
ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕСТВА

Вопросы: 
1. Общество в истории философии. 
2. Общество: структурно-функциональный анализ.

Лекция  
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Возникла и оформилась 
в относительно 

самостоятельное 
направление философии 

еще в Древнем мире 

В разные исторические 
эпохи получала различные 
наименования — «этика», 

«политическая философия», 
«философия истории», или 

«историософия» 

Раздел философии, 
изучающий наиболее 

общие закономерности 
строения, 

функционирования и 
развития общества как 

особой системы

Термин «социальная 
философия» вошел в 

повседневный научный 
оборот в 40-ые гг. ХIХ века 

благодаря французскому 
мыслителю 

    Огюсту  Конту. 
1798-185

7



ВОПРОС 1. 
 ОБЩЕСТВО В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Термин «общество» 
многозначен:

Все имеющиеся в научной 
литературе 

дефиниции общества могут быть 
разделены на три группы:

1. Субъектные - общество 
рассматривается как особый 
коллектив людей;

2. Деятельностные - общество 
рассматривается как процесс 
коллективного бытия людей;

3. Организационные - общество 
рассматривается как 
социальный институт, т.е. 
система устойчивых связей 
между взаимодействующими 
людьми и социальными 
группами. 

Понятие «общество» 
определяется также: 

В узком смысле слова как: 
❑ группа людей, объединившихся для 

общения и совместного выполнения какой-
либо деятельности; 

❑ конкретный этап в историческом 
развитии народа или страны.

В широком смысле слова как:
❑ обособившаяся от природы, но тесно 

связанная с ней часть материального 
мира, которая состоит из индивидуумов, 
обладающих волей и сознанием, и 
включает в 
себя способы взаимодействия людей 
и формы их объединения. 



Философские взгляды на 
общество, его 
устройство и 
развитие 
высказывались 
мыслителями разных 
эпох. 

В их эволюции можно 
выделить 3 этапа:

IV в. до н.э. – XVII в. 
XVII в. – сер. XIX в. 
сер. XIX в. – ХХ в.   

В философской науке 
общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система, 

 способная, серьезно изменяясь, сохранять свою сущность 
и качественную определенность

1 этап: IV в.до н.э. – XVII в. 

Характерно:
❑ отождествление «общественного» и 

«государственного»;

❑ ключевые темы: идеальное 
государство (общество) и 
справедливый правитель;

❑ популярный жанр социально-
политической литературы - утопия. 



НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ IV В.ДО Н.Э. – XVII В.

Платон (428-348) 
«Государство» и «Законы»:

модель идеального государства:
общество трех неравных социальных групп, 

объединившихся для достижения всеобщего 
блага, под которым понимается процветание 
государства: 

❑ мудрых правителей-философов, управляющих 
государством; 

❑ храбрых воинов, обеспечивающих защиту 
общества; 

❑ благоразумных земледельцев-ремесленников, 
занимающихся производительным трудом;

цель каждого гражданина - служение государству.
форма правления - аристократическая республика, 

основным принципом которой является 
справедливость

Аристотель (384-322) 
«Политика»:

государство - политическое общество 
людей, объединяющихся для 
общего блага. 

Его основные задачи -предотвращение :
❑ чрезмерного накопления имущества,
❑ чрезмерного роста политической 

власти личности.

идеальное государство – «полития», 
где власть принадлежит среднему 
классу

 

Античная эпоха



НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ IV В.ДО Н.Э. – XVII В.

Аврелий Августин (354-430)
«О граде Божьем»: 

учение об истории общества.

❑ социальное неравенство – неизменный принцип 
общественной жизни, установленный Творцом. 
Люди равны лишь перед Богом. 

❑ история человеческого общества имеет начало 
(сотворение мира), кульминационный пункт 
(пришествие Иисуса Христа и его деятельность) и 
конец (второе пришествие Христа и Страшный 
суд). 

❑ в истории человечества происходит борьба двух 
противоположных видов человеческих общностей 
или царств ("градов") — царства Божьего и 
царства земного. 

❑ церковь играет особую роль в жизни людей, 
объединяя верующих, даруя им спасение. 

❑ государство подчинено церкви (духовная власть) и 
выполняет функции светской власти.

Эпоха Средневековья 



НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ IV В.ДО Н.Э. – XVII В.

               
Т.Мор (1478-1535) 

«Утопия» 
                   гуманистический образ 

               совершенного общежития

❑ в основе идеального общества лежит 
принцип всеобщей 
справедливости, предполагающий 
равенство во всех сферах, отмену 
частной собственности и отказ 
от денег.

❑ идеал утопийца – это 
высокообразованный, 
культурный человек, который 
умеет и любит трудиться, сочетая 
физический труд с умственным. 

❑ в Утопии царствует полная 
веротерпимость.

Н.Макиавелли (1469-1527)
«Государь»
или «наука о поведении 
людей в обществе». 

❑ человек эгоистичен от природы. 
❑ правитель и государство призваны 

защищать людей от агрессии со 
стороны других. 

❑ в своем поведении сильный 
политический лидер должен 
руководствоваться тремя законами: 

1. помнить, что человеческими 
действиями правят честолюбие и 
мотив власти. 

2.умный правитель не должен выполнять 
все свои обещания. 

3. творить зло надо сразу, а добро - 
постепенно. 

Эпоха Возрождения



2 ЭТАП: XVII В. – СЕР. XIX В.

Характерно:
❑ При анализе общества исследователи придерживаются тех же принципов, что и 

при анализе природы:
1. Механицизм – общество и составляющие структуры начинают пониматься как 

один большой механизм;
2. Объективизм – общество рассматривалось как существующее объективно, не 

зависимо от воли и желаний человека;
3. Финализм – процесс развития общества осуществляется в соответствии с целями 

прогресса науки и техники, а его высшей целью – общественной истиной и 
ценностью – является торжество науки и разума. 

❑ Внимание к проблеме происхождения общества и государства. 

❑ Появляются учения об общественном договоре, написанные Т. Гоббсом, Д. Локком, 
Ж. Руссо, в которых общественному состоянию человека противопоставляется 
состояние естественное (природное), а под «общественным договором» имеется в 
виду ряд норм и правил, принятых людьми на основании конвенции (соглашения, 
договора) для того, чтобы упорядочить совместную жизнь.



Т. ГОББС (1588—1679) 
“ЛЕВИАФАН, ИЛИ МАТЕРИЯ, ФОРМА И ВЛАСТЬ, ГОСУДАРСТВА ЦЕРКОВНОГО И 
ГРАЖДАНСКОГО”(1651)

❑ Из первоначального, естественного равенства 
людей могла возникнуть только война всех против 
всех. 

❑ Чтобы избавиться от страха и опасности, 
связанных с этой всеобщей войной, необходимо 
было создать государство. 

❑ Для этого каждый индивид должен был отказаться 
от своей свободы и неограниченного права на все, 
передав его одному или нескольким лицам. В этом 
акте отказа и состоит суть происхождения 
государства.

❑ Т.Гоббс уподобляет государство «земному Богу», 
которое не находится в зависимости от воли 
отдельных людей и устанавливается навечно. 

❑ По Т.Гоббсу, государство, возникшее в результате 
общественного договора, отделяется от общества и 
подчиняется коллективному мнению и воле людей, 
имея абсолютный характер.

❑ Государство – это «искусственное тело», 
«механическое чудовище», обладающее страшной 
силой.



3 ЭТАП: СЕР. XIX В. – ХХ В.

Характерно:

❑ оформление социальных проблем в отдельный корпус наук, 
свидетельством чему явилось появление социологии; 

❑ обсуждение не только проблемы происхождения общества, но и его 
структуры, а также специфики социального как особой сферы бытия; 

❑ оформление трех фундаментальных теоретических концепций 
общества:

общество 
как 

реляционная 
система 

К.Маркса

общество 
как результат 

рационализации 
социального 
действия М.

Вебера

общество 
как 

структурно-
функциональная 

система 
Т.Парсонса  



К. МАРКС "К КРИТИКЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ. 

ПРЕДИСЛОВИЕ" (1859)

❑ Общество не состоит из 
индивидов, а выражает сумму тех 
связей и отношений, в которых 
эти индивиды находятся друг к 
другу. 

❑ Общественные отношения – это 
совокупность производственных 
отношений, складывающихся в 
процессах трудовой деятельности 
людей. 

❑ Совокупность производственных 
отношений выступает в качестве 
экономической структуры 
общества и является "реальным 
базисом" общественного 
развития, над которым 
возвышается "идеологическая 
надстройка" в виде форм 
общественного сознания. Такова 
системная организация общества.

М. ВЕБЕР «О НЕКОТОРЫХ 
КАТЕГОРИЯХ ПОНИМАЮЩЕЙ 

СОЦИОЛОГИИ" (1913)

❑ Определяющим в понимании 
общества выступает характер 
социальных действий индивидов.

❑ Признаки социального действия: 
осмысленность; ориентация на 
ожидаемую реакцию других лиц.

❑ Существует четыре типа 
социальных действий:

1. целерациональное  – предметы 
или люди трактуются как 
средства для достижения 
собственных рациональных 
целей. 

2. ценностно-рациональное  – 
определяется осознанной верой в 
ценность определённого 
действия независимо от его 
успеха. 

3. традиционное  – определяется 
традицией или привычкой.

4. аффективное  – определяется 
эмоциями.

1818-18
83

1864-1
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ТОЛКОТТ  ПАРСОНС 
«СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (1937), 
«СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ» (1971).
❑ Общество - это "тип социальной системы, характеризующийся 
       наивысшим уровнем самодостаточности по отношению 
       к окружающей среде". 

❑ Самодостаточность предполагает сбалансированность системы; контроль над 
отношениями общества со средой; внутреннюю интеграцию; контроль над 
экономическими процессами и территорией; предоставление широкого спектра 
ролей индивидам.

❑ Социальная система выполняет 4 функции, известные под аббревиатурой AGIL : 
1. Адаптации  (А); 
2. Целеполагания(G); 
3. Интеграции (I); 
4. Латентности (L) или воспроизводства структуры и снятия напряжений. 

❑ Функции обеспечиваются соответствующими подсистемами (экономика – 
политика – право – социализация), дополняющими друг друга.

❑ Символическими посредниками между подсистемами выступают деньги (А), 
власть (G), влияние (I) и ценностные приверженности, обеспечивающие 
общественное признание и доставляющие удовлетворение от занятия любимым 
делом (L). В итоге достигается равновесие.

1902-197
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ВОПРОС 2. 
ОБЩЕСТВО: СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 

В социологии:
❑ структурный подход 

акцентирует аспект социальной 
структуры (целостность 
взаимосвязанных элементов, 
процессы воспроизводства), 

❑ функциональный - аспект 
социальной организации 
(принципы соотнесения и 
функционирования элементов) 
социума, общества как системы 
в целом. 

❑ Структурно-функциональный анализ 
предполагает исследования социальных явлений и процессов как системы, 

в которой каждый элемент структуры имеет определенное назначение 
(функцию). 

❑ В середине ХХ в. структурный и 
функциональный анализы были 
переосмыслены в рамках 
"объединяющего" их системного 
подхода:
как два различных аспекта 
системного анализа, т.е. 
исследования систем как целостных 
единств, 
и две взаимодополняющие и 
взаимопроникающие друг в друга 
(пересекающиеся) стратегии их 
исследования. 



СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ XХ В. 

При изучении общества 
используется 

системный подход, 
предполагающий:

1. выявление структуры 
социальной системы - ее 
элементов, а также характера их 
взаимодействия;

2. определение целостности 
системы, системообразующего 
фактора;

3. изучение степени 
детерминированности системы, 
вариативности развития;

4. анализ социальных изменений, 
основных форм таких изменений.

Социальная система 
   характеризуется:

❑ Множественностью составляющих 
общество элементов, подсистем, их 
функций, связей и взаимоотношений;

❑ Разнокачественностью социальных 
элементов, среди которых, наряду с 
материальными, имеются и явления 
идеальные, духовные;

❑ Уникальностью основного элемента – 
человека, обладающего возможностью 
свободного выбора форм и способов 
своей деятельности, типа поведения, 
что придает развитию общества 
большую степень неопределенности, а 
следовательно, и непредсказуемости.



СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Четыре подсистемы 
(или сферы общественной жизни), 

   образуемые основными
 типами человеческой деятельности:

1. Материальная сфера

2. Социальная сфера

3. Политическая сфера

4. Духовная сфера

Сферы общественной жизни 
тесно взаимосвязаны.

Каждая сфера 
включает в себя:

❑ определенные виды деятельности 
человека (н-р, образовательные, 
политические, религиозные);

❑ социальные институты (такие, как 
семья, школа, партии, церковь);

❑ сложившиеся отношения между 
людьми (т.е. связи, возникшие в 
процессе деятельности людей, н-р, 
отношения обмена и распределения в 
экономической сфере).



СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР

❑ Выявление структуры системы предполагает 
выделение в ней главных, системообразующих, и 
второстепенных элементов.

❑ Диапазон системообразующих факторов чрезвычайно 
широк - от духовных ценностей до экономических 
отношений:

1. Ш.Монтескье выделял географический фактор 
(климат, почва),

2. Ж.Гобино - расовую принадлежность, 
3. К.Маркс - способ производства, 
4. Э.Дюркгейм - разделение труда, 
5. О.Конт - смену типов мировоззрения. 



СВОЙСТВА ОБЩЕСТВА КАК СИСТЕМЫ



ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
 

 Функция 
сохранения системы

Механизмы выполнения: 
❑ социализация, в ходе которой люди учатся исполнять 

предписываемые обществом роли, благодаря чему 
воспроизводятся социальные связи; 

❑ институциализация – воспроизведение 
существующих общественных отношений в 
соответствующих социальных институтах и создание 
новых; 

❑ легитимизация – сравнение поведения людей и 
деятельности социальных институтов с принятыми в 
обществе нормами (государственными, этическими, 
политическими и т.д.). Результатом такого сравнения 
может быть отказ общества от сомнительных 
нововведений, пересмотр системы ценностей. 

Итог действия этих 
механизмов:

         поддержание общества в состоянии 
         относительного (неустойчивого) равновесия.
      
 

Функция 
совершенствования системы

Механизм выполнения:
❑ инновационная 

деятельность (людей, 
общества в целом). 

      Результат действия этих 
      механизмов: 

      формирование новых видов 
деятельности, организаций, 
учреждений, что приводит к 
росту сложности и 
повышению уровня 
разнообразия всей структуры 
общества в целом.

сводятся к двум 
основным: 1

2



❑ Приспособленность к 
среде

❑ Цели и стратегии 
развития

❑ Скоординированность 
всех элементов общества

❑ Сохранение 
общественных норм и 
ценностей

❑ Духовная (культурная) подсистема осуществляет 
функцию поддержания образцов взаимодействия в 
системе через институты социализации (семья, школа 
и др.). 

Требования, 
предъявляемые к 

обществу 
как функционирующей 

системе:

❑ Социальная подсистема выполняет функцию интеграции 
и обеспечивает внутреннее единство общества, 
солидарность его членов через институты социального 
контроля (право, др. нормативные системы), в которых 
используются соответствующие формы поощрения и 
принуждения. 

❑ Политическая подсистема реализует функцию 
целедостижения через гос-ые институты, партии, 
общ-ые движения и функционально-ролевые 
отношения по поводу полит-ой власти. 

❑ Функцию адаптации обеспечивает материальная 
(экономическая) подсистема, с помощью которой 
общество приспосабливается к внешней среде. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
 

1. Что изучает социальная философия?
2. Дайте определение понятию «общество» в «узком» и «широком» 

смысле слова.
3. Дайте характеристику основным этапам эволюции философских 

взглядов на общество, его устройство и развитие.
4. Дайте определение общества по К.Марксу.
5. В чем суть концепции М.Вебера об обществе?
6. Какие функции выполняет социальная система по Т.Парсонсу?
7. Как в философии решается вопрос происхождения общества?
8. Охарактеризуйте основные подходы к определению основ бытия 

общества?
9. Что собой представляет структурно-функциональный анализ 

общества? В чем особенности системного подхода при анализе 
общества?

10. Раскройте структуру общества на основе деятельностного подхода.
11. Назовите и охарактеризуйте функции общества как социальной 

системы и функции каждой сферы жизни общества?
12. Перечислите свойства общества как систем.


