
ФИЛОСОФИЯ

Лекция 10.
Специфика социальной 

реальности



Вопросы
1. Основные теоретические модели 

общества.
2. Становление, предмет и структура 

философии истории. 
3. Общество как система. Основные сферы 

общественной жизни.
4. Социальная структура общества.
 



Вопрос 1

Основные теоретические модели общества



Понятие 
«социальная реальность»

■ в широком смысле слова используется 
как синоним понятий «общество», 
«социум».



Понятие 
«социальная реальность»

■ в узком смысле слова рассматривается 
как категориальная матрица, в которой 
отражается сущность общественной жизни 
как объективно-субъективной реальности;

■ оно фиксирует то, что характерно для 
общества в отличие от природы, а также 
характеризует организованную форму 
совместной деятельности людей. 



Основные теоретические модели 
понимания общества как системы

■ общество как объективно-материальная 
реальность;

■ общество как духовная реальность;
■ общество как объективно-субъективная 

реальность.



Общество как объективно-
материальная реальность 

■ смысл модели заключается в определении 
субстанции, первоосновы социума; 

■ такой подход представлен в концепциях 
экономического детерминизма 
(П. Лафарг, Ф. Меринг, В. Шулятиков, 
Р. Джонс). 

■ здесь экономический фактор является 
определяющим, от него зависит развитие 
др. феноменов общественной жизни – 
политики, права, нравственности, науки. 

 



Общество как духовная 
реальность 

■ эта модель усматривает сущность 
общества в духовных феноменах;

■ этой модели придерживаются как 
религиозные (С. Франк, В. Соловьев, Н. 
Бердяев, К. Ясперс), так и нерелигиозно 
ориентированные (П. Сорокин, О. 
Шпенглер) мыслители.



Общество как объективно-
субъективная реальность 

■ в этой модели заложено признание 
дополнительности объективной и 
субъективной сторон общества как 
системы;

■ сущность социальности заключается в ее 
объективно-субъективной реальности;

■ рассмотрим теоретические модели 
общества К. Маркса, Т. Парсонса и М. 
Вебера, в которых  дается понимание 
социума как субъективно-объективной 
реальности. 



Концепция К. Маркса 

■ общество как реляционная система («система 
общественных отношений») по К. Марксу; 

■ Маркс сформулировал материалистическое 
понимание истории: «не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их сознание»; 

■ материальная жизнь общества (способ 
производства и экономические отношения) 
определяет духовную жизнь общества 
(совокупность общественных взглядов, желаний и 
настроений людей). 



Концепция Т. Парсонса

■ общество как структурно-
функциональная система, система 
социальных действий субъектов, 
каждый из которых выполняет 
определенные социальные роли в 
соответствии с социальным статусом;

■ подчеркивается значение субъективной 
стороны социальной реальности; 

■ единичное социальное действие 
является системообразующим 
элементом общества. 

  



Парсонс сформулировал 4 
функцинальных требования к 

системам
1) адаптация (к физическому окружению);
2) целедостижение (получения 
удовлетворения);
3) интеграция (поддержания 
бесконфликтности и гармонии внутри 
системы);
4) латентность системы, 
воспроизводство структуры и снятие 
напряжений (поддержание образцов, 
сохранение нормативных предписаний и 
обеспечение следования им).



В обществе эти функции 
(адаптация–целеполагание–

интеграция–латентность)
■ обеспечиваются соответствующими 

подсистемами (экономика–политика–
право–социализация);

■ они дополняют друг друга как части 
единого социального организма, это 
достигается с помощью «средств обмена» 
(денег, власти, влияния, ценностных 
приверженностей);

■ в итоге достигается равновесие 
социальной системы и стабильное, 
бесконфликтное существование общества 
в целом.



Концепция М. Вебера 

■ общество как результат рационализации 
социального действия;

■ определяющим в понимании общества выступает 
характер социальных действий индивидов;

■ системообразующим элементом данной модели 
является социальное действие, обладающее 
двумя признаками: 1) «субъективным смыслом», 
который придает человек своему поведению и 
который мотивирует его поступки; 2) «ожиданием», 
«ориентацией на Другого», представляющей 
возможную ответную реакцию на предпринятое 
социальное действие.

 



Вебер выделяет 4 типа 
социального действия

1) аффективное (основано на актуальных 
аффектах и чувствах и определяется эмоционально-
волевыми факторами);
2) традиционное (побуждается традициями, 
обычаями, привычками и не является достаточно 
осмысленным, имеет характер социального 
автоматизма);
3) ценностно-рациональное (характеризуется 
сознательным следованием принятой в обществе 
системе ценностей, независимо от его последствий);
4) целерациональное (определяется сознательной 
постановкой цели и подбором средств для ее 
достижения, критерием чего выступает достигнутый 
успех совершенного действия).



В традиционных 
(доиндустриальных) обществах

■ господствовали первые три типа 
социального действия;

■ целерациональное действие является 
специфическим для западной 
цивилизации, начиная с XVII–XVIII вв. 



Рассмотренные теоретические 
общества

■ соответствуют разным стратегиям 
исследования социальной реальности;

■ в качестве системообразующих элементов 
берут различные основания. 



Вопрос 2

Становление, предмет и структура 
философии истории



Общество

■ это исторически развивающаяся система, 
изучение которой является предметом 
комплекса социально-гуманитарных наук.



Философия истории 

представляет собой раздел философского 
знания, в котором изучаются:

■природа исторического процесса; 
■фундаментальные принципы и начала 
исторического бытия;  

■механизмы и закономерности исторического 
развития социума;  

■осуществляется рефлексия над самим 
историческим познанием;  

■осмысливается статус исторического знания.   



В философии 
древнего Востока

■ утвердился императив «колеса истории». 



В древнегреческой философии

■ господствовал космоцентризм, фатализм и 
идея «вечного возвращения».



Средневековая философия

■ разработала христианскую «идею 
истории» как связь прошлого, настоящего 
и будущего (учение о конце света);

■ христианство заложило основы  
классической философии истории.



Классическая философия 
истории 

■ оформляется в XVIII в.;
■ философия Просвещения (Вольтер, Дидро, 

Кондорсе – идея общественного прогресса 
связывается со всеобщим 
распространением знаний и нравственным 
совершенствованием людей);

■ историцизм становится исследовательской 
программой социально-гуманитарных наук 
(историческое видение общества).  



Неклассическая 
философия истории

■ возникает в конце XIX–ХХ вв.; 
■ изучает специфику исторического 

познания по сравнению с 
естественнонаучным;

■ представители – 
В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт.



Постнеклассическая философия 
истории

■ распространение идеи существования локальных 
цивилизаций ставит под сомнение идею единства 
мировой истории;

■ идеи социального прогресса и прогрессистская 
версия линейной модели истории теряют 
популярность;

■ идея о существовании множества субъектов 
исторического процесса;

■ концепции «конца истории» Ф. Фукуямы, 
«пределов роста» Дж. Форрестера, «столкновения 
цивилизаций» С. Хантингтона.



Современная философия 
истории включает 

■ субстанциальную (онтологическую) 
философию истории – изучает 
историческое бытие общества как само по 
себе существующее (история как 
прошлое); 

■ рефлексивную (эпистемологическую) 
философию истории – изучает историю как 
знание о прошлом, наши представления о 
нем. 



Вопрос 3

Общество как система. Основные сферы 
общественной жизни



Общество

■ современная социальная философия 
понимает общество как 
сложноорганизованный системный объект.



Выделяют основные сферы 
общественной жизни

■ материально-производственная;
■ духовная;
■ социальная;
■ политико-управленческая.



Материальное производство

■ его сущность и роль в общественной жизни 
наиболее полно раскрыты в учении 
марксизма;

■ именно Маркс рассмотрел 
материальную деятельность как  
детерминанту социальных процессов, 
показал базисный характер труда во всей 
системе общественного производства.



Сущность материально-
производственной сферы

■ раскрывается посредством анализа  
категории «труд»;

■ труд представляет собой сложное, 
многокачественное, многоуровневое 
явление; 

■ масштабы, уровень, мотивы и продукты 
деятельности во многом предопределены 
степенью развитости социокультурной 
системы в целом.



Дальнейшее развитие и 
конкретизацию идея труда

■ получила в категориях «производительные силы» 
и «производственные отношения»;

■ производительные силы – это все имеющиеся 
в распоряжении общества ресурсы и средства, 
обеспечивающие процесс производства 
(естественные и человеческие ресурсы, средства 
производства, уровень науки и ее 
технологическое применение);

■ производственные отношения – другая 
сторона способа производства, характеризующая 
экономические позиции классов и социальных 
групп по отношению к собственности, обмену, 
распределению произведенных  материальных и 
духовных благ.  



Обе стороны способа 
производства

■ находятся в состоянии соответствия и 
взаимодействия, при этом ведущую роль играют 
производительные силы;

■ производительные силы и производственные 
отношения образуют экономическую основу 
общественной жизни;

■ на их основе развиваются институты и 
учреждения, регулирующие общественную жизнь 
и удовлетворяющие другие потребности, 
создаваемые культурой (надстройка – научная, 
философская, художественная, религиозная, 
политическая деятельность).  



Современная социальная 
философия

■ осмысливает связи экономических и 
социокультурных процессов.



Духовная сфера включает 
важнейшие элементы

■ духовное производство;
■ духовные потребности;
■ духовное потребление и общение.



Духовное производство

■ это создание ценностей духовной культуры на 
основе развертывания духовной деятельности и 
связанного с ней комплекса соответствующих 
отношений людей (философское, научное, 
идеологическое, нравственное, художественное, 
религиозное);

■ продуктом духовного производства являются 
знания и идеальные образы, опредмеченные в 
вещах духовной культуры и реализованные в 
различных общественных отношениях и 
социальных институтах.



Общественное сознание

■ представляет собой духовную деятельность 
социума, направленную на познавательное 
отражение в виде идеальных образов 
существенных характеристик общественного 
бытия и всей реальной действительности;

■ это совокупность политических, правовых, 
нравственных, религиозных, эстетических, 
философских идей и представлений людей на 
определенном этапе развития общества 
(понимание действительности обществом в 
целом, классом, социальной группой и отношение 
к ней в соответствии с этим пониманием). 



Социальная сфера

■ это сфера производства и 
воспроизводства человека как 
биологического, социального и духовного 
существа;

■ в ее состав входят здравоохранение, 
система социального обеспечения и 
защиты, процессы постижения культурных 
ценностей и продолжения рода.



Значение социальной сферы

■ предопределяется потребностью общества 
в многообразии человеческих типов, 
являющемся условием эффективного 
долгосрочного развития общества в целом.



Важные аспекты анализа 
социальной сферы общества 

■ классовая принадлежность (проанализирована 
в марксизме);

■ половозрастное деление общества (дети, 
молодежь, люди зрелого возраста, пожилые люди 
и старики по-разному включены в общественную 
жизнь);

■  семья как малая социальная группа 
(проблемы, связанные с продолжением 
человеческого рода, это место, где человек 
восстанавливает свои силы, готовит себя к труду, 
творчеству).



Анализ социальной сферы

■ раскрывает механизм обусловленности 
социального положения человека в 
обществе, характер приобщения к 
накопленному обществом богатству и 
соответственно способ воспроизводства 
человеком своих жизненных способностей 
к труду, воспроизводства новых поколений.



Политико-управленческая сфера

■ центральное место в политике занимает 
проблема власти;

■ посредством власти в обществе 
устанавливаются и воспроизводятся 
политические отношения;

■ любое использование властных 
полномочий нуждается в обратной связи, т.
е. в получении информации о том, как 
реально протекает управленческий 
процесс и каковы при этом фактические 
результаты.



Вопрос 4

Социальная структура общества 



Социальная структура общества      

■ это совокупность функционирующих в 
социуме общностей и взаимосвязей между 
ними. 



Типы социальных структур

■ этническая;
■ демографическая;
■ поселенческая;
■ социально-классовая;
■ стратификационная.



Этническая структура общества 
и ее элементы 

■ род; 
■ племя;
■ народность; 
■ нация. 



Роду и племени свойственны

■ кровнородственные отношения; 
■ общность происхождения;  
■ поселения;  
■ языка;  
■ обычаев и верований.



Отличие – в наличии имени

■ у членов рода общее имя;
■ у членов племени – имена собственные



Развитие общества 

■ приводит к замене кровнородственных 
отношений социально-территориальными 
и к появлению народности. 



Народность 

■ характеризуется общим языком, 
территорией, верованиями, культурой, 
зачатками экономических связей.



Нация

■ появляется с возникновением 
капитализма;

■ отличается единством экономической 
жизни, территории, культуры, 
психологического склада, национального 
самосознания и языка.



Демографическая структура 
общества

■ характеризует  народонаселение – 
непрерывно воспроизводящую себя 
совокупность людей, проживающую на той 
или иной территории.



Важнейшие демографические 
показатели  

■ численность населения; 
■ плотность населения; 
■ темпы роста; 
■ половозрастная структура; 
■ миграционная подвижность. 



Поселенческая структура

■ выражает пространственную форму 
организации общества и представляет 
объединение людей по их принадлежности 
к типу поселения (сельские, городские).



Данные общности отличаются

■ образом жизни;
■ характером труда;
■ условиями быта;
■ количеством свободного времени; 
■ доступом к образованию;
■ возможностями удовлетворения духовных 

потребностей. 



Современной тенденцией развития 
поселенческой структуры 

■ является урбанизация, увеличение доли 
городского народонаселения.



Социально-классовая структура

■ разрабатывается в марксистской 
философии; 

■ представляет собой совокупность классов, 
слоев и групп, различающихся социально-
экономическим положением;

■ базовой единицей структуры общества 
является класс, определение которого 
было дано В. И. Лениным.



Классы – это большие группы 
людей, различающиеся 

■ местом в исторически определенной 
системе общественного производства;

■ отношением к средствам производства 
(главный признак);

■ ролью в общественной организации 
труда;

■ способами получения и размерами 
доходов.



Данный подход

■ основное внимание уделяет роли классов 
как основной движущей силы социального 
прогресса;

■ экономический фактор становится 
главным;

■ группы людей, не занятые в материальном 
производстве, не составляют 
самостоятельного класса (напр., 
интеллигенция).



Стратификационная структура 
общества  

■ от лат. «strata» – слой;
■ расширяет систему критериев 

дифференциации населения;
■ представители этого подхода – 

М. Вебер, Т. Парсонс, П. Сорокин.  



Социальная стратификация

■ дифференциация населения на различные 
классы, слои, группы, находящиеся в 
прямой зависимости от неравномерного 
распределения власти, прав и 
обязанностей, ценностей и привилегий.



Страта

■ группа людей, обладающих одинаковым 
социальным статусом, одинаковым 
положением в обществе.



Критерии стратификации  

■ форма собственности; 
■ имущественное положение;
■ образование;
■ профессия; 
■ властные отношения. 



Концепция социальной 
мобильности П. Сорокина 

■ данной концепции уделяется особое 
внимание;

■ социальная мобильность является 
естественным состоянием общества, она 
включает 2 типа мобильности: 
- вертикальную и
- горизонтальную мобильности.



Вертикальная мобильность 

■ своеобразный социальный лифт, 
функционирующий в разных сферах 
общества – экономической, политической 
и профессиональной;

■ может быть восходящей и нисходящей.



Горизонтальная мобильность   

■ переход из одной социальной группы в 
другую, при котором не меняется 
социальный статус человека;

■ напр., перевод из одного вуза в другой. 



Современные  
стратификационные процессы 

1) функции управления производством     
переходят от собственника к менеджерам; 
2) рост численности технических 
специалистов;
3) изменение статуса и роли «экономики 
услуг» (интенсивное развитие торговли, 
транспорта, социального управления, 
службы социальной защиты, системы 
образования, здравоохранения и др.);



Современные 
стратификационные процессы

4) изменяется социальный статус и характер 
деятельности рабочего класса, он 
превращается в квалифицированных 
работников, осуществляющих 
программирование и контроль над 
производственным процессом; 
5) рост численности и значения «среднего 
класса»;
6) рост социального партнерства и 
сотрудничества;
 



Современные 
стратификационные процессы

7) наряду с урбанизацией проявляется 
тенденция рурализации (возрастающая 
притягательность сельского и пригородного 
образа жизни);
8) интенсификация миграционной 
подвижности населения, способной 
провоцировать межконфессиональные и 
межнациональные конфликты;
9) усиливается маргинализация общества, 
возрастает численность групп, отвергающих 
общество или оказывающихся отвергнутыми 
им, будучи не в состоянии адаптироваться к 
характерным для него традициям и нормам.


