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Общество

Понятие общества

Специфика философского 

рассмотрения 





Натурализм. Развитие общества определяется 

природными условиями

Идеалистический подход -  признание абсолютного 

приоритета сознания по отношению к другим сторонам 
человеческой деятельности.

Материалистическая теория: источник развития 

общества коренится в его материальном производстве 
(экономике либо технологии)

Многофакторный подход, согласно которому любой 

из факторов может выступить в качестве решающей 
стороны общественного развития.

Учение об обществе в истории 

философии





Реальные субъекты 
исторического процесса 

в виде конкретных 
социальных организмов

Исторически 
конкретные типы 

социальной 
организации

«Общество вообще» как 
идеальные тип с 

признаками, 
существующими на 

любой стадии развития

Модель социальности 
вообще, социум, 

«надорганический мир»

Понятие общества: 4 уровня 

абстракции



1. понять место общества в общем 

устройстве мира

2. выявить инварианты (константы) 

социального устройства на любом этапе 

исторического развития

Философское понимание общества 

решает двуединую задачу:




Общество – та часть нашего мира, которая 

выделилась из природы, отлична от нее и 
относится к ней как к естественной среде своего 
обитания

Общество в наиболее широком своем значении 
совпадает с понятиями «надорганическая 
реальность», «социальная форма движения», 
«социум»

«Общество» как антитеза природы и природного

Что понимает философия под 

обществом



Все существующее в обществе - проявление 

человеческой деятельности 

Человеческая деятельность выступает 

субстанциальной основой социальности

Статусом социальности обладает любое явление, 

вовлеченное в сферу деятельности

Деятельность преобразует свойства любых  

явлений, вовлекая их в систему социальных связей

Специфика социальности в отличие 

других форм бытия




 Наука, искусство или сельское хозяйство – особые 

виды человеческой деятельности

 Политические партии, их лидеры, научные институты, 

семья – субъекты деятельности

 Станок, микроскоп, домашняя утварь -   объекты 
общественной деятельности

Во всем пространстве социального бытия  любое 

явление – это проявление человеческой 

деятельности

Виды, субъекты и объекты 

человеческой деятельности



Специфика человеческой деятельности:

1. Целесообразность (ее нет в неживой природе)  

- как альтернатива спонтанности

2. Разумность, сознательность, основанная на 

понятийном мышлении (его нет у животных)

3. Способность менять среду существования, а 

не приспосабливаться к ней, как у животных. 

Эта способность реализуется в коллективной 

трудовой деятельности





материальное и идеальное, 

объективное и субъективное, 

индивидуальное и общее, 

личностное и коллективное – 

 все эти оппозиции одновременно выступают 

сторонами сложного социального целого  - 

общества как  субъективно-объективного 

единства

Специфика философского анализа 

социального



Общество как 

система

Система – это любое явление, 
выделенное относительно других 

явлений, состоящее из взаимосвязанных 
частей и обладающее интегральными 
свойствами, которые отсутствуют у 

частей, взятых порознь.



Системный взгляд на общество
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Автономность (выделенность из среды своего 

существования)

Гетерогенность строения (наличие 

относительно автономных частей)

Обладание интегральными свойствами



5 ОСНОВНЫХ СФЕР ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕСТВА

1. Материальное производство

2. Производство теоретического знания (наука)

3. Сфера оценивающей деятельности 

(идеология, философия, искусство, религия)

4. Управление общественными процессами 

(политика)

5. Социальная сфера (производство и 

воспроизводство человека)

Из каких частей состоит общество?




 Воздействие человека на природу представляет собой 

трудовой процесс

 Материально-производственная деятельность 

включает в себя технико-технологическую сторону 

(отношение людей к природе) и общественную 

(отношение людей друг к другу)

 Производительные силы общества и 

производственные отношения образуют в 

совокупности способ производства

Материальное производство



Наука отражает реальные 

закономерности объективной 

действительности, выполняет функции 

описания, объяснения и предвидения

В новое время происходит превращение 

науки в социальные институт

Появилась угроза использования науки в 

негуманных, бесчеловечных целях

Наука как теоретическая сфера 

жизнедеятельности людей



Идеология - совокупность идеалов, целей и 

ценностей, которая отражает и выражает 

потребности и интересы больших групп лиц – 

слоев, сословий, классов, профессий или всего 

общества. 

Философия, искусство и связанные с ними 

другие виды духовной деятельности 

выполняют критико-рефлексивную функцию в 

обществе, функцию оценки результатов 

деятельности общества

Сфера производства ценностей



Центральным звеном всей системы 
управления общественными процессами 
выступает власть

Государство – важнейший социально-
политический институт общества, наделенный 
верховной властью на определённой 
территории и использующий ее для 
управления поведением людей, их групп и 
объединений

Основное назначение партий и движений – 
влияние на институты политической власти

Управление общественными 

процессами



Сфера производства и воспроизводства 
человека как биологического, социального и 
духовного существа 

Включает здравоохранение, образование, 
общение с культурой, продолжение 
человеческого рода

Иногда социальную сферу определяют как 
большие группы людей и отношения между 
ними, выделяя классы, коллективы, нацию и 
т.п. 

Социальная сфера



Социальная структура 

общества
Структура – строение, 

внутреннее устройство, 

придает обществу 

устойчивость и стабильность

Возраст, пол, семья, 

классы, профессии, 

этносы




Возрастные общности возникают чаще всего как 

парные множества. Между ними возникают 
отношения оппозиции («отцы» и «дети»)

В каждом социуме есть привилегированный 
возраст. «Отцы» – наверху, «дети» - внизу в 
стабильном обществе

Сегодня: двойственная ситуация: отцы сохраняют 
свое привилегированное положение, 
одновременно происходит повышение статуса 
молодых. Нарастает «инфантилизация» общества

Возраст




 М. и Ж. связывает фундаментальной отношение 

приязни, с одной стороны, а с другой – вечное 
соперничество.

 В цивилизованном обществе формируется социально 
привилегированный пол (М) и подчиненный пол (Ж). 
М. захватывают в социальном устройстве сферу 
публичного, оставляя Ж. сферу приватного.

 Идеология феминизма. М. построили цивилизацию, 
основанную на насилии, угнетении, эксплуатации. 
Перспективы – за доминированием Ж., либо за 
действительным равенством гендеров.

Гендер. Половая дифференциация




Семейная жизнь выступает в качестве одного из 

главных условий полноты человеческого бытия и 
человеческого счастья

Эволюция форм семьи

Сегодня: дезинтеграция и дезорганизация семьи: 
гигантский рост разводов, рождение детей вне 
брака, подъем проституции и сексуальной 
распущенности

Но 4 функции семьи сохраняются: 
воспроизводство человека, хозяйственная, 
воспитательная, духовно-компенсаторная

Семья




Общности, занимающие разное место в 

производстве, в отношениях к собственности – 
социально-экономические классы.

С одной стороны, они не могут существовать друг 
без друга, с другой – между ними возникают 
отношения конфликта (классовая борьба)

Выделяются привилегированные, 
господствующие классы и непривилегированные, 
угнетенные классы

Профессии – общности, занимающие разное 
место в общественном разделении труда

Социальные классы. Профессии.




 Этнос конституируется на основе общей территории, 

генотипа, общей культуры и оппозиции «мы – они»

 Нация создается как общность, в которой безразличны 
этническое происхождение и принадлежность. В 
формировании нации особую роль играет школа. 
Выстраивается национальный миф в научной форме. 

 Нации как коллективный идеологический проект. (Б. 
Андерсон «Воображаемые сообщества»).

 Марксизм: основа нации – общность экономической 
жизни, продукт буржуазного развития 

Этнос. Народ. Нация




 Государство - организация,  система учреждений, 

обладающая верховной властью на определенной 
территории.

 Гражданское общество – это система 
жизнедеятельности общества, автономная по 
отношению к государственной власти и выражающая 
частные (индивидуальные, групповые) интересы 
граждан

 Главные функции гражданского общества: 
ограничение всевластия государства и передача 
«сигналов» (требований, устремлений) индивидов и 
групп в органы власти. 

Государство и население (гражданское 

общество)
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