
Лекция №14
Тема: 

«Социальная 
философия – 

философия общества»



ПЛАН
■ 1. Становление социальной 

философии. 
■ 2. Философия о 

происхождении и структуре 
общества.



Основные понятия:

■ общество, 
■ социальная реальность, 

■ социальная деятельность,
■ социальные отношения, 

■ социальная  система,
■ власть, государство.



Русско-американский социолог 
П.Сорокин (1889-1968)

■  «Общество – это волнующееся 
море, в котором люди, волны, 
постоянно возникают, 
сталкиваются и исчезают, а 
общество, море, - бурлит и не 
умолкает!». 



Социальная философия
 (от лат. socio – соединять, объединять, 

общий, совместный) -
■философское учение о предельных 

основаниях общества.
Социальная философия

 является методологией для изучения 
других общественных наук: философии 
истории, социологии, философии права, 

политологии и др. 



Основные проблемы
социальной философии

■ 1) что такое общество и каковы его 
субстанциальные (сущностные) 

характеристики?
■  2) какова структура общества? 

■ 3) какое значение имеет общество в 
жизни человека и к чему оно нас 

обязывает?



Основатели социальной 
философии- 

Представители «Франкфуртской школы»
Макс Хоркхаймер, 

Теодор Адорно, Герберт Маркузе, 
Эрих Фромм

30-ые гг. ХХ ст. впервые  употребили 
термин «социальная философия»



        
Социальная 
философия

Социология     

1. Раздел философии, 
посвященный осмыс-
лению качественного 
своеобразия общества и 
его отличия от природы

2. Анализирует проблемы 
смысла и цели 
существования 
общества, его генезис, 
перспективы, направ-
ленность, движущие 
силы и его развитие.

1. Наука об обществе и его 
системной целостности, об 
отдельных социальных 
процессах, институтах и 
группах, 

2. Выявляет механизмы 
действия и проявления  
законов и закономерностей 
в деятельности личностей, 
социальных общностей, 
классов, народов.



Становление философских 
знаний об обществе

■ Эпоха Античности: 
■  классики – Платон и Аристотель.

■ Платон: «Государство», «Законы». 
Общество есть искусственный   продукт, 
подчиненный мировому порядку, Логосу-Космосу 
– идее Справедливости. 

Люди объединяются в общества-государства 
/полисы для удовлетворения  
ПОТРЕБНОСТЕЙ 

■ в плодах своего и не своего труда 
(государство и общество не различались). 



Становление философских 
знаний об обществе

■ Аристотель. Основное сочинение 
«Политика»/ «Политея». Три идеи. 

■ 1. Основной элемент общества – Человек как 
«политическое животное», способное добровольно 
и сознательно объединяться в общность. 

■ 2. Общность понималась как совокупность челове-
ческих индивидов, объединенных для удовлет-
ворения СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИНКТОВ – легче 
выжить, получить признание и уважение группы.

■ 3. Уточнил идею Платона о распределении благ, 
созданных другими в обществе по принципу «во имя 
всех».



Становление философских 
знаний об обществе

■ Эпоха Средневековья - теоцентричное 
миропонимание общества объясняет социум 
«сверху», из Абсолюта, Бога. 

■ Общество должно быть устроено по библейскому 
образцу: монарх/правитель, военные и 
феодальная верхушка, народ /простолюдины.

■ Единство общности обеспечивается одной 
религиозной ВЕРОЙ - ИДЕЕЙ /идеологией. 

■ Современные цивилизации Востока – Ирак, Иран. 
Саудовская Аравия. Объединенные Арабские 
Эмираты.



Становление философских 
знаний об обществе

■ Новое время - философы Джон Локк («Два 
трактата о государственном правлении») и Т.
Гоббс («Левиафан») обнаружили, что общество 
и государство  не тождественны. 

Наряду с объективным фактором – потребностью в 
общем, публичном управлении, власти, 
обеспечива-емом государством, в  обществе 
имеются ЧАСТНЫЕ ИНТЕРЕСЫ отдельных 
граждан, групп – общество / гражданское 
общество. 

■  Гражданское общество – малые соцгруппы с 
ориентиром на солидарность и справедливость , 
свободу и равенство. 



Становление философских 
знаний об обществе

■ Новое время – марксистская теория - теория 
экономического детерминизма. К Маркс 
(«Капитал»,«К критике политической экономии»). 

■ Общество – это система, в функционировании и 
жизнедеятельности которой решающую роль 
играют материальное производство и 
экономические отношения. 

■ Создает учением об общественно-экономической 
формации». ОЭФ – неразрывное единство 
материальной и духовной сторон жизни общества 
на конкретном этапе развития. 



Основа ОЭФ 
Базис – экономическая структура общества 
- сфера общественного производства 
материальных благ, обеспечивающая 

индивидуальное и общественное 
существование человека.

 Надстройка (определяется базисом)
- социально-политическая надстройка - 

политика и право/ЗАКОН;
- духовная надстойка - формы общест-
венного сознания: религия, философия, 

мораль, наука и искусство. 
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Основа ОЭФ – разделение труда и 
форма собственности

■ Проиизводительные силы – это 
система субъективных (человек) и 

вещественных (техника) элементов, 
осуществляющих «обмен веществ» между 

обществом и природой в процессе 
общественного производства.

■  ПС выражают активное отношение 
людей к природе, заключающееся в 

материальном и духовном освоении и 
развитии её богатств.



Основа ОЭФ – разделение труда и 
форма собственности

■ Производственные отношения -  
совокупность материальных 

экономических отношений между людьми 
в процессе общественного производств.

■ Объект отношений – СОБСТВЕННОСТЬ
Собственность – способ присвоения людьми   

продуктов материального и духовного 
производства.

Отношение к собственности приводит к делению 
общества на классы и к эксплуатации



Основа ОЭФ – разделение труда и 
форма собственности

■ ОЭФ различаются трудовой 
деятельностью ПС, но не тем, 

■ что производят, а тем, 
■ как и чем (мотыга-лошадь с плугом – 

машина)



Философские подходы к 
анализу сущности общества

 1. Натуралистический (или виталистический)  
подход – объясняет социум «снизу», из природы, 

географических  особенностей - климат, почва, вода
Географический детерминизм 

■Геродот, Ш.Монтескье, Мальтус, Л.И.Мечников
■Общественное устройство  детерминируется из 
природных  закономерностей , которые 
определяют особенности человека как существа 
естественного и влияют на направление 
хозяйственной жизни людей, психический склад, 
темперамент, характер, обычаи и нравы, менталитет 
этноса. 



Философские подходы к 
анализу сущности общества

 ■ 2. Идеалистический подход – объясняет социум 
«сверху», из Абсолюта, Бога. 

■ Ведущую роль в обществе  играет духовное начало. 
Первичность общественного сознания относительно 
общественного бытия.

■ 3. Материалистический подход – объясняет 
социум «снизу».  Ведущую роль в обществе  играет 
материальное начало 

■ Бытие определяет сознание.
■ 4. Технократический подход – постулирует 

главенствующую роль техники для развития 
общества и техноморфность самого общества. 



Философская методология

какие факторы >значимы 
S - ые или О – ые? 

1. Субъективистский подход  - 
причина объединения  людей в целое - 
потребности и намерения отдельных 
индивидов.  Связи, объединяющие 

людей усматривается в комплексе тех 
или иных идей, верований, мифов. 



Идеологии:
■ - либеральная (в центре индивидуальность, 

права, свободы),
■  - коммунистическая (забота об общественных 

интересах взамен индивидуализму, труд на общее 
благо), 

■ - социал-демократическая (свобода; 
справедливость; солидарность),

■ - национализм – национальность - абсолютная ценность, 
которой подчиняется вся жизнь,

■ - фашизм  - это идеология, пропагандирующая 
шовинистический национализм

■ - анархизм - идеология, провозглашающая своей высшей 
целью достижение равенства и свободы с помощью 
упразднении любых форм и институтов власти 



Философская методология 

■ 2. Объективистский подход 
(считают, что общества возникли 
помимо воли субъектов).

■  Над ними господствуют законы.
■ Марксистская философия: общество 

возникло объективно - благодаря 
совместной трудовой деятельности .  



Современные философские 
подходы (ХХ в.)

■  Культурно-цивилизационный 
позитивный подход. Н.Данилевский, О.
Шпенглер и А.Тойнби.

■ Основу общества представляет культура- 
внутренний, духовный аспект социального (цели, 
ценности, мотивы) бытия.

■ Культура ориентирована вовнутрь, к базовым 
потребностям и интересам людей.  Цивилизация − 
во вне, на практические действия по их 
реализации. Культурно-цивилизационные 
противоречия определяют главные изменения в 
обществе – цели и средства их достижения.  

■  
■  



Современные философские 
подходы

■  Постмодернистский критический  
(негативный) подход - концепция «негативной 
диалектики» Жан Бодрийяр, Теодор Адорно.

■ Общество утратило  смысл собственного бытия. 
Общество сегодня – это неопределенная 
пассивная  имплозивная  (втягивающая в себя) 
взрывоопасная  масса,  озабоченная 
дивертисментом (развлечениями). 

■ Культурная индустрия генерирует новые 
коллективные мифы, создает массовую культуру, 
ориентирующую на восприятие не творческим 
разумом, а на примитивных чувствах и расчете. 

■  



Общество - это
■ исторически сложившаяся форма 

взаимодействия/ жизнедеятельности 
людей;

■ структурно-организованный уровень 
бытия в мире, имеющий свой 
специфический способ существования, 
форму проявления и свою форму 
осуществления.

■ По И.И. Кальному



Российские  философы 
Ахиезер А.С., Кохановский В.П., Каган М.С., 

Степин В.С.
Общество – это  сложная самоорганизую-
щаяся неравновесная (синергетическая) 
социокультурная СИСТЕМА, обладающая 
множеством связей и структур. 
Социум – отчуждение в рамках социальных ролей от 
собственной природы и культурной особенности. 
Культура  как скреп - пребывание в этнонацио-
нальном мире, образуемом языком, психологией, 
традицией.



Общество как система
■ Под системой понимают целостность 

определенным образом связанных 
элементов. Целое без части может 

существовать, система без элементов - нет.
■ Системные объекты обладают: 

■ структурой (упорядоченностью), 
■ специфическими свойствами,
■  специфическими функциями, 
■ целью,
■  самоорганизацией (для сложных систем). 



Факторы, влияющие на развитие 
общества как системы:

■ Человек – главный элемент системы,
■ Деятельность – способ существования 

человека
■ Природные/географические факторы + 

ойкумена (освоенная человечеством 
часть мира/земли) в пространстве и 
времени (история)



Вывод
Общество  в философии рассматри-
вается как сложноорганизованная, 
исторически изменяющаяся система, в 
которой разнообразные элементы,  
внутренние и внешние связи, факторы 
на том или ином этапе ее развития 
могут стать решающими. 



Субстанциальные элементы 
общества

■ Социальная реальность 
(«ощутимое» бытие) – это условия и 

результаты взаимодействия и 
деятельности индивидов и групп 

индивидов. 
■  Общественное бытие

■  Общественное сознание



Атрибуты социальной 
реальности 

■ Социальная деятельность - действия, 
ориентированные  на других (М.Вебер):

■ целенаправленность
■ ценностная ориентированность.   
■ Социальные отношения – это форма 

связи между людьми по поводу 
любого объекта, имеющего ценность .



Философская категория 
«отношения» означает: 

■ во-первых, что они существуют, реально, но их 
реальность специфическая, не воспринимаемая 
непосредственно органами чувств; 

■ во - вторых, предпосылкой отношений между 
предметами является наличие общего 
основания, делающего их сходными;

■ в-третьих, отношения предполагают 
взаимодействие и взаимосвязь, но не сводятся к 
ним. Познание отношений осуществляется через 
познание сторон, которые находятся во 
взаимосвязи и взаимодействии. 



Особенности социальных 
отношений:

■ 1. Персонификация, которая 
означает социальную «помеченность» 
субъектов. Люди предстают как 
абстрактные носители соц. ролей, акторы 
(отец, русский, служащий, бизнесмен и др.). 
В них есть «другое Я» - приналежность к 
соц. общности (семья, этнос, профессион. 
группа…) «Жизнь современного общества− 
это калейдоскопическая смена ролей». (П. 
Бергер). .



Особенности социальных 
отношений:

■ 2. Социальные отношения имеют 
объективную и субъективную 
стороны: Объективная сторона 
общественных отношений – это 
система институтов и норм. Обычаи и 
традиции.

■ Социальные нормы – предписания, 
требования общества к действиям 
субъектов во имя социальной солидарности.  



Особенности социальных 
отношений:

■ Субъективная сторона соц. отношений 
представлена  коллективными 
переживаниями, разделяемые 
членами общества ценностями 
(значениями) и целями. 

■ 3. Социальные отношения – это и 
предпосылки деятельности, и… ее 
результаты -  специфические продукты 
деятельности. 



Структура общества
(сферы социальной жизни)

Экономическая сфера
 Политико-правовая сфера

Социальная сфера
 Духовная сфера.  





■  



Экономическая сфера
– это  трудовая деятельность и 
соответствующие ей отношения, связанные с 
производством, обменом и распределе-нием 
материальных благ. 
Объект отношений – СОБСТВЕННОСТЬ как 
вещное воплощение.
Виды собственности (по форме присвоения): 
индивидуальная, коллективная и государст-
венная собственность. Современная эконо-
мика смешанные формы собственности.



Политическая сфера

■ Политические отношения возникают по 
поводу власти (контроля одних людей над 
сознанием и поведением других).

■  Главным институтом политической власти 
является государство – организация, 
осуществляющая управление обществом 
посредством системы законодательных, 
исполнительных, судебных органов.

■ Отношения государство-гражданское 
общество



Социальная сфера -

■ совокупность отраслей, предприятий, 
организаций, непосредственным образом 
связанных и определяющих образ и 
уровень жизни людей, их благосостояние; 
потребление.

■ К социальной сфере относят прежде всего сферу 
услуг (образование, культуру, здравоохранение, 
социальное обеспечение, физическую культуру, 
общественное питание, коммунальное 
обслуживание, пассажирский транспорт, связь).



Духовная сфера жизни 
общества - это

■ общественное сознание (мировоззрение и 
идеология), совокупность существующих 
в обществе идей, теорий взглядов, 
воззрений, чувств, настроений, 
отражающих бытие людей, условия их 
жизни. Зависит от интеллигенции.

■  Особенность духовной сферы – 
преобладание субъективного момента в 
социальном бытии.



Три направленности  ценностного 
ориентира, задающих смысл  жизни 

и деятельности человека
■ 2. Ориентир на общество - доминанта 

ДОЛГА. Долг ставится выше личных 
притязаний

■ 3. Ориентир на потусторонний мир - 
возникает в условиях, когда человек испытывает 
неудовлетворенность «этой» жизнью, чувствует 
себя беспомощным перед силами таинственного 
мироздания, испытывает благоговение перед 
вечностью и бесконечностью бытия мира. .



Формы ОС
■ Научное сознание - приоритетной 

ценностью в науке является истина. 
■ Философское - миропонимание  
■ Религиозное - основным способом 

восприятия мира является вера.
■ Эстетическое - человеческая 

чувственность, способность индивида 
образно, целостно постигать мир, 
видеть в уникальном всеобщее.  

■  



Формы ОС
■ Нравственное -  высшие ценности бытия и 

долженствования: совесть, благо/добро. 
■ Политическое - совокупность идей, 

теорий, взглядов, выражающих отношение 
социальной общности к политической 
системе, гос. строю, организации экономики 
общества, власти.  

■ Правовое - система общеобязательных 
социальных норм, правил, установленных в 
законах



Вывод
■ 1. Структура общества позволяет 

представить анатомическую картину 
социальной жизни, в которой одни и 
те же субъекты разнообразных 
отношений, социальные агенты, 
выглядят разделенными на части и 
закрепленными за отдельными 
сферами. 



Вывод
■ 2. Необходимо учитывать 

многообразие аспектов социального 
бытия и, одновременно, соблюдать 
общие правила поведения в социуме 
– прежде всего этические. 

■ Актуальны слова датского философа ХIХ ст. 
■ С. Кьеркегора о том, что истины науки 

изменчивы, но вечны истины моральные.


