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• Эволюция представлений об обществе в истории философской мысли. Основные
стратегии исследования социальной реальности в современной философии.

• Общество как система: сущность системного подхода к рассмотрению общества. 

Основные типы социальных структур и стратификационные отношения в
современном мире. Понятие социальной страты. Типовые модели вертикальной и
горизонтальной стратификации. Социальная мобильность и ее виды. 

• Проблема источников и движущих сил социальной динамики. Природа социальных
противоречий. Эволюция и революция в общественном развитии. Концепция
ненасилия и социальные реформы в современных технологиях социодинамики. 

Основные факторы социальной динамики: геоклиматический, демографический, 

технико-технологический и др. Понятие субъекта исторического процесса. Роль
народа и личности в истории. Концепция элит и феномен массового общества в
современной социальной философии. 

• Формационный подход в социальной философии. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ:ОБЩЕСТВО КАК РАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА



Общество как развивающаяся система

1. Эволюция представлений об обществе в истории философской мысли

2. Понятие социальной реальности и основные стратегии ее исследования в современной философии

3. Общество как система. Основные типы социальных структур и стратификационные отношения в
современном мире

4. Проблема источников и движущих сил социальной динамики. Природа социальных противоречий

5. Эволюция и революция в общественном развитии. Концепция ненасилия и социальные реформы в
современных технологиях социодинамики

6. Основные факторы социальной динамики

7. Понятие субъекта исторического процесса. Роль народа и личности в истории

8. Концепции элит и феномен массового общества в современной социальной философии

9. Формационный подход в социальной философии



ТРИ БЛОКА

Общество как философская
проблема:

1. Эволюция
концептуальных
представлений об
обществе в истории
философии.

2. Социальная философия
как дисциплина.Понятие
социальной реальности и
стратегии ее
исследования. Основные
теоретические модели
общества.

Основы социальной
динамики:

1. Проблема источника
общественного развития: 

антагонизмы, единство, 

конфликт.

2. Эволюция и революция в
социодинамике.  

3. Объективные факторы
социодинамики.

4. Субъективный фактор
социодинамики.

5. Линейные и нелинейные
интерпретации истории.

Формационный и
цивилизационный
подходы.

Социальная структура:

1. Общество как система: 

сущность системного
подхода к рассмотрению
общества. 

2. Социальная структура, ее
типы, подходы к
исследованию. 

3. Типовые модели
стратификации. Феномен
социальной мобильности.

4. Стратификационные
отношения в
современном мире. 



ЭВОЛЮЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ
ОБЩЕСТВЕ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Древний Китай:

• Коллективизм
• Приоритет
Целого над
частью

• Моральная
традиция

Античность:

• Космоцентризм
• Общество как

целостность\коллективизм
• Связь этики и политики

Ренессанс:
• Приоритет проблем

власти и политики
• Идеальный государь и

идеальное государство

Средневековье:

• Дуализм: Церковь и Государство
• «Стрела истории»

• Коллективизм + индивидуализм

Новое время и Просвещение:

• Индивидуализм
• «Гражданская» философия и

моральная философия
• Философия истории

XIX век
• Становление социальной философии как

самостоятельной дисциплины
• Проблема методологии социального познания



СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК РАЗДЕЛ
ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ

• Предмет социальной философии предполагает рефлексию над обществом, его

явлениями и процессами в их историческом развитии, раскрытие закономерностей

существования и динамики всех сфер общественной жизни и социального бытия

человека.

Социальная философия предполагает исследование двух базовых феноменов:

– которые, в свою очередь также выступают предметом изучения других социально-

гуманитарных дисциплин. 

Общество Человек
как часть общества

Блок 1



ОБЩЕСТВОVS ПРИРОДА: 
ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

• Если сущность природы – в том, что это

реальность объективная, существующая вне

сознания человека и независимо от него, 

• то сущность общества заключается в том, 

что это реальность включает как

объективный, так и субъективный

компоненты и постоянно создается людьми

в процессе их материальной и духовной

деятельности.

Объективный аспект
(законы и ценности)

Субъективный аспект
(люди и интересы)

Блок 1

Здесь можно обозначить два
фундаментальных вопроса:

1. Какие компоненты социальной
реальности (O\S – дух/материя) 

являются ведущими?

2. Что выступает исходным пунктом
в исследовании общества?



1. В зависимости от того, какие из
компонентов в приоритете, 

ВЫДЕЛЯЮТ ДВЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА

Общество как духовная
реальность (определяющая
сторона – общественное
сознание):

- идеократизм (С.Л.Франк, 

К.Ясперс, П.Сорокин): 

Тезис: идеи «правят миром» и
определяют социальные
процессы. В этой модели
общество – не продолжение
природы, а мир идей, традиций, 

ценностей и идеалов, 

создаваемых людьми в процессе
их деятельности. 

Общество как объективно-

материальная реальность
(определяющая сторона –
общественное бытие):

- Экономократизм (П.Лафарг, 
Ф.Меринг, Р.Джонс): 

экономический фактор
рассматривается как
единственный, от него зависит
развитие других феноменов
общественной жизни – политики, 

права, нравственности, науки.

Блок 1



2. СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Методологический

индивидуализм:

• Точка отсчета – индивид, 

автономный, движимый

конкретными личными

интересами актор, чьи

социальные действия

определяют

общественную жизнь. 

• Общество – система

циркуляции социальных

атомов.

Дж.Локк, М.Вебер и др.

Методологический

универсализм:

• Точка отсчета – общество, 

которое понимается как общее

самодостаточная целостность, 

система отношений между

социальными группами.

• В обществе растворяется

уникальность человека, а в

качестве мотивов социального

действия господствуют

общечеловеческие ценности и

надындивидуальные смыслы. 

Марксизм, структурализм и др.

Методологический

партикуляризм

• Точка отсчета –

индивидуализированная

общность (народ, этнос и

т.п.). 

• Для партикуляризма

характерна редукция

индивида к коллективу и

наделение коллектива

целостностью «я» 

К.Ясперс, И. Абдиралович-

Канчевский

Блок 1



В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТИ СТРАТЕГИИ КОНКРЕТИЗИРУЮТСЯ В
РЯДЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА, НАПРИМЕР:

Общество как реляционная
система (система
общественных отношений) 

по К. Марксу

• Материальная жизнь
общества (производственно-

экономические отношения) 

определяет духовную жизнь
общества;

• + дальнейшая марксистская
традиция (нео- и
постмарксизм).

Общество как структурно-

функциональная система по
Т.Парсонсу

Общество как система
социальных действий
индивидов по М.Веберу

• Исходная точка – изучение
образцов типичного
социального поведения
людей.

• Социальное действие
характеризуется двумя
признаками:

• «субъективным смыслом»;

• «ориентацией на Другого».



ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА

• выделившаяся из природы и взаимодействующая с ней реальность, характеризующаяся

системной организацией и спецификой объективных законов развития;

• система человеческой деятельности, а также ее объективное условие и результат – и др.

Проблема – концептуализация феномена общества. 

Варианты определения: общество – это

отношения

люди
социальные
институты

Принцип холизма: 

«целое больше суммы
своих частей»

Блок 2



СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД К
ОБЩЕСТВУ

Признаки любой системы (в том числе общества):

• Это совокупность элементов, связанных между собой

отношениями взаимозависимости, благодаря чему

изменения в одном элементе порождают изменения в

системе в целом.

• Это упорядоченная целостность, несводимая к простой

сумме элементов.

• Отношения взаимозависимости между элементами и

получаемая в результате целостность подчиняются

определенным правилам.

• Система развивается, реагируя на внутренние и внешние

факторы.

• Два аспекта существования системы – это ее структура и

динамика.

Блок 2



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Социальная структура – это совокупность относительно устойчивых
элементов и связей между исторически складывающимися устойчивыми
группами людей с характерными для них интересами.

• Микросоциальная

• Мезосоциальная

• Макросоциальная

Типы социальных структур

Блок 2

• этносоциальная

• демографическая

• поселенческая

• социально-классовая

• стратификационная

• конфессиональная

Типы макросоциальных структур



СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВОГО ПОДХОДА

• Идея – разделение общества на большие социальные

группы (классы). Критерии: имущественный ценз (Древний

Рим), способ получения дохода (А.Смит), отношения по

поводу собственности на средства производства (К.Маркс).

• Оформляется в XIX в. в работах французских историков

Ф.Гизо и др. Наибольшую известность приобрела его

марксистская интерпретация (определение класса – по

Ленину). 

• Вторая половина ХХ в. – концепции «нового класса», 

развивающиеся через призму «менеджерской революции» 

(Дж.Бернхейм), «культурного капитала» (Э.Гоулднер), идеи

партократии и номенклатуры (М.Джилас, М.Восленский)

• Социально-классовая структура современного общества –

от У.Л.Уорнера (6 классов)

Во второй половине ХХ в. существует
три класса:

1. буржуазия (капиталисты, 

собственники)

2. пролетариат

3. новый класс, в который входят:

• интеллигенция (научно-

технические специалисты)

• интеллектуалы (гуманитарии).

Элвин Гоулднер
(1920 – 1980)

Лекция 1



ПО КОЛИЧЕСТВУ КРИТЕРИЕВ

• Одномерная

• Многомерная

ПО КРИТЕРИЮ ОТБОРА (П.СОРОКИН)

• Экономическая

• Политическая

• Профессиональная

Страта – группа людей, обладающих одинаковым
социальным статусом, – положением в обществе, которое
поддается социальному измерению и квалификации. 

В качестве критериев стратификации могут выступать
различные показатели экономического, политического
или культурного характера.

Социальная мобильность –

изменение индивидом или
группой позиции, занимаемой
в социальной структуре. 

Виды СМ:

• вертикальная

• горизонтальная

СТРАТИФИКАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ

Блок 2

Типовые модели социальной стратификации



СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ СОЦИОДИНАМИКИ

Социально-классовая структура:

• Снижение роли отношений
собственности как классообразующего
признака

• разделение функций владения и
управления средствами производства. 

• рост численности и значения «среднего
класса»

• востребованность специализированных
знаний и рост числа людей, 

получающих высшее и среднее
специальное образование.

• развитие ИКТ – популярность
удаленной работы – феномен фриланса

• Превалирование идей социального
партнерства, сотрудничества над
конфликтностью.

Этносоциальная структура:

• процессы интеграции и кооперации
национальных общностей наряду с
дезинтеграцией политических наций
и эскалацией межнациональных
конфликтов. 

Поселенческая структура:

• Урбанизация + рурализация
• Неравномерный прирост населения

Демографическая структура:

• Изменения в возрастной структуре
общества (низкий уровень
рождаемости и старение населения в
экономически благополучных
регионах ). 

Блок 2



ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

Философский анализ социодинамики предполагает рассмотрение таких
ее элементов, как:

• источник общественного развития, в роли которого может выступать
борьба социальных групп, их единство или конфликт;  

• факторы общественного развития, как объективные (экономический, 

географический, технико-технологический и др. факторы), так и
субъективные (проблема субъектов исторического развития – в их
роли могут выступать великие личности, народные массы и /или/ 

элиты, как «творцы истории», а также движущих сил истории).

• проблема направленности исторического процесса, предполагающая
выделение линейных и нелинейных версий истории.

Блок 3

Второй аспект
общества

как системы –

развитие



ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКА СОЦИОДИНАМИКИ

«Борьба»: социальный

радикализм

(К.Маркс, К.Шмитт, 

З.Бауман): абсолютизация

роли социальных

противоречий, биполярность

мира.

«Единство»: идеал

солидаризма

(О.Конт, Г.Спенсер, 

Т.Парсонс): установка на

консенсус ввиду общей

заинтересованности в

материальном и духовном

благополучии.

«Конфликт»: установка на

разрешение противоречий

как естественный процесс

(Чикагская школа): признание

важности конфликтов для

развития общества.

Л.Козер: «закрытые» и

«открытые» общества

Р.Дарендорф: идея локализации

конфликта.

• Вопрос: почему развивается общество?

• Источник общественной динамики – социальное противоречие (борьба
субъектов за интересы)

Блок 3



• Революция – радикальное качественное изменение в

развитии общества, сопряжённое с открытым разрывом

с предыдущим состоянием.

• Различаем: социальная и политическая революция. 

• Социальные реформы как способ избежать

сопровождавшее революции насилие. 

• Идеи ненасилия – от древневосточной философии к

этике «благоговения перед жизнью» А.Швейцера и др.

Ханна Арендт
(1906 – 1975)

Революции суть нечто большее чем
удачные мятежи и у нас нет
оснований называть революцией
всякий государственный переворот

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕВОЛЮЦИИ. 

ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ
В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Два пути изменения общества: 

• эволюционный (критика: «плоский», 

реформаторский эволюционизм, далекий от
социального прогресса) 

• революционный (критика: социальный
радикализм, основанный на насилии и
дестабилизации общества). 



ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ СОЦИОДИНАМИКИ

1. Геоклиматический (Ш.Монтескье, 

Н.Бердяев, Л.Мечников и др.)

2. Демографический (Платон, К.А.Гельвеций, 

Т.Мальтус и др.)

3. Экономический (К.Маркс)

4. Технико-технологический (позитивисты, 

У.Ростоу, Д.Белл и др.)

«Власть климата есть
первейшая власть на

земле»

Шарль Луи Монтескье
(1689 – 1755) Томас Мальтус

(1766 – 1834)

Плодородие почвы убывает!

Идея: 

существуют не зависящие от сознания и
воли социальных субъектов

закономерности и обстоятельства, 

которые влияют на социальную
динамику.

Блок 3



ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА И ДВИЖУЩИХ СИЛ ИСТОРИИ

Субъект истории

Действует

осознанно

Движущие силы

Действуют

неосознанно\

\ являются

объектом

манипуляций

Вопрос:

Кто творит историю?

S-фактор: 

роль «великой личности», 

элит, деятельность
народных масс

Блок 3



ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ

Героический детерминизм

• акцент на великой

личности

• (Т. Карлейль, П.Л.Лавров, 

Н.К.Михайловский и др.)

Эссенциализация народа

• народ творит историю

• Г.Бабеф, Ш.Фурье, 

марксизм и др.)

ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬVS НАРОДНЫЕ МАССЫ? Элитизм

• признак элиты – ее

способность к сознательному

и реальному влиянию на

общественную жизнь.

• Типология элит

• Проблема обновления элит

• В.Парето, Г.Моска, Р.Михельс

Роль массы / толпы в истории

• Акцент на деструктивной силе толпы

• (Э. Берк, Г.Лебон, Г. Тард и др.)



Модели исторического

развития

Цикл Спираль

Стрела

ФОРМАЦИОННЫЙ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ
К ПОНИМАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

линейные

нелинейные

Интерпретации истории

Блок 3



ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Принципы ФП:

• Единство исторического
процесса

• Историческая
закономерность

• Детерминизм

• Прогрессизм

Концепт формации и история вопроса:

• Понятие ОЭФ
• Маркс – способы производства –

советская «пятичленка»

Структура способа производства:

• Производительные силы

• Производственные отношения

Базис и надстройка

Плюсы ФП:

• Решение проблемы типологии
исторических этапов в развитии
общества; 

• Решение проблемы рационального
объяснения механизмов
социодинамики и закономерной
смены этих этапов

Минусы ФП:

• европоцентризм; 

• абсолютизация роли

противоречий;

• Наличие элементов

утопизма

выводы

Блок 3



ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Три версии:

• Цивилизационно-локальная

(Н.Я.Данилевский, 

О.Шпенглер, А.Дж.Тойнби)

• Цивилизационно-

стадиальная (концепции

индустриального, 

постиндустриального, 

информационного общества

(Р.Арон, А.Турен, Д.Белл, 

О.Тоффлер и др.)

• Региональная (Восток –

Запад)

Многозначность термина
«цивилизация»:

• синоним понятия
«культура»

• материальная культура

• современное общество

• прогрессивная стадия
развития человечества, 

следующая за варварством

• регрессивная стадия
общественного развития, 

характеризующаяся упадком
культуры – и др.

ПРОБЛЕМАТИЧНОСТЬ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ:

Неоднородность оснований
типологизации:

• Специфика хозяйственной
деятельности, 

• Специфика властных
отношений, 

• Уровень развития техники и
технологий, 

• Особенности социализации,

• Специфика религии и др. 

Блок 3



ТЕКСТЫ ДЛЯ СЕМИНАРОВ: СТАНДАРТНЫЙ ВАРИАНТ

«Закат Европы» О.Шпенглера

• Что понимает О. Шпенглер
под термином «мир-как-

история»?

• Что называет О. Шпенглер
«птолемеевской системой
истории» и за что критикует
ее?

• Почему О. Шпенглер
называет свою историческую
концепцию «морфологией
культуры»? 

• Как определяет О. Шпенглер
цивилизацию? Каковы ее
отличительные черты?

А.Дж. Тойнби «Постижение
истории»

• Что означает действие
«Вызов-Ответ» и какие типы
вызовов выделяет А. Тойнби? 

• Что является отличительной
чертой растущих
цивилизаций?

• Как работает механизм
«Ухода-и-Возврата»? Для чего
он необходим?

• В чем заключается
«вертикальный» и
«горизонтальный» раскол
общества в период распада
цивилизации?



ПЕРСПЕКТИВЫ И
РИСКИ

СОВРЕМЕННОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

• Развитие общества как цивилизационный процесс. Понятие
цивилизации. Типы цивилизаций в истории общества
(доиндустриальный, индустриальный, постиндустриальный).

• Техника и её роль в истории цивилизации. Понятие техники и
технологии.

• Риск как социальный феномен. Возможности «приемлемого риска» в
социальных действиях.

• Глобализация как предмет социально-философского анализа. 

Проблемы и риски потребительского общества.

• Феномен информационного общества. Риски виртуальной
реальности.

• Глобальное насилие: корни, источники и социальные последствия. 

Современные войны, их опасность для человека. Различные формы
насилия, осуществляемые с помощью виртуальной сети. Проблема
безопасности на разных уровнях социальной реальности.

• Перспективы развития цивилизации и современные стратегии
социодинамики.

Объединить с вопросом
«Формационный подход»



БЕЛАРУСЬ В СОВРЕМЕННОМ ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ
ПРОЦЕССЕ

• Локальные цивилизации и проблема сохранения культурно-национальной

идентичности в современном мире. Восточнославянская цивилизация и

поиски перспективных моделей мироустройства. 

• Белорусская модель социально-экономического развития и

цивилизационный выбор Беларуси в глобализирующемся мире. 

Общечеловеческие ценности и универсальные ценности современного

гуманизма. 

• Философия культуры. Традиции и новации в исторической динамике

культуры. Культура и духовная жизнь общества. Проблема

социокультурной идентификации человека в современном обществе. 

Новейшие тенденции в социокультурном развитии мирового сообщества и

формы их философского осмысления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


