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 СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ-ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Раздел первый.  

Предмет социальной философии. 

 

Тема 1. Предмет социальной философии. 

Трудности и парадоксы изучения общества. Историзм социальной философии. 

Социальная философия и становление научного обществознания. Социальная философия 

и опыт повседневности. 

Основные проблемы и перспективы социальной философии XXI века. 

 

Тема 2. Динамика социальной философии. 

Классическая философия как онтология человеческого бытия. Проблема 

источников классических онтологий. Социальная философия и философия истории. 

Кризис онтологии общих идей, спекулятивной философии истории и позитивистский 

анализ общества.  

Уроки позитивизма. Случай истории. История и археология. Кто “движет” 

историю? Понятие истории. Две концепции истории.  

Случай социологии. Системы и процессы. Люди и вещи. 

Неклассические объекты и кризис классических онтологий общих идей и простых 

вещей. 

Современные стимулы развития социальной философии. Как возможна картина 

социального мира? Кто ее строит? Из чего ее строит?  

Проблема взаимодействия социальной философии с разными формами 

человеческого опыта: обыденной и теоретической, коллективной и индивидной. 

 Формы интеграции социальной философии и дисциплин социально-гуманитарного 

анализа, социальной философии и схем повседневного поведения людей. 

Основные функции социальной философии – мировоззренческая и 

методологическая. Проблема построения картины социального мира.  

 

Раздел второй. Социальная философия как онтология  

 

Тема 3. Элементы социальности  

Социальная философия как онтология. Проблема элементов социального бытия. 

Онтология как картина мира. Из чего строится социальная онтология? 



Кризис представлений о нейтральности человеческого опыта. Динамика онтологии. 

Историзм здравого смысла. Социальная философия и опыт повседневности. Историзм и 

география здравого смысла. Элементы, схемы и образы здравого смысла. 

Проблема появления общественных наук и выделения элементов социальной 

онтологии. 

 Реальные абстракции социального бытия: индивиды, связи, вещи – история и 

логика их выделения. Проблема связи элементов социальности: «блоки», классы, 

типы. 

  Проблема взаимообусловленности и взаимосоответствия элементов социального 

бытия.  

Как возможны законы общества. 

 

Тема 4. Историзм общественных законов  

  Социальная философия как онтология. Представления о законах общества в 

обыденном сознании людей. 

  Становление научного обществознания и определение специфики общественных 

законов. 

  Законы природы и законы общества. Фатализм, волюнтаризм, натурализм. 

  Законы общества и вопрос о взаимосвязи деятельности людей, ее условий, средств 

и результатов. Человеческая деятельность и ее социальное отчуждение; возможность 

“двойственной” трактовки законов общества Законы и формирование абстрактных 

эталонов человеческой деятельности. 

 Определение конкретно-исторического “поля действия” общественных законов. 

Общественные законы и типы общества. Доминанты и детерминанты общественной 

жизни. Механизмы и формы социальной динамики. 

 

Тема 5. Проблема социально-исторических определений общества 

Проблема конкретных форм объединения людей и ее значение для истолкования 

общества. Исторические ступени и типы социальности. Проблема зависимости людей от 

социальных форм. Проблема зависимости социальных форм от деятельности людей. 

Принципы исторической типологии общества. Направленность исторического процесса, 

модели исторического прогресса.  

Различные подходы к периодизации и типизации социального процесса: 

 а) понятие общественной формации, его возможности и границы; 

б) идея исторических типов социальности, основанных на развитии индивидов; 



 в) трехступенчатая схема «Белла-Тоффлера»;  

 г) цивилизационный подход; его возможности и границы. 

  Историзм взаимодействия между цивилизациями. Современный мир и выработка 

новых социальных форм. Проблема социально-исторической определенности российского 

общества. 

 

 Тема 6. Социальное бытие и деятельность людей 

Онтологический смысл понятия деятельности. Понятие деятельности в ХХ в. 

Деятельность как способ существования общественного человека. Труд, практика, 

поведение, социальное действие. Естественное и искусственное. 

 Деятельность людей как объект исследования и принцип объяснения социального 

бытия. Проблема воспроизводства и переноса человеческих качеств во времени и 

пространстве. Дискуссия вокруг понятия “деятельность” в отечественной философской 

литературе 

 Социальное бытие как процесс; его непрерывность, прерывность, многомерность и 

рекурсивность. Люди и вещи; различные сочетания человеческих и природных сил, их 

оформление и воспроизводство. Сущность и структура общества. 

  Многогранность человеческой деятельности. Предметность деятельности. 

Деятельность и труд. Деятельность и предметное бытие людей.  

Деятельностный характер социального бытия; деятельность как со-бытие людей, 

как их связь, отношение, коммуникация. Функционирование общества.  

Деятельность как самореализация людей; предметный и духовный аспекты 

человеческой самореализации.  

 

Тема 7. Многомерность социального бытия и взаимообусловленность жизни 

людей 

Полисубъектность деятельности и ее совместно-разделенный характер. От 

“социальной физики” – к социальной метафизике. 

  Деятельность людей и созидание ими особых качеств и форм социального бытия. 

Многообразие форм связи человеческих деятельностей и многомерность социального 

бытия. Социальные и сверхчувственные качества людей и вещей. Чувственный и 

сверхчувственный аспекты человеческого бытия. Со-знание людей – связь 

многообразного и дифференцированного социального бытия. 



Социальное время и cоциальное пространство как формы организации и 

воспроизводства бытия людей. История общества и становление, воспроизводство и 

развитие социального времени и пространства. 

Социальные хронотопы и типы общества. 

Становление социального индивида и формирование его пространственно-

временных ориентаций 

 

Раздел третий. Типы социальности 

 

Тема 8. Становление социальности как связи деятельности людей   

Проблема перехода от стадности к социальности. Усложнение форм человеческой 

кооперации. Эволюционный смысл усложнения ранне-социальных организаций. 

«Надорганизменные» факторы социальной эволюции. От организаций в пространстве к 

организациям во времени. 

  Адаптация вещей к социальным процессам. Формирование предметных орудий по 

логике разделения и соединения человеческих действий. Критика «робинзонадных» 

концепций труда и развития человека 

  Социальное оформление психики людей (способностей, потребностей, 

представлений, воли, смыслообразования). Социальная организация индивидного бытия 

людей и ее роль в структуре социальных процессов. Проблема кооперации как соединения 

разделенных человеческих сил, способностей и социальных связей. 

 Общество как система разделения и сочетания деятельности. Различные типы 

соединения разделенных человеческих сил: простые и усложняющиеся, экстенсивные и 

интенсивные формы. 

 

Тема 9. Традиционное общество 

Проблема возникновения древних цивилизаций. Земледелие, оседлость и 

устойчивость социальных систем. Пространственно-временные природные формы и 

характер социальной организации 

  Социальность как система личных зависимостей между людьми. Традиция — 

схема социального воспроизводства. Люди и вещи в системе традиционных социальных 

связей. Производство и потребление традиционного общества. 

Социальная организация, власть и развитие государства. Усложнение форм 

деятельности и создание «социальных машин». Великие стройки древности. 



 Традиция как форма трансляции человеческого опыта. Личность в традиционном 

обществе. Воспитание и образование. Соотношение повтора и новизны в схеме традиции. 

Закрытый характер традиционного общества и проблема расширения социальных 

контактов. 

 

Тема 10. Индустриальное общество: возможности и границы 

Усложнение социальности и расширение ее предметной среды. Расширение 

социального пространства: торговля и промышленность. Проблема адаптации людей к 

«предметному слою» социальности. Овещнение и «абстрагирование» социальных форм от 

индивидуального бытия людей. Социальное время и порядок вещей. Возникновение 

машинной техники, инструментализация общественной жизни. 

 Формирование гражданского общества; обособление в обществе экономики, 

государства, духовной сферы. Предпосылки формирования общественных наук. Проблема 

соотношения «живой» и «овеществленной» деятельности людей. Функционирование 

общества как системы вещных связей. Границы экстенсивного производства 

общественной жизни. Причины кризиса индустриального общества. 

 

Тема 11. Контуры постиндустриального общества 

  Новые качества социальных связей; экономические, технические, экологические и 

культурные стимулы интенсивной социальности. Индивидное развитие людей как 

общественная проблема: трансформация социальных организаций и систем. Развитие 

социальных связей и тип личности. Проблема связи людей во времени и пространстве. 

Проблема качества деятельности. Сложный труд и эффективность социальных 

систем. Гипотезы новой социальности. Социальные технологии в производстве, 

образовании, культуре. 

 Образование единого социального пространства и неравномерность развития 

регионов и стран. Глобальные проблемы человеческого сообщества, перспективы и 

препятствия их разрешения. Информационное общество и новая метафизика 

социальности. Полисубъектность социального бытия.  

Что такое «общество» на современном этапе? 



 

Раздел четвертый. Аспекты социальности 

 

Тема 12. Проблема отчуждения 

  Развитие понятия «отчуждение» в истории философии. Отчуждение человека от 

природы, общественных связей, социальных вещей, самого себя. Отчуждение как 

состояние и как процесс. Объективация, опредмечивание и овещнение человеческой 

деятельности. Разделение деятельности и ее отчуждение. Труд и самореализация людей. 

Отчуждение как духовная и практическая проблема 

  Социально-классовые трактовки отчуждения. Отчуждение, освоение и 

эксплуатация. Отчуждение, собственность и власть; проблемы овеществления и 

«натурализация» социальных структур. 

 Личностный смысл отчуждения. Бунт, деструктивность и социальное творчество. 

Вопрос о контроле человека над общественными силами. Отчуждение и экология. 

 

Тема 13. Сознание в структурах социального бытия. 

 Сознание как проблема социальной философии. 

Гносеология и онтология сознания. Кому принадлежит сознание? Что делает 

сознание?  

Структура общественного сознания как выражение деятельности общества. 

Коллективное и индивидуальное в сознании. Редукция индивидуального сознания к 

социальному как практическая и теоретическая проблема.  

Сознание общества как общее. Кто создает обще сознание и для его. 

Двойственность общего. 

Живой и накопленный опыт сознания. Сознание как выражение социальных 

позиций и отражение структур бытия. Два режима существования сознания и две модели 

общества. 

  Уровни общественного сознания. Формы общественного сознания и их специфика. 

Повседневность и проблема структурности общественного сознания. Сознание и типы 

общества.  

Идеология и наука. Проблема деидеологизации. 

 

Тема 14. Природа и культура 

  Проблема определения культуры. Соотношение природы и культуры: 

естественное и искусственное. 



 Природа — социальная проблема. Эволюция концепций природы в процессе 

развития общества. 

Природа и история. Природа как посредник между конкретным обществом и 

остальным миром. Историческое развитие концепций природы. 

Новоевропейские концепции природы. Натурализм и гуманизм. Наука и 

антропоцентризм. Проблема подражания природе.  

Индустриальное производство и «расслоение» концепции природы. 

Неокантианская трактовка соотношений природы и культуры. Кризис 

механистических концепций природы как социально-практический и социально-

философский вопрос. 

 Природа, культура и цивилизация. «Органические» концепции культуры и 

природы. Социальные системы и экология. Многогранность природы и многозначность 

культуры. 

 

Тема 15. Историзм культуры 

Общество и культура. Историзм культуры. Проблема определения культуры. 

Природа и общество. Природа и культура. Культура и цивилизация. 

Культура как социально-философская проблема. Динамика культуры. Субъекты 

культуры. Конкретность культуры. 

 Культура в разных типах общества. Понятие культуры в разных науках. Культура 

проводит границы. Свое и чужое. Табу и обычаи. Запреты и заповеди. Кто сдвигает 

границы. Традиционное общество и усложнение культуры. Расслоение общества. 

Проблема связи различных культур. Религия и миф. Закон и обычай. Государство и этнос. 

Слипание природного и социального хронотопа. Разрыв природного и социального 

хронотопа. Устойчивость и динамика культуры. Культура как хронотоп: трансляция 

опыта в пространстве и времени. Изменение времени и пространства культуры. Религии, 

торговля, ремесла, науки. 

Что делает культура: границы. Их преодоление. Установление различий и 

связывание их. Кто это делает. И как (в разных типах). 

Кризис классической культуры. Понятие классики. Классика и традиция. Традиция 

– хронотопическая социальная связь и ее разрыв. Наука и культура; традиция и новация. 

Кризис классической философии: логики абстрактного, гносеологии объектного, практики 

вещного. Кризис классического гуманизма. Кризис классического натурализма и 

классической науки. Методологический дуализм и раскол культуры. Духовное и 



материальное. Творческое и потребительское. Элитарное и массовое. Неклассическая 

наука и неклассическая культура. Неклассические объекты, фрагментация, плюрализация. 

Проблема ресурсов. Где оживает культура? Взаимодействие и со-изменение 

различных социальных субъектов: индивидов и обществ. Проблема конструирования 

реальности. Диалог и полилог. Полисубъектность.  

 

16.Социальное и правовое 

Право как особое выражение социальности. 

 Право и социальное воспроизводство. Порядок и социальный хронотоп. Право как 

элементарная форма культуры. Социальная геометрия.  

Право как форма и элемент социальных связей. Институцианализация и 

специализация права. Отрыв права от обычая и переход к ТО 

Право в традиционном обществе. Проблема равенства и справедливости. 

Сословное и общечеловеческое. 

Право и гражданское общество. Абстрактные меры права.  

Отрыв права от государства. Право, экономика и политика. Законность и 

целесообразность. Внутригосударственные и международные аспекты. 

Право и правосознание, право и мораль. Легитимация и авторизация права. 

Социальная вменяемость и невменяемость. 

Абстракции права и специфика обществ. Право и проблема межкультурного 

диалога. Право как цивилизационный механизм. 

 

Тема 17. Общество и экономика 

Отделение экономики от государства. Превращение экономики в особую сферу. 

Экономика и индустрия. 

Новый смысл понятия (экономики, экономии). 

Становление экономической науки. Учение о базисе и надстройки и контуры 

научной картины социального мира (общества). 

Экономика – наука о движении вещей и экономика – наука о времени человеческой 

деятельности. Индустриальное общество и экстенсивная экономика. Концепция 

экономического человека 

Редукционистская методология. Экономический детерминизм 

Социальное и экономическое воспроизводство. Проблема соотношения живого и 

мертвого труда. 



Внеэкономические стимулы и ресурсы интенсивной экономики. 

Постиндустриальные тенденции. Проблема качества деятельности как проблема 

человеческих ресурсов экономического развития. Социальная детерминация 

экономических процессов. 

Актуальная экономика постиндустриальные тенденции. Гетерогенность мировой 

социальной системы. Место и перспективы России. 

Экономическое как особое выражение социального. 

Социальное воспроизводство и функции хозяйственной деятельности. Природный 

и социальный хронотоп в хозяйственной деятельности. 

Проблема человеческих ресурсов экономики. Экономика как социальная форма, 

перспективы ее изменений. 

 

Тема 18. Социальное и политическое  

Становление политических форм в ходе развития общества. Политика, управление, 

хозяйство. Политика как особая форма связи и взаимозависимости людей в обществе.  

 Политика и власть. Власть как социальная форма, различные типы ее 

осуществления. Политика и государство. Отделение политики от государства. Политика и 

взаимодействие интересов. Политика и отчужденная власть. «Концентрированная» и 

«диффузная» политика (власть вещей, языка, информации). «Вертикальные» и 

«горизонтальные» аспекты политики. 

Информация и власть. Знание – сила. Политика и многомерная социальность. 

 

Тема 19. Социальное и национальное 

Проблема национального в социальной философии. Свое и чужое. Этнические 

измерения истории.  

Этническое и природное. Этническое и социальное. Этнос в социальном 

пространстве и социальном времени.  

Историзм национального. Этносы в различных социальных типах. Нация и 

государство. Национальное государство и гражданское общество. Социальное 

воспроизводство национального. 

Интеграция человеческого сообщества и проблема национального. Глобализм и 

национализм. 

Национальные аспекты общественной психологии и идеологии. Национальный 

характер и национальная идея: проблема их столкновения и взаимодействия в 

полиэтническом обществе. Национальная идея и идеология в России. 



Проблема национального в социальной философии. Свое и чужое  

Этническое и природное. Этническое и социальное. Этнос в социальном 

пространстве и социальном времени.  

Историзм национального. Этнос и нация. Нация и государство.  

 

Тема 20. Социальная природа познания 

Социальная природа познания. Обособление познания в истории общества. 

Познание и «расширение» сознания общества. Парадоксы отвлеченного знания. Проблема 

обособления философии и науки. 

 Классическая наука и ее социальная среда. Стандарты науки и их культурное 

значение. Становление общественной науки, проблема соотношения социального и 

гуманитарного. Развитие научного обществознания и кризис классической науки. 

Кризис классической культуры и познание. Неклассическая наука. 

Постклассическая наука. Проблема интеграции познания. 

Наука и повседневность. Социальное и гуманитарное. 

 

Тема 21. Социальная философия в ХХ1 веке: постклассическая перспектива 

 

Социальный смысл классических образцов и линейных схем. Классические 

образцы и здравый смысл. Онтологизация субъективности и проблема «расщепления» 

реальности. Реальность как проблема самоопределения общества.  

Деавтоматизация стандартов, «конструирование» взаимодействий, выработка 

образцов. Проблемность, практичность, системность социальной философии. Социальная 

философия в «ряду» социально-гуманитарных дисциплин и в многообразии жизненных 

миров. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

о с н о в н ы е 

1. Предмет социальной философии, ее отношение к другим философским дисциплинам. 

2. Социальное и гуманитарное: логика связи и история противопоставления. 

3. Социальная философия и философия истории. 

4. Проблема историзма в социальной философии: две концепции истории. 

5. Уроки позитивистского исследования общества. 



6. Историзм и логика здравого смысла. 

7. Проблема построения научной картины социальной реальности. Социальная философия 

как онтология. 

8. Элементы социальности: индивиды, их связи, социальная предметность. 

9. Проблема типизации и периодизации социального процесса. 

10. Концепция типов социальности и их доминант: а) личных и б) вещных, зависимостей, 

в) взаимосвязей самореализации индивидов. 

11. Марксово понятие общественной формации: его возможности и границы. 

12. Проблема социально-исторической определенности российского общества. 

13. Специфика общественных законов: фаталистические и валюнтаристские трактовки. 

14. Общественные законы: проблема единства деятельности людей и обстоятельств их 

жизни. 

15. Принцип деятельности и понятие общественного процесса: континуальность и 

дискретность человеческого бытия. 

16. Предметный, совместный и индивидный аспекты человеческой деятельности. 

17. Деятельность и чувственно-сверхчувственный характер человеческого бытия; 

социальные качества человеческого бытия. 

18. Социальное пространство и социальное время. 

19. Сознание человека как выражение многомерности его бытия. 

20. Социальная философия как метафизика общественного процесса. 

21. Проблема возникновения социальности в ходе эволюции природы от стадности к 

социальности. 

22. Становление социальной организации как разделения и кооперирования деятельности 

индивидов. Предметность как форма трансляции человеческого опыта. 

23. Традиционное общество: его основные черты. 

24. Индустриальное общество: проблема социального прогресса. 

25. Контуры постиндустриального общества. 

26. Культура как проблема социальной философии. 

27 Социальная природа отчуждения. 

28. Понятие отчуждения, его основные аспекты. 

29. Культура традиционного общества и формы его воспроизводства. 

30. Культура индустриального общества. Проблема расслоения культуры 

31. Культура в постиндустриальном обществе. Проблема культурных взаимодействий. 

32. Онтологический и гносеологический аспекты общественного сознания. 

33. Соотношение индивидного и коллективного в сознании общества. 



34. Уровни и формы общественного сознания. 

35. Идеология и ее функции. Проблема идеологии в современной России. 

36. Историзм взаимодействия общества и природы: понятие природы в эволюции 

общества. 

37. Дуализм природы и культуры; проблема соотношения общества и природы в XX 

столетии. 

38. Обособление познания в эволюции общества. 

39. Классическая наука и ее социальная среда. 

40. Наука и традиция. Постклассическая наука, ее связь с практикой общества. 

41. Общество и политика: специфика политики. 

42. Политика и государство. 

43. Государство и гражданское общество. 

44. Политика и власть в XX столетии; власть государства, техники, языки. 

45. Этнос и этногенез. 

46. Этническое сознание и национальная идея. 

47. Предпосылки появления научного обществознания; социальное и гуманитарное их 

соотношение. 

48. Наука и философия: история и логика их взаимодействия. 

49. Экономика как форма социального воспроизводства. Проблема обособления 

экономической сферы общества. 

50. Двойственность экономического измерения социальности; экстенсивная и 

интенсивная экономика; экономика в постиндустриальную эпоху. 

51. Право как особое выражение социальности. Право и социальный хронотоп. 

52. Право и правосознание. Право и мораль. Проблема социальной вменяемости. 

53.Индустриализм, классика, модернизм. 

54. Постиндустриализм, постклассика, постмодернизм. 

  

Темы курсовых работ 

 

1. Когда, почему и зачем возникла социальная философия 

2. Чем социально-философское понимание общества отличается от социологического, 

экономического и политического. 

3. Как предметы могут управлять жизнью людей. 

4. Можно ли нарушать общественные закон. 

5. Зачем нужна схема разных социальных типов. 



6. Кто и как изменяет механизмы движения общества. 

7. Почему меняется социальное время. 

8. Почему люди перестали жить стадами. 

9. Зачем людям социальный порядок. 

10. Почему люди открывают новые страны. 

11. Как машины меняют поведение людей. 

12. Почему люди боятся роботов. 

13. Как сознание становится силой. 

14. Что делает культура в жизни людей. 

15. Какие границы меняет культура 

16. Как люди проводят политику относительно друг друга. 

17. Что люди экономят, чтобы получить выгоду. 

18. Чем разные нации отличаются друг от друга. 

19. Почему люди стали различать практику и теорию. 

20. Какую картину мира рисует социальная философия. 


