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1 Понятие общества
В ходе развития философии сложились различные отрасли 

философского знания. Одна из них – социальная философия. Ее 
предметом являются общество, его история и человек как субъект 
деятельности и социокультурных взаимодействий. Философский 
анализ общества — одна из главных проблем социальной 
философии. 

История общества складывалась в пространственно-
временном поле его бытия из исторических этапов — эпох, 
культур, цивилизаций, характеризующих сущность и специфику 
человеческой деятельности. Поэтому становление и 
функционирование общества, его социальное бытие и формы, 
законы и факторы развития, типы и виды социальных общностей, 
сферы жизни общества — системообразующие институты 
общественной жизни, составляют предмет этого раздела 
философии.





В «Толковом словаре русского языка» С.М. Ожегова 
приводятся несколько значений понятия «общество»: 
• во-первых, общество – это круг людей, объединенных 

общностью положения, происхождения, интересов. 
Например, дворянское общество;

•  во-вторых, общество – это добровольное, постоянно 
действующее объединение людей для какой-либо цели. 
Например, спортивное общество, общество филателистов;

•  в-третьих, общество – как та или иная среда, компания. 
Например, попал в дурное общество; 

• в четвертых, общество – это узкий круг избранных людей. 
Например, высшее общество; 

• в-пятых, общество – это совместное пребывание с кем-то. 
Например, находиться в обществе старых друзей. 

• Наконец, общество – это совокупность людей, 
объединенных исторически обусловленными социальными 
формами совместной жизни и деятельности.



Под обществом могут пониматься разные по своим 
масштабам социальные образования – социальные организмы. 
Это может быть конкретно-историческое общество, сложившееся 
на определенной территории, в определенный исторический 
период. 

Например, древнегреческое общество, современное 
российское общество. Это может быть также региональное 
объединение нескольких отдельных обществ, определенный 
социокультурный мир. Например, западно- европейское 
общество, мусульманский мир. 

Под этим же понятием можно рассматривать человеческое 
общество как единое исторически развивающееся целое.

В этом случае общество будет пониматься как 
обособившаяся от природы часть материального мира, как 
внеприродный тип реальности – социальная реальность, 
системное образование, представляющее собой исторически 
изменяющуюся форму жизнедеятельности людей, которая 
проявляется в функционировании и развитии социальных 
институтов, организаций, общностей и групп, отдельных 
индивидов.



2 Общество как часть объективной реальности
Общество — часть объективной реальности. Объективная 

реальность — это всё то естественное и искусственное, что 
окружает человека. Но часть непростая, а социальная, 
наделённая разумом, обладающая способностью изменять мир.

Частью этой реальности являются люди — индивиды, 
личности, персоны, а также разнообразные объединения людей 
— социальные группы, общности, институты. Эта часть 
объективной реальности носит название социума (в неё не 
включаются технические и экологические системы, так как они 
представляют вместе с социумом базовые элементы общества). 

Социум — основной элемент общества. Он структурирован 
через такие социальные компоненты как потребности и 
способности, деятельность, отношения и институты. Такой 
подход отражает специфику философской концепции Л. Зеленова.



Уточним сущностное понимание общества.
Общество, прежде всего, исторический продукт 

деятельности людей.
В связи с этим выводом становится понятной 

сущность человечества, человеческого рода, социума, сфер 
общественной жизни и самого общества, так как ключом к 
оценке этих категорий служит человеческая деятельность. 

Деятельность (в отличие от обычной жизнедеятельности 
живого и взаимодействия неживого) 
есть целесообразное взаимодействие человека и окружающей 
среды (универсума). Деятельность — функциональный стержень 
общества. 

За деятельностью объективно стоят социальные и 
общественные потребности и способности, как родовые силы 
индивида и общества. Потребность всегда была побудительной 
силой (мотивом) человека и общества, а способность — 
деятельностной силой (социальным «двигателем», социальной 
детерминантой). 



Сама человеческая деятельность генерирует самые 
разнообразные социальные и общественные отношения и создаёт 
присущие им институты. В этом заключается деятельностная парадигма 
становления социума и общества. Главное при этом — люди, являющиеся 
ядром социума. Сам социум является ядром общества. Поэтому 
деятельность и творчество выступают фактором социального и 
общественного развития.
• Человечество — совокупность людей.
• Человеческий род — мера людей, система их родовых качеств.

Суть в том, что человечество, человеческий род совокупностью своих 
качеств порождают вокруг себя специфическое поле бытия:
• технические системы («вторая природа» — технико-технологическая, 

индустриально-информационная среда, порождённая человеком);
• экологические системы (сады и парки, бульвары и набережные, 

преобразованный человеком животный и растительный мир).
Поэтому, когда мы говорим об обществе, то подразумеваем не 

только демографические (социальные), но также технические и 
экологические образования. Они по сути общественные, так как 
созданы человеком в процессе деятельности.





Сферы общественной жизни — самостоятельные 
системообразующие институты общественной жизни, 
исторически сформировавшиеся на основе потребностей и 
потенциала общества с собственной структурой, функциями, 
целями, принципами, нормами, традициями, культурой.

Системообразующая роль институтов общественной жизни 
заключена в их ключевом предназначении для целостного 
функционирования общества.

Общество представляет собой людей в совокупности 
общественных отношений и институтов, порождённых их 
деятельностью. 

Общество немыслимо вне человеческой деятельности, так как 
деятельность генерирует всю систему общественных отношений 
и соответствующих им институтов. Можно сказать так, общество 
— это люди, взаимосвязанные деятельностью; или, общество 
— это функциональная взаимосвязь людей. В силу этого, 
общество выступает особой частью объективной реальности.



Сферы жизни общества функционально образуют взаимосвязанный 
состав базовых форм общественной деятельности — экономической, 
оборонной, педагогической, научной, художественной, медицинской, 
физкультурной и т.п. 

Каждая из сфер формально самостоятельна, но функционально 
необходима для жизни и деятельности всего общества. Сообразно этому, не 
всякая профессиональная деятельность способна стать системообразующей для 
общественной жизни, а только та, без которой общественное бытие не может 
быть всесторонним и целостным. 

Например, сфера экономической жизни общества, включая производство, 
распределение, обмен и потребление товаров и услуг по всему экономическому 
профилю своих профессиональных видов деятельности — в добывающей и 
перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве (животноводство и 
растениеводство), в торговле и финансах и т.п., необходима для обеспечения 
жизни всего общества и предметно интегрирована в систему институтов 
(сфер) его жизни, но по отдельности профессиональные виды экономической 
деятельности не могли претендовать на зарождение самостоятельной сферы 
общественной жизни. Формирование сферы экономической жизни общества 
происходило на основе принципа возникновения базовой формы 
общественной деятельности и было сложным эволюционным процессом, 
начиная с первобытнообщинного общества, когда зарождался характер 
экономических отношений посредством первично хозяйственной деятельности. 



Аналогично происходило становление других сфер жизни общества. 
В частности, параллельно с хозяйственными отношениями 

выстраивались отношения защитного порядка — оборонные, которые 
были объективированы общественной потребностью по отражению 
реального и возможного нападения со стороны соседних племён, а с 
рабовладельческого общества — потребностями зарождающегося 
государства. 

Функционально, хозяйственная, включая ремесленную, и 
оборонная деятельность требовали чёткой организации, 
подготовленных кадров, грамотных обоснований и теоретических 
расчётов по её осуществлению — становились сферы управления, 
педагогики, науки. 

Необходимость целостного, всестороннего, гармоничного 
общественного функционирования и развития обусловила 
становление сфер медицины, физкультуры, искусства, экологии, 
общественной безопасности. 

Процесс сферного становления жизни общества происходил по мере 
вызревания общественных потребностей и способностей, обусловливавших 
развитие базовых форм общественной деятельности. В силу этого, сферы 
общественной жизни формировались исторически на основе базовых 
форм общественной деятельности как самостоятельные 
системообразующие институты жизни общества с присущими им 
функциями, внутренней структурой, традициями, принципами, 
нормами и культурой.



На основе новой, современной методологии сферного 
построения общественной жизни, закономерно 
выстраиваются десять сфер жизни 
общества: экономическая, экологическая, управленческая, 
педагогическая, научная, художественная, медицинская, 
физкультурная, оборонная и общественной безопасности. 

Э — экономика 
Эк — экология 

У — управление 
П — педагогика 

Н — наука 
И — искусство 
М — медицина 

Ф/к — физическая культура 
О — оборона 

О/б — общественная безопасность



Стоит отметить, что характер общественных 
отношений, соответствующий обществу в целом, 
сферам общественной жизни, в частности, 
взаимосвязан с политическим процессом. 

Такие политические режимы как 
демократический или тоталитарный, с 
присущими им властными механизмами влияния 
на развитие общественных отношений, являют 
предмет оценки конкретного исторического этапа 
развития общества, прогрессивной либо 
регрессивной направленности, с аналогичным 
подходом к сферному построению общественной 
жизни.



3 Общество как саморазвивающаяся система
В чем заключается отличие социальной системы от систем, действующих в 

природе? Эти различия заключаются в том, что:
1) общество в отличие от природы представляет собой систему не только 

материальных, но и духовных отношений, складывающихся между людьми в процессе 
их совместной деятельности;

2) центральным элементом любой социальной системы является человек, 
имеющий сознание, действует в соответствии со своими желаниями и стремится к 
намеченным целям, что добавляет развития общества значительной степени 
неопределенности, а следовательно, и непредсказуемости;

3) сам человек является сложной системой и существует как система в системе. 
Другие элементы общества также являются системными формами и образуют 
определенные автономные системы (государство, экономика, политика, право и т. Д.);

4) развитие общества подчиняется как общим законам, так и специфическим 
социальным законам, действующим только в социальной среде;

5) социальная система представляет собой согласованность элементов и 
одновременно их несогласованность, наличие гармоничных тенденций и 
конфликтного взаимодействия. 

Таким образом, общество - это живая противоречивая система, развивает себя 
сама.



Общество, которое является подсистемой объективной реальности, 
существенно отличается от других природных систем, как 
биологических, так и физических. 

Социальная система представляет собой сложную из известных 
систем объективной реальности, которая охватывает совокупность 
социальных объектов и субъектов, их свойств и отношений, 
образующих целостный социальный организм. Любая социальная 
система как целостный организм характеризуется такими признаками, 
как самодеятельность, самоорганизация, саморазвитие.

Что же представляет собой социальная структура общества? 
Социальная структура общества - это форма организации общества, 
которая сложилась исторически и представляет собой определенную 
форму устойчивых связей, отношений, которые возникли на их основе, 
социальных групп и институтов, которые обеспечивают целостность 
общества, сохранения его свойств при воздействии на него различных 
внутренних и внешних факторов.

Структура общества содержит множество различных элементов. 
Основными среди них являются:
• 1) субъекты общества (человек, люди и их объединения);
• 2) отношения и связи между людьми;
• 3) социальные институты;
• 4) деятельность.



Характеризуя субъект общества - первый элемент его структуры, следует 
отметить, что каждый человек общества включен в определенное сообщество или 
социальную группу (или несколько групп). В процессе совместной 
жизнедеятельности людей в обществе формируется устойчивая структура 
социальных общностей, включая такие группы, как семья, род, племя, 
нации, классы, сословия, касты и т. д. 

Впрочем зависимости от цели исследования социальные группы и 
сообщества могут дифференцироваться и по другим признакам. Например, по 
социально-демографическим (мужчины, женщины, дети, молодежь, пенсионеры) 
территориальными (жители города, жители села); по роду занятия (рабочие, 
служащие, учащиеся, творческая интеллигенция) отношением к собственности 
(предприниматели, наемные рабочие), а также по уровню доходов, уровню 
образования и т. д.

Общественные отношения - это определенная связь, зависимость между 
субъектами, составляющих общество. Отношения представляют своего рода 
цементирующий материал, который объединяет людей в общество, превращает в 
монолит его отдельные элементы. Чем разнообразнее социальные отношения, 
тем высокоразвитым является общество.

В зависимости от сферы жизнедеятельности общества выделяют 
экономические, политические, правовые, социальные, религиозные 
отношения и т. д. В зависимости от субъектов, между которыми возникают 
отношения выделяют семейные (семейно-бытовые), родовые, классовые, 
национальные, межгосударственные отношения и т , д. Могут также 
рассматриваться отношения как между сферами жизнедеятельности общества, 
так и внутри этих сфер. Необходимо также учитывать взаимосвязи и 
взаимопроникновения общественных отношений, а также транспортных средств, 
роль которых постоянно меняется.



Третий элемент структуры общества - социальные институты. 
Социальный институт представляет собой исторически определенные формы 
организации и регуляции общественной жизни.

С помощью социальных институтов упорядочиваются отношения между 
людьми, их деятельность и поведение в обществе, обеспечивается устойчивость 
общества. Социальные институты в современной социальной философии 
рассматриваются как различные организации, учреждения, соответствующие 
социальной структуре общества; как совокупность социальных норм и 
образцов, определяющих устойчивые формы социального поведения и 
действия; как системы поведения в соответствии с этими нормами.

Выделяют следующие группы социальных институтов: 
1) экономические (производство материальных благ, разделение труда, 

собственность и др.); 
2) политические (государство, партии, полиция, армия) 
3) правовые (законодательные и судебные органы, институты право применения, 

правового воспитания и пр.); 
4) культурные (научные, художественные объединения, создают культурные 

богатства) 
5) религиозные; 
6) институты стратификации (распределение позиций и человеческих ресурсов); 
7) институт родства, брака и семьи и др.



Деятельность составляет четвертый элемент социальной 
структуры общества.

В философской литературе деятельность как социально-
философская категория употребляется для обозначения того или иного 
проявления социальной активности, с помощью которой создаются 
условия общественной жизни. 

В отличие от приспособительной деятельности животных 
деятельность человека представляет собой единство материального и 
идеального. 

Социальная деятельность превращает внешнюю природу во «вторую 
природу», то есть культуру. Таким образом, деятельность можно 
определить как чисто человеческую форму активного отношения к 
окружающему миру, содержанием которой является целесообразные 
изменения его преобразования в интересах людей.

Все сферы социальной жизни взаимосвязаны, поэтому их 
необходимо рассматривать только в единстве. Абсолютизация одной из 
сфер в общественной жизни приводит к деформации общества. В центре 
каждой из сфер, как и в обществе в целом, находится человек, 
сочетающий все сферы в единую общественную систему.



Развитие общества и функционирования его основных сфер 
происходят по определенным законам. Социальный закон - это 
общие, объективные, необходимые, существенные, 
устойчивые, повторяющиеся связи между процессами и 
явлениями в различных сферах жизни общества, 
определяющие его развитие. 

Социальные законы реализуются через сознательную 
деятельность людей, однако это не означает, что люди в ходе 
своей деятельности могут создавать или отменять их. Люди могут 
только изменять условия действия законов. Существование 
социального закона определяется теми объективными условиями, 
в которых живут люди. Поскольку эти условия в процессе 
жизнедеятельности человека меняются, то меняются и законы 
общественного развития: одни из них исчезают, другие 
возникают в измененной форме. Таким образом, социальные 
законы имеют исторический характер, они действуют как 
тенденция, которая находит свое выражение только при 
определенных обстоятельствах и в определенный период 
времени.



Изучение социальных законов предполагает и их классификацию. 
Классификация законов общества осуществляется, как правило, по 
нескольким критериям.

По сфере действия: 
а) социологические законы - это те законы, фиксирующие 

существенные связи и отношения общества как единого целого. 
Выделяют следующие социологические законы: законы структуры, 
законы функционирования, законы развития; 

б) законы отдельных сфер жизни общества - экономические, 
политические, социальные и т. д.

По временному признаку: 
а) общеисторические (общие законы) - это те законы, которые 

распространяются на весь исторический период и объединяют в единое 
целое все сферы общественной жизни;

б) специфические законы - законы общества, распространяются на 
определенные этапы развития.

По месту в общественной жизни: 
а) основные - те законы которые играют решающую роль в 

общественной жизни; 
б) неосновные - законы, которые имеют второстепенное значение в 

общественном развитии.


