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1. Социальная философия в системе социально-
гуманитарного знания. Общество как система. 

 В 20 - 40-х гг. 19 в. произошло становление социальной 
философии как особого раздела философского знания. 
Ее появление внутренне связано с началом активного 
развития социально-гуманитарного дисциплинарного 
знания – социологии, политологии, культурологии, 
экономики и др.
 Социальная философия − это раздел философии, 
посвященный исследованию общественной жизни. 
Предметом социальной философии являются наиболее 
общие основания, условия и закономерности жизни 
общества. Объект социальной философии – социальная 
жизнь общества, социальная реальность и социальные 
процессы. 



Итак, социальная философия 
изучает общество (по латыни 
societas – общество, socialis – 
общественный). Общество 

есть не просто совокупность 
людей, но еще и реальная, 

объективно существующая 
совокупность условий их 

совместной жизни и 
взаимоотношений в которые 

они вступают.



Эмиль Дюркгейм  
(1858-1917)

   Такое понимание общества – 
“социальный реализм” – 
наиболее отчетливо выразил 
в своих трудах французский 
философ и социолог Эмиль 
Дюркгейм. Он утверждал, 
что общественная жизнь 
представляет собою 
реальность особого рода – 
социальную реальность. 
Она отличается от природной 
реальности и несводима к 
последней. Но она столь же 
реальна, как и природа, хотя 
и имеет свою специфику.



 Общество как единую 
целостную систему 

называют социальным 
организмом. 

     Разумеется нет социальной 
реальности без людей. Любое 
общество состоит из более или 
менее многочисленной их 
совокупности. Однако оно не 
сводится к сумме 
составляющих его индивидов. 
Потому что люди непрерывно 
взаимодействуют между 
собой, и вследствие этого 
взаимодействия общество 
выступает как сложная 
система, которая есть единое 
целое, а не просто некое 
множество собранных вместе 
отдельных частей-элементов.



Макс Вебер (1864-1920)

• Проблему системности 
общественной жизни 
наиболее активно 
разрабатывали такие 
крупнейшие мыслители 19 - 
20 вв., как О. Конт, Г. 
Спенсер, К. Маркс, Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, П. 
Сорокин, Т. Парсонс. Ими 
было определено содержание 
основных для решения 
данной проблемы понятий и 
категорий.



Огюст Конт (1798-1857)

Настойчиво размышляя над 
вопросом, каково общее основание к 
которому могло бы быть сведено все 
многообразие общественной жизни, 
социологи после долгих дискуссий 
пришли к общему ответу: внешне 
многообразные явления 
общественной жизни представляют в 
сущности ту или иную 
разновидность совместной 
деятельности людей. Таким 
образом, все многообразие 
общественных явлений представляет 
в своей сущности тот или иной вид 
деятельности. Это как бы скрытая, 
тайная сущность, первооснова, 
субстанция всего социального.



Деятельность определяется как 
специфически человеческая форма 

активного отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет 

целесообразное осмысление, изменение 
и преобразование данного мира. 



Деятельность инженера
   Основные элементы этого 

действия следующие: 
Первый, необходимый фактор 
всякой деятельности, − 
человек, индивид, люди. Без 
него невозможна любая 
социальная деятельность. Он 
активная сторона этой 
деятельности, ее субъект (1), 
а его деятельность 
направлена на те или иные 
объекты (2), в качестве 
которых могут оказаться и 
люди.



    Однако, чаще, объект –  это 
вещи, орудия и средства 
производства; далее − это 
средства не имеющие 
вещественного характера: язык 
жестов, звуковая и письменная 
речь, информация, 
заключенная в ее различного 
рода носителях. Это символы
(3), знаки. Если физические 
вещи служат непосредственно 
приспособлению человека к 
окружающей его 
действительности, то символы 
облегчают для него, иногда 
многократно, решение этой 
задачи.



       Еще один элемент, необходимый 
для всякого социального 
действия. Это связи, отношения 
между указанными основными 
факторами социального 
действия (4). Устойчивые, 
многократно повторяющиеся 
связи между людьми, вещами и 
символами, постепенно 
складывающиеся как на уровне 
индивидуального действия, так и 
на уровне социальных групп и 
всего общества, имеют 
исключительное значение для 
общественной жизни.

       



Соответственно четырем основным элементам простейшего 
социального действия выделяют и четыре типа или сферы 

(области) общественной деятельности:
 

• материальная;
• духовная;
• регулятивная, или управленческая (политическая);
• деятельность обслуживания, иногда именуемая 

гуманитарной, или социальной в узком смысле 
слова.



МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

     Своеобразие этой области 
состоит в том, что она призвана 
создавать определенные вещи, 
необходимые для 
удовлетворения потребностей 
людей, поддержания их 
активности в любой сфере. 
Здесь заняты люди физического 
и умственного труда. Их трудом 
добывается сырье, создаются 
машины и механизмы, все 
необходимое как для 
удовлетворения собственных 
производственных нужд, так и 
для материального оснащения 
развития образования, науки, 
медицины, политики, а также 
все необходимое для 
повседневной жизни людей. 



     Важнейшую роль в 
общественной жизни играет 
ДУХОВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО, в 
процессе которого 
производятся идеи, образы, 
научные и художественные 
ценности. Правда, эти 
ценности так или иначе 
материализуются в физических 
вещах, носителях этих 
духовных ценностей, в книгах, 
картинах, скульптурах и т.п. 
Главное в этих предметах не 
их материальная сторона, а их 
духовное содержание, 
заключенные в них идеи, 
образы, чувства.



    РЕГУЛЯТИВНАЯ, или 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
деятельность, т.е. 
деятельность различного 
рода администраторов, 
управляющих, 
политиков. 
Специфическая задача 
этой сферы – 
поддержание связей 
между людьми, 
регулирование их 
деятельности и 
общественных 
отношений.



социальная 
деятельность  или 
деятельности по 

обслуживанию людей.
    Это деятельность врача, 

учителя, артистов, 
работников сферы 
обслуживания. Общество 
включается в этот процесс 
через школы, вузы, создает 
систему здравоохранения, 
культурного отдыха и т.п. 
Сфера обслуживания – одна 
из самых динамичных в 
современном обществе.



 Находясь в единстве и 
взаимосвязи, отдельные 

социальные сферы 
создают общество как 
единую систему, как 

особый организм, 
обладающий не только 

свойствами, присущими 
отдельным его частям, но 

и такими свойствами, 
которых нет ни у одной из 

его составных частей. 



 Современной социальной философией выделяются 
следующие основные свойства общества как целого:

 

        
              • самодеятельность,
              • самоорганизация,
              • саморазвитие, 
              • самодостаточность.



Автором термина 
самодостаточность является 
американский социолог Т. 

Парсонс (1902-1979)

     Нужно отметить, что если первые 
три из указанных свойств, присущи 
не только обществу в целом, но в той 
или иной степени и составляющим 
общество сферам, группам, то 
свойство самодостаточности 
присуще только обществу в целом. 
Самодостаточность – это 
способность системы своей 
собственной деятельностью 
создавать и воссоздавать все 
необходимые условия современного 
существования, производить все 
потребное для коллективной жизни. 
Самодостаточность – главное 
отличие общества от его составных 
частей



2. Понятие и состав социальной реальности



Современная социальная философия активно исследует качественную 
специфику такой фундаментальной категории как СОЦИАЛЬНАЯ 

РЕАЛЬНОСТЬ

 Социальная реальность – это вся 
совокупность условий общественной жизни, 

которые выступают перед членами общества 
как надындивидуальные, объективно данные 

обстоятельства их существования. 
Социальная реальность складывается из 
множества явлений, которые Дюркгейм 

называет социальными фактами.



Эмиль Дюркгейм
    Согласно Дюркгейму, социальные 

факты нужно рассматривать как 
вещи. Однако, в отличие от природных 
вещей, все вещи, принадлежащие к 
социальной реальности, обладают 
двойственной определенностью. С 
одной стороны, у них, как и у природных 
явлений, тоже есть материальная 
определенность, то есть их можно 
рассматривать как реальность, которая 
существует сама по себе, отдельно от 
человека, и характеризуется объективно 
присущими ей свойствами. Но, с другой 
стороны, все явления социальной 
реальности имеют еще и иную, духовную 
определенность: в них воплощено то, что 
называют “смыслом”, “значением”. Эта 
духовная определенность появляется у 
них потому, что человек “опредмечивает” 
в них свои представления, цели, желания 
и т.д.



     Предметы, взятые сами по себе, вне их отношения к 
человеку, никакого смысла не имеют. Можно сколько угодно 
изучать, например, египетскую пирамиду, всматриваться в 
нее, исследовать ее строение, измерять, проводить физико-
химический анализ и т.д., но обнаружить в ней какой-либо 
смысл не удастся, если при этом рассматривать ее просто как 
физическое тело. Ее смысл существует не в ней самой, а в 
социальной реальности, точнее в культуре, произведением 
которой она является. И чтобы понять его, надо изучать эту 
социальную реальность, а не только пирамиду. 
Следовательно, смысл вещей существует не в них самих, а 
в культуре, их породившей, и доступен он только тем, кто 
эту культуру освоил. Он создается и придается вещам 
людьми.



СОСТАВ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ складывается из 

множества разнородных, но 
взаимосвязанных явлений, 
систематизация которых 

является трудной задачей. Не 
ставя такой задачи, выделим 
лишь некоторые важнейшие 

компоненты социальной 
реальности.



Сами люди, их 
объединения, отношения, 

действия      Люди − главная составляющая 
социальной реальности, 
созидающая его сила. Помимо 
того, что каждый индивид 
должен решать “для себя” вопрос 
о смысле своих действий и своей 
жизни вообще, в обществе его 
поведение и он сам приобретают 
смысл “для других”. Люди и 
группы людей становятся 
социальными символами, 
носителями особого смысла, 
поскольку выступают не просто 
как живые существа, а как 
кинозвезда, поэт, политик, 
представитель той или иной 
профессии и т.д.



Армянский алфавит     Наиболее очевидным 
образом способность 
человека наделять свои 
творения смыслом 
проявляется в языке. Язык 
представляет собою код на 
котором люди передают 
друг другу информацию. 
Общаясь с помощью языка, 
люди приписывают звукам 
устной речи (или буквам 
письменной речи) смыслы, 
которыми они физически – 
как колебания воздуха (или 
какие-то закорючки) – сами 
по себе не обладают.

 



Мир материальных 
артефактов

• Артефактами ( от лат. arte – 
искусственный и factus – сделанный) 
в широком смысле слова называют 
любой искусственно созданный 
объект, в отличие от объектов, 
возникших в природе естественным 
путем, без вмешательства 
“внеприродных” сил – человека или 
каких-либо иных разумных существ. 
К артефактам относятся сделанные 
руками людей вещи, рожденные в их 
головах мысли, найденные ими 
средства и способы действий, формы 
совместной жизни и пр. Язык – это 
тоже артефакт. В более узком смысле 
под артефактами понимают лишь 
объективированные результаты 
человеческой деятельности (то есть к 
ним не относятся продукты духовной 
деятельности, оставшиеся 
идеальными образованиями).          



Природные явления, 
вовлеченные в сферу 

социальной деятельности

• Осваивая природу, люди 
усматривают смысл, ценность, 
пользу и т.д. в естественно 
возникших ее явлениях.

•       Когда эти явления становятся 
предметами практической 
деятельности, смысл их обычно 
связывается с их 
функциональным назначением, 
их способностью удовлетворить 
какие-то потребности общества 
(полезные ископаемые и т. п.).

•     “Человеческим” содержанием 
– эстетическим, нравственным, 
религиозным и т.д. – наделяются 
также природные явления, 
попавшие в сферу духовной 
деятельности. 



Коллективные представления
     Люди не только создают 

социальную реальность, но и 
отражают ее в своем сознании так 
же как и природу. У каждого 
человека складывается своя 
индивидуальная картина 
окружающего его мира. Но 
вместе с тем существуют общие 
взгляды, представления, 
мысленные установки. Э. 
Дюркгейм называет мысленные 
образования такого рода 
«коллективными 
представлениями». Подобные 
коллективные представления 
составляют содержание того, что 
называют общественным 
сознанием, ментальностью, 
общественным мнением, 
стереотипами и т.п.



3. ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 
ОБЩЕСТВА. ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ 

СТРУКТУР.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА общества есть целостная 
совокупность всех функционирующих в нем общностей, взятых в их 
взаимодействии. 

       Все структуры, составляющие в своей 
совокупности и взаимодействии социальную 
структуру общества, имеют двоякое 
происхождение. Две из них – этническая и 
демографическая – по своим корням связаны с 
биологической природой человека и в самой 
значительной степени, хотя и под эгидой 
социального, представляют это биологическое 
в общественной жизни. Три других – 
поселенческая, классовая, профессионально-
образовательная – социальны, 
цивилизационны.



 ЭТНИЧЕСКАЯ структура общества
включает в себя такие формирования как род, племя, 

народность, нация
 



 Род – объединение кровных родственников, обладающих общностью 
происхождения, общим местом поселения, общим языком, общими 

обычаями и верованиями.
       Племя – объединение вышедших из одного корня, но впоследствии 

отделившихся друг от друга родов.

дифференциация                                                                                         интеграция

Развитие общинной экономики неизбежно ведет к 
усложнению межродовых отношений 

Родоплеменные общности

семьи этносы, 
государства



Народность – исторически сложившаяся общность 
людей, имеющая свой язык, территорию, известную 
общность культуры, зачатки экономических связей.

       Нация. Характеризуется следующими 
признаками: общность территории; общность 
экономической жизни; общие черты психического 
склада, закрепленные в культуре данного народа.



ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
структура общества. В 
качестве генеральной 

общности демографической 
структуры общества 

выступает народонаселение. 

     Народонаселение – непрерывно 
воспроизводящая себя 
совокупность людей (Земли, 
отдельной страны, региона и т.д.). 
Народонаселение наряду с 
географической средой является 
первейшим условием жизни и 
развития общества, 
предпосылкой и субъектом 
исторического процесса.

       Анализируется посредством 
таких категорий как: общая 
численность, плотность, темпы 
роста, половозрастная 
структура, миграционная 
подвижность, состояние 
психофизического здоровья 
населения.

 



ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ структура общества. Порождена 
причинами сугубо социальными (общественное разделение 

труда).



 Поселенческая структура есть 
пространственная форма организации 

общества. Это понятие выражает отношение 
людей к территории их обитания, а еще точнее 
– отношение людей  между собой в связи с их 
принадлежностью к одному и тому же либо к 

разным типам поселения (внутрисельские, 
внутригородские и межпоселенческие 

отношения).
       Существуют ДВА основных типа 

поселения: город и деревня.
 



Отличие города от 
деревни: • профессиональная занятость 

несельскохозяйственным трудом;
• урегулированное рабочие время, 

определенный объем свободного 
времени;

• качественно иной уровень доступа 
к получению образования, 
профессии, духовных благ;

• большая миграционная 
подвижность (непривязанность к 
земле);

• большая свобода в выборе 
микросреды (соседей, коллектива);

• большая политическая активность;
• городская семья качественно и 

количественно отличается от 
сельской).



КЛАССОВАЯ структура



 Классы не получают в марксистской теории 
достаточно четкого определения, пригодного для 

анализа социальной структуры общества. По Ленину, 
чье определение считается в марксистской литературе 

наиболее точным, классы – это большие группы 
людей, различающиеся по их месту в системе 

общественного производства, их отношению к 
средствам производства, их роли в организации 

труда, способам получения и размерами достающейся 
им доли общественного богатства. В соответствии с 
этим определение можно различать в обществе такие 
классы, как пролетариат, крестьянство, буржуазию. 



Ральф Дарендорф 
(1929-2009)

    Социальнаястратификация. 
    Обобщая марксов подход к 

анализу классовой структуры 
общества, социологи стали 
выделять различные 
социальные страты ( от лат. 
stratum – слой). Страта – более 
общее понятие, чем класс. 
Классами сейчас обычно 
называют социальные слои, 
различаемые по 
экономическим (как у Маркса 
и Ленина) или политическим 
признакам. Страты же могут 
различаться и по другим 
социально важным критериям.      



    В настоящее время к 
наиболее значимым 
основаниям социальной 
стратификации чаще 
всего относят:

• богатство или доход;
• степень власти;
• род занятий и их 

социальный престиж;
• уровень образования;
• “стиль жизни” – 

условия быта, тип 
поведения, социальные 
контакты, круг 
интересов и т.д.

 Страта – слой 
людей, имеющих 

сходные показатели 
по какому-либо 

критерию 
социального 
неравенства.



Питирим Александрович  
Сорокин (1889-1968)

    На протяжении своей жизни 
люди могут перемещаться 
из одной страты в другую. 
Такие перемещения русско-
американский социолог П. 
Сорокин (1889 - 1968) 
назвал социальной 
мобильностью. Это 
понятие он использовал для 
характеристики 
“закрытости” и 
“открытости” социальных 
групп и систем.



В Западной Европе на рубеже 14 - 15 
вв. выделились высшие сословия 

(дворянство и духовенство) и 
непривилегированное низшее 

сословие (ремесленники, купцы, 
крестьяне).

     В “закрытых” группах и 
системах социальная 
мобильность мала или совсем 
отсутствует. Наиболее 
очевидным образом это 
демонстрирует кастовый 
строй, сохранявшийся в 
Индии вплоть до недавнего 
времени   ( кастовая система в 
Индии юридически была 
отменена лишь в 1950 г.). 
Менее закрытые характер 
имело сословное общество, 
существовавшее в Западной 
Европе



ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ структура. 

Данный вариант позволяет структурировать общество по 
образовательному уровню, а также по профессиональной 

принадлежности.


