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Аннотация. В статье рассматривается понятие, место и роль социально-философского 
анализа в существующей системе методов научного познания, его объект, предмет, цель, 
специфика, алгоритм. Исследуется категориальный ряд социально-философских поня-
тий, акцент сделан на «социальную реальность». Предлагается возможность применения 
социально-философского анализа в качестве частнонаучной методологии при решении 
научных задач. Сформулирован вывод о слабой востребованности социально-философ-
ского знания в современном обществе, соответствующей методологии и необходимости 
его применения для выработки программ и концепций социального развития России на 
современном этапе. 
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«Ни голая рука, ни предоставленный самому себе разум не имеют большой 
силы. Дело совершается орудиями и вспоможениями, которые нужны разуму не 

меньше, чем руке. И как орудия руки дают или направляют движение, так и 
умственные орудия дают разуму указания или предостерегают его».

Ф. Бэкон [2, с. 12, II]. 

Понятие и классификация методов 
познания

Г. Гегель указывал, что не только 
результат исследования, но и путь, 
ведущий к нему, должен быть истин-
ным. Метод (от греч. methodos – путь 
к цели) представляет именно путь к 
получению необходимых знаний, то 
есть совокупность правил, требова-
ний и предписаний к деятельности 
человека познающего, сформулиро-
ванных на основе знаний о свойствах 
объективной социальной и природной 
реальности, позволяющих её иссле-
довать. Ф. Бэкон называл метод «све-
тильником» в руках путника, идущего 
в темноте. А Р. Декарт отмечал: «Под 
методом я разумею достоверные и лёг-
кие правила, строго соблюдая кото-
рые человек никогда не примет ничего 
ложного за истинное и, не затрачивая 
напрасно никакого усилия ума, но по-
стоянно шаг за шагом приумножая 
знание, придёт к истинному познанию 
всего того, что он будет способен по-
знать» [3, с. 85, пр. 4]. 

Метод представляет собой средство 
познания и преобразования действи-
тельности, формирующееся на базе 
научных концепций, нацеленное на  
изучение сущностей связей исследу-
емых феноменов с окружающей при-
родной и социальной средой.

Классификация методов познания 
осуществляется по разным принци-
пам, в том числе: по степени общно-
сти и широте применения, по способу 

отношения субъекта к объекту по-
знания, в зависимости от специфики 
изучаемого объекта. По степени общ-
ности методы делятся на всеобщие 
(диалектический и метафизический), 
общие (общелогические и общенауч-
ные), частные. Общенаучные методы 
представляют собой приёмы познава-
тельной деятельности, используемые 
во всех областях науки. Однако в от-
дельных науках они могут иметь спец-
ифику проявления. Так, эксперимент в 
естествознании и в социальной реаль-
ности имеет отличительные особен-
ности, но применим ко всем областям 
науки. Общелогические методы – это 
приёмы мыслительной деятельности, 
которые распространяются на любой 
познавательный процесс, включая 
обыденное, научное и даже вненауч-
ное познание. К ним относятся ана-
лиз, синтез, индукция и дедукция. Эти 
приёмы мышления возникли из прак-
тической деятельности человека по ос-
воению объективной реальности, но 
затем осмысливались и ныне состав-
ляют фундамент мыслительных опе-
раций в познавательной деятельности 
человека. К частным относят методы 
отдельных наук, выработанные для 
той или иной отрасли знаний. К ним 
относится и социально-философский 
анализ.

По способу отношения субъекта к 
объекту познания выделяются мето-
ды эмпирического и теоретического 
уровней познания. Предметом нашего 
рассмотрения выступают теоретиче-
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ские методы философского познания, 
хотя они, безусловно, взаимосвязаны. 
Теоретические методы опираются на 
рациональное познание и логические 
процедуры вывода. К их числу отно-
сятся классификация, абстрагирова-
ние, формализация, аналогия, моде-
лирование, идеализация, дедукция, 
индукция, синтез и, конечно, анализ.

Анализ – есть процесс мысленного 
или реального расчленения предмета, 
явления на части (признаки, свойства, 
отношения) и используется как на те-
оретическом, так и на эмпирическом 
уровнях научного познания. Но если 
эмпирический анализ есть просто раз-
ложение целого на составные части, то 
анализ теоретический предполагает 
выделение в объекте исследования су-
щественного, не всегда заметного эм-
пирическому взгляду. Аналитический 
метод при этом учитывает результаты 
абстрагирования, формализации.

В зависимости от специфики из-
учаемого объекта методы подраз-
деляются по областям науки: есте-
ственнонаучные, математические, 
технические, медицинские, социальные, 
гуманитарные. Более того, для всех типов  
объективной реальности – физической, 
химической, геологической, информа-
ционной, биологической и социаль-
ной – также существуют свои, частные 
методы познания. К ним относится и 
социально-философский анализ. Как 
видно, выделенные по разным основа-
ниям в классификации методы научно-
го познания пересекаются.

Объект социально-философского 
анализа

Социально-философский анализ 
применяется для познания социаль-

ной реальности. Иными словами, его 
объектом выступает общество, как 
способ и результат взаимодействия 
людей друг с другом и с окружающим 
миром, постоянно изменяющаяся дей-
ствительность общественной жизни 
в единстве и разнообразии всех от-
ношений людей с соответствующими 
формами организации совместной 
деятельности и общими социальными 
интересами, сложно переплетённых 
случайных и закономерных причин-
ных факторов, следствий.

Целью социально-философского 
анализа является выявление сущности 
и наиболее общих закономерностей 
развития общественной жизни, иссле-
дование всеобщих отношений соци-
альной реальности, посредством рас-
смотрения исторически однородной 
уникальности общественной жизни в 
качестве одной из подсистем мира, за-
нимающей в нём своё специфическое 
место.

Предмет социально-философского 
анализа

Способом существования соци-
альной реальности выступает челове-
ческая деятельность, проявляющаяся 
в разнообразных социальных про-
цессах и явлениях, с присущими им 
специфическими закономерностями. 
В ходе такого анализа появляется воз-
можность сформулировать и уточнить 
сущностные признаки и содержание 
понятия общества, что возможно сде-
лать посредством раскрытия внутрен-
них связей этого феномена с соответ-
ствующими категориями философии 
в целом и социальной философии, в 
частности. То есть, предметом соци-
ально-философского анализа высту-
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пает знание всеобщего о целостности 
общественного (коллективного, груп-
пового, совместного) бытия, об усло-
виях и факторах его развития; соци-
альные процессы и явления, вызванные 
человеческой деятельностью. В этой 
связи важно и необходимо раскрыть 
соотношение, взаимодействие раз-
личных сфер и компонентов общества, 
человека, социальной и природной ре-
альности. 

Общество способно изменять не 
только своё существование, но и со-
стояние окружающей реальности на 
основе накопления, хранения, перера-
ботки и трансляции социального опы-
та посредством деятельности соци-
альных институтов и использования 
различных знаковых систем.

Широкие возможности социаль-
но-философского анализа позволя-
ют не только исследовать отношения 
и связи общества с иными сферами 
окружающей реальности, осмысли-
вая общие проблемы бытия природы 
и человека, но и изучить специфиче-
ские закономерности существования и 
развития, разнообразные проявления 
общественной жизнедеятельности лю-
дей, которые характерны именно для 
неё как особой формы бытия мира в 
целом. Это означает, что при помощи 
социально-философского анализа мо-
жет быть представлен интегральный 
взгляд на мир бытия людей в целом, 
недоступный ни одной, кроме соци-
альной философии, форме знания об 
обществе.

В категориальном аппарате соци-
альной философии имеется ряд по-
нятий: общественное бытие, обще-
ственное сознание, общественные 
отношения, социальная практика, 
война и мир; политическая, эконо-

мическая, духовная, социальная, на-
циональная, военная, экологическая  
безопасность и др. Однако, на наш 
взгляд, в социально-философском ана-
лизе общества как целостной системы 
базовыми также являются понятия (и 
их соотношение) общественные отно-
шения – человеческая деятельность  – 
культура – природная среда. В отли-
чие от понятий других общественных 
наук, фиксирующих лишь отдельные 
стороны и свойства социальной дей-
ствительности, категории социальной 
философии представляют собой сту-
пени познания общественных процес-
сов и явлений в целом, вследствие чего 
их роль в познании жизни людей осо-
бенно значима.

Тем не менее, понятие социальной 
реальности в этом ряду является осно-
вополагающим, поскольку в результа-
те его применения в философских ис-
следованиях общества обеспечивается 
функционирование ведущего принци-
па философского постижения окружа-
ющего мира – объективности. Соци-
альная реальность представляет собой 
совокупность условий общественной 
жизни, которые выступают перед чле-
нами общества объективными обсто-
ятельствами их существования. Как 
часть внешнего мира, социальная ре-
альность обладает свойствами объек-
тивной реальности, поэтому её изуче-
ние ориентируется на постижение не 
того, что нам даётся при помощи ор-
ганов чувств, индивидуальных пред-
ставлений и образов, а на познание её 
сущностных характеристик, суще-
ствующих вне и независимо от чело-
веческого сознания. Как правило, со-
циальная реальность отождествляется 
с обществом, взятым в неразрывном 
единстве с человеком. В связи с тем, 
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что основным способом существова-
ния социальной реальности является 
человеческая деятельность, подлин-
ный социально-философский анализ 
общества как социальной реальности 
должен базироваться на требованиях 
принципа органического единства об-
щества, человека и окружающего мира.

В отличие от других отраслей зна-
ний об обществе, в социальной фило-
софии нет универсальных решений, в 
ней обсуждаются проблемы, которые 
уже поднимались. Посредством соци-
ально-философского анализа проис-
ходит выявление всегда присутству-
ющего в общественной жизни людей 
субъект-объектного отношения, кото-
рое меняется исторически, во времени 
и в пространстве, и каждый раз прихо-
дится заново ставить и решать возни-
кающие вопросы социального бытия 
людей, по-разному распределяя объек-
тивное и субъективное, существенное 
и несущественное в них. Естественно, 
что каждый раз это необходимо уста-
навливать специально, учитывая осо-
бенности конкретной ситуации.

Обсуждая предмет социально-фи-
лософского анализа, важно не «сва-
литься» на историко-философское 
поле. Соответственно, следует исклю-
чить историческую конкретику об 
обществе, поскольку научно значи-
мым является лишь такое знание о со-
циальной реальности, которое имеет 
значение всеобщего, более или менее 
верно её отражает, что находит много-
кратное подтверждение в ней.

Алгоритм социально-философского 
анализа

Алгоритм применения любого ме-
тода научного познания, безусловно, 

опирается на общенаучный алгоритм 
познания объективной реальности, 
который предполагает осуществление 
следующих взаимосвязанных шагов: 
изучение элементов, из которых состо-
ят объекты познания; анализ взаимо-
действий этих элементов между собой; 
анализ способов, последовательностей 
их взаимодействий, приводящих к 
формированию познаваемых явлений 
как неких целостных образований; из-
учение взаимодействий анализируе-
мых явлений с определёнными класса-
ми явлений среды, непосредственно на 
них воздействующими; познание воз-
действий среды, как некоего целостно-
го образования, на объект изучения [4, 
с. 85–86].

Структура метода, как правило, 
содержит три самостоятельных ком-
понента: концептуальный – представ-
ления об одной из возможных форм 
исследуемого объекта; операцион-
ный – предписания, нормы, правила, 
принципы, регламентирующие по-
знавательную деятельность субъекта; 
логический – правила фиксации ре-
зультатов взаимодействия объекта и 
средств познания.

Алгоритм социально-философско-
го анализа включает движение науч-
ной мысли от исследования общества 
как явления к раскрытию его сущно-
сти (особенностей, характеристик), 
а затем – к выявлению внутреннего 
единства структурных элементов, 
механизма их взаимодействия между 
собой и объектами социальной и при-
родной реальности, и, по возможно-
сти, закономерностей развития от-
дельных социальных сфер и общества в 
целом в предельно абстрактной форме. 

Чтобы определить сущность, рас-
крыть содержание и дать оценку 
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средствами социально-философ-
ского анализа общественному явле-
нию или процессу, необходимо, во-
первых, рассматривать исследуемый 
феномен как сложное, многоуровне-
вое явление со своей системой соци-
альных связей и взаимодействий, и в 
то же время как целостный феномен; 
во-вторых, социально-философский 
анализ позволяет раскрыть глубин-
ные сущностные аспекты рассматри-
ваемого феномена, не сосредоточивая 
внимания на конкретно-историче-
ских деталях и особенностях, кото-
рые, тем не менее, рассматриваются 
как формы его проявления и воз-
можные направления развития в 
разных сферах общественной жиз-
ни; в-третьих, при исследовании 
социальных процессов или явлений 
можно и нужно использовать дея-
тельностный и ценностный подходы, 
позволяющие исследовать феномен 
с точки зрения результата деятель-
ности человека и его мировоззренче-
ской оценки, в том числе совместной 
деятельности индивидов, социаль-
ных групп и институтов в рамках 
складывающейся социальной и при-
родной реальности. 

Однако нельзя рассматривать ме-
тод социально-философского анализа 
как механический набор предписаний, 
на основе которых можно постичь все 
проблемы, возникающие в социальной 
реальности. Он не является жёстким 
алгоритмом, по которому осуществля-
ется познание социальных процессов 
и явлений. Исследователь должен сам, 
исходя из складывающихся условий и 
факторов, определить совокупность 
методов, которая способствует реали-
зации поставленной научной задачи. 

Специфика социально-
философского анализа

Одной из особенностей социаль-
но-философского анализа выступает 
то, что научные суждения субъекта 
познания о социальной реальности 
неотрывны от ценностных мировоз-
зренческих выводов. Аксиологическое 
представление социальности задаёт 
специфическое направление иссле-
дованию. Оно предполагает выявле-
ние сложной взаимосвязи различных 
типов социальных коммуникаций, 
ценностей и жизненных смыслов, ха-
рактеризующих изучаемый объект 
социальной реальности, ценностно-
го отношения людей к переживаемой 
и осмысливаемой ими действитель-
ности своей собственной жизнедея-
тельности. Он предполагает сложное 
сочетание социально-структурного, 
культурологического и социально-
психологического анализа, поскольку 
социальная реальность современной 
России представляет собой сочетание 
типологических черт как традици-
онного, индустриального, постинду-
стриального, информационного, так и 
славянофильского и западнического, 
авторитарного и демократического, 
религиозного и атеистического, моно- 
и многоконфессионального, многона-
ционального общества, образующих в 
своей неповторимой совокупности от-
носительно устойчивую целостность, 
изучение которой требует междисци-
плинарного подхода. Именно такой 
комплексный подход позволяет сфор-
мулировать, выдвинуть и обосновать 
определённые идеалы, ценностные 
установки, цели и задачи обществен-
ного развития, выстроить смыслы де-
ятельности людей.
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Использование метода социально-
философского анализа позволяет не 
только отображать, но и оценивать 
общественные процессы жизнедея-
тельности людей. В этом ценностном 
способе анализа социальной реаль-
ности философская мысль стремится 
выстроить систему идеальных предпо-
чтений и установок для предписания 
должного развития общества, исполь-
зуя различные социально значимые 
оценки: справедливого и несправедли-
вого, гуманного и негуманного, доброго 
и злого, честного и подлого, прекрасно-
го и безобразного и др.

Примечательно, что ценностные 
суждения, полученные в результате 
социально-философского анализа со-
циальной реальности, имеют вероят-
ностный характер и обретают значи-
мость в том случае, если основываются 
на знании её объективных свойств.

К специфическим особенностям ме-
тода социально-философского анали-
за социальной реальности относится 
и фактор его ориентации на человека, 
группу людей, историческую ситуа-
цию, которые всегда индивидуальны и 
уникальны в своём существовании и 
развитии. Поэтому всякое обобщение 
(выявление закономерного, необходи-
мого, устойчивого, повторяющегося, 
всеобщего) здесь требует одновремен-
ного рассмотрения спе цифических 
черт и оснований развития. В другом 
случае сущность познаваемого соци-
ального явления или процесса искажа-
ется.

Социально-философский анализ как 
методология социального познания

Научная методология выступает 
системой методологических средств 

(приёмов, способов, подходов, ме-
тодов), формирующихся на основе  
научно-теоретических форм (кате-
горий, законов и закономерностей, 
принципов, теорий) для решения кон-
кретных задач процесса познания раз-
личных типов объективной реально-
сти [4, с. 175]. Существующие методы 
философского познания мира образу-
ют в своей совокупности философскую 
методологию – систему принципов и 
способов организации, теоретической 
и практической деятельности людей.

Социально-философский анализ 
как методология познания есть част-
нонаучная методология – совокуп-
ность способов получения знания в 
отдельных областях социальной дей-
ствительности; представляет собой 
определённую последовательность 
познавательных действий, направ-
ленных на выявление сущностных и 
содержательных особенностей эле-
ментов социальной реальности как 
феномена и процесса, закономерно-
стей её существования и развития в 
диалектическом единстве и многооб-
разии. При помощи этой методологии 
у исследователя появляется возмож-
ность изучать общественные явления, 
основываясь на совокупности разноо-
бразных методов, принципов, теорий 
и взглядов, определяя возможности 
каждого из них в познании общества 
как целого, которые используются в 
зависимости от особенностей изучае-
мых социальных объектов. Примене-
ние методологии социально-философ-
ского анализа  – процесс творческий, 
ибо социальная действительность и 
её природное окружение изменчивы и 
бесконечно разнообразны.

Как правило, социально-философ-
ский анализ включает теоретический 
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и конкретно-эмпирический анализ су-
ществования и развития исследуемого 
объекта социальной реальности. Её 
социально-философское исследование 
предполагает изучение проблемы по 
нескольким взаимосвязанным направ-
лениям [1, с. 163–164]. Во-первых, это 
выявление специфики связей, обменов и 
зависимостей между индивидами и со-
циальными группами, которые создают 
и многократно воспроизводят опреде-
лённую исторически обусловленную 
модель социальных отношений, посто-
янно сообщая ей этим устойчивость и 
уникальность сложившегося социаль-
ного порядка. Во-вторых, исследовать 
социальную реальность можно исходя 
из пяти несводимых друг к другу из-
мерений: биологического, социального, 
культурного, психологического и эко-
логического, задающих координаты 
особенностей протекания социальных 
процессов и формирования социаль-
ных явлений. Каждая из этих состав-
ляющих имеет собственную структуру 
и может быть охарактеризована как 
по «вертикали», так и по «горизонта-
ли» интеграции социальной системы. 
В-третьих, методологическая модель 
исследования социальной реально-
сти должна включать в себя не только 
структурный и функциональный, но 
и динамический аспект, который от-
ражает особенности быстрого измене-
ния современного общества, его «теку-
чести», постоянной трансформации. 

Анализируя реальный процесс 
жизнедеятельности людей, методоло-
гия социально-философского анализа 
опирается в своих выводах на резуль-
таты конкретных исследований част-
ных общественных наук. Более того, 
она заимствует методы частных 
наук, исследуя общественные про-

цессы. Однако, обобщая конкретный 
научный материал истории, культу-
рологии, социологии, политологии, 
психологии и других отраслей знания 
об обществе, методология социально-
философского анализа стремится дать 
объективную и непротиворечивую 
общую научную картину целостно-
го мира общественной жизни людей, 
выявить интегративные свойства раз-
личных общественных процессов и 
явлений. Ведь методология социально-
философского анализа – это особый 
уровень научного обобщения фактов 
и выводов, полученных различными 
отраслями знания об обществе.

Заключение

Потребность в социально-фило-
софском знании о современном обще-
стве и соответствующей методологии, 
к сожалению, в России слаба. В связи 
с этим различные концепции социаль-
ного развития государства и отдель-
ных сфер его жизнедеятельности у нас 
предлагают экономисты, юристы, ин-
женеры, но все они остаются на бума-
ге, поскольку привязать теоретические 
построения к социальным реалиям их 
авторы не в состоянии. Иллюстраци-
ей данного тезиса является тематика и 
количество публикаций в ведущих от-
ечественных философских журналах, 
практическое отсутствие новых учеб-
ников за последние годы. 

Легковесное отношение к социаль-
ной философии в философской сре-
де сложилось после распада СССР и 
марксистско-ленинской идеологемы, 
основанной на дихотомическом де-
лении философского знания на диа-
лектический и исторический матери-
ализм, когда исчез её теоретический 
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и идеологический стержень. Как из-
вестно, теоретическое воплощение 
исторического материализма – науч-
ный коммунизм – не прошло проверку 
практикой на прочность в современ-
ной России, после чего и был сделан, 
на наш взгляд, поспешный вывод о его 
ложности. 

Под влиянием подобных выводов 
в ныне действующей Конституции РФ 
(1993 г.) появилась статья об отсутствии 
государственной идеологии [5, ст. 13.2] 
– основы воспитания подрастающего 
поколения, о чём начали задумывать-
ся лишь сейчас. А в законе РФ «О без-
опасности» (1992 г., с дополнениями от 
2007 г.)1 и в разработанной на его основе 
Концепции национальной безопасности 
России (1997 г., с дополнениями 2000 г.) 
в первичном определении безопас-
ности приоритеты были расставлены 
следующим образом: личности, обще-
ства и государства. Иными словами, 
государство свои собственные интере-

сы поставило ниже индивидуальных 
или интересов каких-либо социальных 
групп. К тому же, данный тезис «пере-
кочевал» и в Стратегию Национальной 
безопасности нашего государства на пе-
риод до 2020 г.2. Как же можно готовить 
и воспитывать патриота, защитника  
Отечества, если для него интересы этой 
самой Родины, как минимум, вторичны? 

Более двадцати лет наша страна пы-
тается найти свой путь в современном 
мире. Внутренних проблем хватает, 
однако они не могут быть решены без 
решения фундаментальных вопро-
сов. Кем и зачем мы хотим быть в этом 
мире, куда и как идти, что сохранять, 
а от чего отказываться из своего про-
шлого? Без ответа на вопросы самоо-
пределения народа и государства наше 
движение будет хаотичным, а резуль-
тат – непредсказуемым. Ответить на 
них можно, обладая социально-фило-
софскими знаниями, соответствую-
щими методологией и методами.
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