
Тема 11. Cоциальная реальность 
и основные стратегии ее 

исследования

1. Социальная философия: предмет, 
специфика и место в системе 
философского знания.

2. Понятие социальной реальности. 
Специфика объекта и субъекта в 
социуме. Идеализм и материализм в 
истории.



Вопрос 1. Социальная философия: 
предмет, специфика и место в системе 

философского знания.
• Социальная философия – это философия 

общества, выявляющая природу общества, его 
специфику, структуру, механизмы 
функционирования и развития. Предмет 
социальной философии – проблемы 
социального (общественного) бытия, 
социальной онтологии. Задачи философского 
анализа общества: выявление специфики 
социальной реальности, особенностей 
взаимодействия социальных явлений и 
общественного сознания, поиск приоритетов и 
мировоззренческих ориентиров осознанного 
отношения к миру,  построение различных 
моделей социальной онтологии.



• Центральное понятие социальной 
философии – общество, выступающее в 
процессе философской рефлексии как 
социальное бытие, а учение о нем – как 
социальная онтология.  

• В широком смысле слова общество – 
обособившаяся от природы часть 
материального мира, исторически 
развивающаяся совокупность отношений 
между людьми, складывающихся в процессе 
их жизнедеятельности. 

• В узком смысле слова общество — это 
определенный этап человеческой истории 
(напр., феодальное общество) или отдельное 
конкретное общество (напр., современное 
белорусское общество).



Социальная философия –
• как теоретически обоснованная система 

философских знаний о существовании и 
развитии общества – формируется в конце 
XVIII – 1-ой половине XIX в. К этому времени 
сложились различные теоретико-
методологические парадигмы 
(исследовательские программы) – системы 
принципов, идеалов и норм, определяющих 
механизмы описания и объяснения 
общественных явлений, критерии научности 
их познания и прогнозирования, выступающие 
трансляторами социально-философского 
знания в сферу конкретно-научного знания, а 
через него – в экономику, политику и другие 
сферы социальной жизни.



Основные исследовательские 
программы социальной философии:

• 1) натуралистическая (редукционизм, 
этноцентризм, органицизм);

• 2) культурно-историческая (культурно-
центристская);

• 3) психологическая и социопсихологическая;
• 4) исследовательские программы классического 

и постклассического марксизма;
• 5) программа социального действия М. Вебера;
• 6) программа структурного функционализма;
• 7) программа общественной рациональности и 

коммуникативного действия (Ю. Хабермас) и 
др.



1. Натуралистическая программа:
•    общество рассматривается по аналогии с 

природой, как естественное продолжение 
закономерностей природы, ее «венец», хотя 
и не самое совершенное ее образование. 
Методология естествознания 
распространяется на социально-
гуманитарное знание, идеалы и нормы 
которого формируются  по образу 
естественных наук. 

• Натуралистическая программа 
представлена тремя версиями: 
редукционистской, этноцентристской и 
органицистской.



• Редукционизм 
• (от лат. Reduction — движение назад) — 

методологический принцип, согласно 
которому высшие формы материи могут быть 
полностью объяснены на основе 
закономерностей, свойственных низшим 
формам. Поэтому тип общественного 
устройства определяется механическими 
(силовыми) взаимодействиями (Т. Гоббс, П. 
Гольбах), особенностями географической и 
природоклиматической среды (Монтескье, И. 
Мечников), химическими процессами 
ассоциации и диссоциации (М. Шевроль).



• Этноцентризм  
• в роли ведущего фактора социальной динамики 

видит природно-национальные особенности. 
Подобные методологические подходы 
характерны для евразийства. С этой точки 
зрения Евразия как географическое понятие 
ассоциируется с местоположением особой 
евразийской культуры, ядром которой 
выступает культура восточнославянских 
народов — русских, украинцев, белорусов; 
Евразия характеризуется общностью 
исторических судеб населяющих ее народов и 
единым экономико-политическим будущим.



• Органицистская версия 
• уподобляет общество организму и пытается 

объяснить социальную жизнь 
биологическими закономерностями (Г. 
Спенсер). По аналогии с живым организмом 
обществу приписываются все его черты — 
единство, целесообразность, специализация 
органов (роль кровообращения выполняет 
торговля, функции головного мозга — 
правительство, обмена веществ — 
экономика).



2. Культурно-историческая 
(культурно-центристская) программа:

связана с осознанием отличий социальной реальности от 
природной и развитием таких наук о человеке и 
обществе, как антропология, история, культурология, 
этнология, психология и др. Произошло открытие 
второй (по сравнению с природой) онтологической 
реальности — культуры, понимание ее как феномена, 
обеспечивающего формирование человека и социальных 
связей. В рамках данной программы общество 
рассматривается как сверхиндивидуальная реальность, 
в которой воплощены моральные, эстетические, 
духовные ценности, культурные смыслы и образцы, 
обусловливающие ход всемирной истории и 
деятельности индивидов (Кант, Гегель, Гердер, 
Риккерт, Дильтей, Тейлор и др.). Ее представители 
исходят из того, что, во-первых, «общественная жизнь 
по самому существу духовна, а не материальна» (С.Л. 
Франк), во-вторых, «природу мы объясняем, душевную 
жизнь мы постигаем» (В. Дильтей), в-третьих, «при 
объяснении действительной закономерности 
социальной жизни» необходимо учитывать ее 
символический характер (П. Сорокин).



3. Психологическая и 
социопсихологическая программы 
объясняют социальную жизнь на 

основе влияния на человеческое 
поведение психологических 
факторов. При этом определяющая 
роль отводится психологии 
индивида, его эмоциональным и 
волевым компонентам, сфере 
бессознательного, психологии 
групп и межиндивидуальных 
отношений (Г. Тард, З. Фрейд и др.).



4. Марксистская исследовательская 
программа социального развития

• возникает в середине XIX в., включает 
в себя: 

– классический марксизм (труды К.
Маркса и Ф. Энгельса), 

– ленинскую и сталинскую его версии, 
– неомарксистские концепции 

(Хабермас, Маркузе, Фромм).



Марксистская концепция 
социального развития

• основывается на выявлении тенденций к 
усилению общественного характера труда, 
который на фоне превращения науки в 
производительную силу общества взломает 
узкие рамки классовых и национальных 
отношений и превратит историю человечества 
во всемирный процесс созидания социализма 
и коммунизма. Идею переустройства 
общества, гуманистическое освобождение 
человечества, осуществление политических 
прав и свобод человека  Маркс и Энгельс 
рассматривают как исторический прогресс, 
как  принципиальную возможность перехода 
человечества к новому свободному типу 
исторического развития. 



• Особое место в марксистской программе 
социального развития занимает учение об 
общественно-экономических формациях, 
роли классовой борьбы, социалистической 
революции и диктатуры пролетариата как 
способах решения социальных проблем. 

• Таким образом, философия марксизма создает 
материалистическую диалектику истории 
и вырабатывает картину социума, для которой 
присущи идеи развития и социальной 
индивидуальной свободы. 

• Материализм марксизма: в основе 
общественного развития лежит способ 
производства материальных благ. 

• Диалектика марксизма: развитие общества 
есть закономерный процесс смены 
общественно-экономических формаций.



5. Концепция социального действия 
или «понимающая социология» М. Вебера 

• Социология анализирует социальное действие 
и тем самым объясняет его причину. 
Понимание означает познание действия через 
его субъективно подразумеваемый и 
переживаемый смысл, в котором оказывается 
представленным все многообразие культуры 
(идеи, идеологии, мировоззрения, религии и т.
п.).

• Основные категории понимающей 
социологии: поведение, действие, социальное 
действие. Поведение — действие, при 
котором действующий субъект связывает с 
ним субъективный смысл 

• (М. Вебер «Протестантская этика и дух капитализма») .



6. Программа структурного 
функционализма

(функциональный подход) 
• основана на сознательном стремлении построить 

законченную систему социального действия как 
объяснение эмпирических фактов социальной 
деятельности (основатели программы  Т. Парсонс 
и Р.К. Мертон).

• Социальная система предполагает наличие трех 
подсистем: 

• личностная система (действующие «актеры»);
• система культуры (ценности, обеспечивающие 

преемственность и последовательность норм и 
статусных ролей);

• физическое окружение, на которое общество 
должно ориентироваться.



7. Теория коммуникативного действия 
Ю. Хабермаса

• Цель философии Хабермаса —установление 
«универсального примирения» — 
принципиально ненасильственного способа 
социального бытия. Фундаментальное 
условие осуществления этой программы —  
переориентация с субъект-объектных 
отношений на субъект-субъектную структуру 
межличностного общения — «интеракцию». 
Субъект-объектные отношения 
ориентированы на достижение цели, что 
неизбежно предполагает прагматическое 
использование другого в качестве объекта 
(средства): это стратегическое поведение. 
Субъект-субъектные отношения 
предполагают принятие другого в качестве 
самодостаточной ценности: это 
коммуникативное поведение.



Вопрос 2. Понятие социальной 
реальности. Специфика объекта и 

субъекта в социуме. Идеализм и 
материализм в истории

• Социальная реальность — особая форма бытия, 
специфика которой в  том, что это  — совокупная 
субъект-объектная реальность.

• Она субъективна, поскольку в ней всегда действует 
человек, обладающий сознанием, имеющий свои цели 
и интересы.

•  Она объективна, т.к. существует и функционирует 
независимо от воли и желания людей.

• Общественное (социальное) бытие – все то, что 
характеризует совместное существование людей и 
отличается от их природной, биологической основы. 
Вне взаимодействия людей общество не существует, 
как невозможно вне общества и становление 
человеческой личности.



Специфика социального бытия: 
• Социальное бытие (СБ) выступает как диалектическая 

противоположность бытию природы: их 
взаимообусловленность в том, что природа выступает 
необходимым условием возникновения и существования 
общества (обратной связи нет); взаимоисключение 
проявляется в агрессивно-разрушающем воздействии 
общества на природу.

• Различие СБ и бытия природы носит количественный и 
качественный характер.

• Колич. отличие: природа существует вечно, общество 
возникает значительно позже и существует относительно 
недолго.

• Качеств. отличие: – в природе действуют слепые, 
бессознательные силы, во взаимодействии которых и 
проявляются объективные природные законы; в обществе 
действуют люди, поступающие сознательно или 
импульсивно, но всегда стремящиеся к определенным целям;

• – бытие природы – это бытие вещей и явлений; социальное 
бытие – это отношения между людьми.

•  



Общество –
• совокупность материальных, социальных и 

духовных отношений, возникающих между 
людьми в процессе их жизнедеятельности.

• Общество – это обособившееся от природы системное 
образование, основанное на практической, духовной и 
субъективно-личностной деятельности, а также на 
материальных и духовных ценностях, оказывающих 
мировоззренческое влияние на людей.

• В понятии общества отражаются его объективно-
материальные (экономические) факторы (П. Лафарг, 
А. Смит, К Маркс и др.), духовные параметры (С. 
Франк, В. Соловьев, Н. Бердяев, К. Ясперс, П. 
Сорокин, О. Шпенглер и др.), субъектно-личностные 
измерения (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Юнг и др.).

• Все эти факторы носят субъект-объектный характер;
• Все они взаимообусловлены и влияют друг на друга.



Общество как социальная реальность
• представляет собой сложно организованную систему. 

С точки зрения синергетики, общество – это 
сложноорганизованная саморазвивающаяся 
открытая система, включающая в себя отдельных 
индивидов и социальные общности, объединенные 
согласованными связями и процессами 
саморегуляции, самоструктурирования и 
самовоспроизведения.  

• В качестве социальной системы может выступать 
отдельная личность; группы людей, находящиеся в 
непосредственном контакте; этнические или 
национальные общности; государства или группы 
государств; различные организации с четко 
представленной структурой; некоторые подсистемы 
общества – экономические, политические, правовые; 
а также такие социализирующие институты, как 
семья, школа и др. 



Особенности общества как системы:
• 1. Человеческое общество отличается 

разнообразием социальных структур, систем и 
подсистем. Это не сумма индивидов, а сложная 
система, в которой формируются и 
функционируют различные социальные общности 
– племена, роды, народы, нации, классы, семьи, 
коллективы и т.д. Общество имеет сверхсложный 
и иерархический характер: его подсистемы, 
обладая автономией и самостоятельностью, 
связаны соподчиненными отношениями.

• 2. Общество не сводимо к сумме людей, его 
составляющих, – это система вне- и над- 
индивидуальных «невидимых» социальных 
связей и отношений, которые человек создает 
своей активной деятельностью вместе с другими 
людьми.



• 3. Человеческое общество отличает динамичность, 
незавершенность, альтернативность развития. 
Причем, если в природе выбор вариантов развития 
осуществляется естественным путем в процессе 
самоорганизации природного бытия и без участия 
человека, то в обществе главным действующим лицом 
и «дирижером» выбора является человек. 

• 4. Развитие в обществе носит непредсказуемый, 
нелинейный характер. Это не означает, что 
социальный мир является абсолютно произвольным и 
неуправляемым и что ученые не могут строить 
модели социального прогнозирования. Напротив, 
осуществление глобального моделирования, 
построение компьютерных моделей, обоснование 
возможных вариантов развития социальной системы – 
вполне рационально, необходимо и актуально. 



5. Специфика объекта и субъекта в социуме 
• Объективное в обществе (в отличие от 

природы) – это не то, что существует до-, вне- 
и независимо от сознания (такого в обществе 
нет). Объективное – это то, что существует 
независимо от воли и желания субъекта – S, 
противостоит ему и выступает как данность, с 
которой он вынужден считаться. Поэтому в 
социуме объективное и материальное не 
совпадают. Объективное  шире 
материального и включает его в себя. Оно 
включает не только материальное, но и 
социальное, и даже «чужое» идеальное – все, 
что противостоит S и выступает в качестве 
объективных условий  его деятельности. Эти 
условия: 1) первичны по отношению к 
деятельности S;  ) определяют деятельность S;        
3) обусловливают появление самого S. 



• Субъективное в социуме – это все то, что присуще 
субъекту S, зависит от него и определяется им.

• Субъект – это действующее лицо социального 
процесса, обладающее определенным уровнем 
сознания, волей, потребностями и интересами.

• Субъективное включает в себя: самого S, все его 
качества и его духовную жизнедеятельность. Это т.н. 
субъективный фактор, который:   1) вторичен;        
2) зависит от объективных условий;  3) способен 
оказывать обратное воздействие на объективные 
условия.

• Объективные условия устойчивы, субъективный 
фактор более подвижен и изменчив. Пр. всего, 
может меняться объем S: им может выступать 
человек, группа, все человечество. Чем больше объем 
S, тем меньше объективное и наоборот. При 
расширении S объективное субъективируется; при 
сужении S или расширении объекта субъективное 
объективируется.



В социуме:
• объективные условия – это 

историческая необходимость. 
• субъективный фактор – это 

сознательная деятельность людей. Их 
соотношение – это соотношение 
свободы и необходимости, где

• необходимость – первична, неодолима;  
свобода осуществляется в рамках этой 
необходимости…



• Главное отличие социального бытия – 
отсутствие четких границ между  
объективным и субъективным.

• Задача человека – умение разграничивать 
объективное и субъективное для выработки 
адекватной стратегии и тактики поведения.

Господи! 
Дай мне терпение вынести то, что 

изменить невозможно; 
дай мне силы изменить то, что 

изменить возможно, 
и дай мне мудрость, чтобы отличить 

первое от второго!


