и их защита, 
децентрализация власти, политический плюрализм 

Культурные 
Обеспечение прав человека на информацию, высокий образовательный 
уровень населения, свобода слова и совести 

 
Структура гражданского общества 
Структура гражданского общества включает в себя различные общности людей: 

1. Политические партии и лоббистские (от англ. lobby — кулуары, коридор) организации (комитеты, 
комиссии, советы), создаваемые при органах власти. 

2. Общественно-политические организации и движения (экологические, антивоенные, 
правозащитные и др.). 

3. Союзы предпринимателей, ассоциации потребителей, благотворительные фонды, кооперативы, 
арендные коллективы, акционерные общества. 

4. Научные и культурные организации, спортивные общества. 

5. Муниципальные коммуны и другие органы самоуправления по месту жительства и работы, 
ассоциации избирателей, политические клубы. 

6. Независимые средства массовой информации. 

7. Церковь. 

8. Семья. 

А также: 

1. Отношения между компонентами общества, имеющие негосударственный и неполитический 
характер (семейные связи, профессиональные, экономические, религиозные и другие отношения). 

2. Особое пространство свободного проявления людей, которое защищено от вмешательства 
государства и других сил. 

Функции гражданского общества: 



1. Независимо от государства располагает средствами и санкциями, с помощью которых можно 
заставить человека соблюдать общепринятые нормы, обеспечивающие социализацию и 
воспитание граждан. 

2. Защищает граждан и их объединения, интересы и потребности от незаконного вмешательства в их 
жизнь государства и его органов, защищает права и свободы личности, определяет границы 
политики. 

3. Способствует формированию органов государства, демократическому и гуманистическому 
развитию всей политической системы общества. 

Гражданское общество выступает в качестве необходимой демократической прослойки между человеком и 
государством, не позволяющей последнему узурпировать власть. 

 

 


