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Что такое общество? Индивид 
и общество

(от лат. societas — общество и др.-греч. λόγος — слово) — наука 
об обществе, составляющих его системах и закономерностях 
его функционирования и развития, социальных институтах и 
отношениях. 

Социология

Социальная философия 

Раздел философии, призванный ответить на вопрос о том, что 
есть общество и какое место занимает в нём человек.

Социология 
занимается анализом 
общества и 
выявлением 
закономерностей в 
его существовании, в 
то время как 
философия 
выполняет 
критическую 
функцию.

Индивид

(лат. individuum «недели́мый») — отдельный организм, с 
присущей ему автономией, в частности человек как единичный 
представитель человеческого рода..



Общество

Индивид

Общество

Индивид

Общество Общество

Индивид Индивид Индивид

Взаимоотношения Человек - Общество

1 2 3
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Общество составлено из индивидов и 
образуется от сложения их способностей, 
поведения, действий.

Такая интерпретация была вызвана
к жизни философией Нового времени. 
Основное внимание направлено на 
отдельного человека. 

Индивид поставлен в центр философии, 
соответственно, общество - сложенное из 
индивидов.

Выяснилось, что представление об 
обществе как сумме индивидов не
во всех отношениях убедительно
и удовлетворительно.

Каждый человек находит общество как 
уже нечто данное. Жизнь определяется 
обществом. Именно поэтому уже в 
Новое время появилась другая 
концепция: общество первично, а 
индивид вторичен.

Во главе угла не отдельный человек, а 
общество. Теперь человек стал 
пониматься как «узел» общественных 
отношений.

Гегель  и  Маркс,  философия 
Нового времени

И вторая концепция оказалась с 
недостатками: она не учитывала 
своеобразие, свободу индивидов, 
их творчество.

Поэтому в наши дни стремятся 
соединить достоинства 
индивидуалистической и 
коллективистской интерпретаций 
общества.

Они должны постоянно дополнять 
друг друга.

В постоянно возобновляющемся 
процессе общество производит 
индивидов, которые в свою очередь 
производят общество. 

Гоббс, Локк, Кант  и их 

последователи



Социальные действия и 
их смысл

Смысл социальных 
действий людей 
определяется 
их ценностями.  

Чем общество отличается 
от природы?

Смысл социальных действий людей 
определяется их ценностями.  

Природа – естественная среда обитания 
общества во всем бесконечном 
разнообразии своих проявлений, 
обладающая своими, не зависящими от воли 
и желаний человека, законами.

Общество – обособившаяся от природы, но 
тесно связанная с ней часть материального 
мира, которая состоит из индивидуумов, 
обладающих волей и сознанием, и включает в 
себя способы взаимодействия людей и 
формы их объединения.



Отличия
Отличия общества от природы
• не существует независимо от идей, представлений, 

ценностей, интерпретаций людей
• творит культуру
• развивается под влиянием деятельности людей

Отличия природы от общества
• способна развиваться независимо от 

человека
• обладает своими законами, которые не 

зависят от воли и желаний человека

Сходство общества и природы 

• являются динамическими 
системами Ценности

Ценность — как 
характеристика предмета или 
явления, обозначающая 
признание его значимости. 
Разделяют 
«Материальные ценности» и 
«Духовные ценности». Есть 
понятие «Вечные ценности». 
Ценность — в философии — 
указание на личностную, 
социально-культурную 
значимость определённых 
объектов и явлений.



Аристотел

ь

Философское понимание общества состоит в 
интерпретации общества на основе 
философских воззрений. 

Философские интерпретации 
своеобразия общества

Схожест
ь

Античность

В наилучших философских 
интерпретациях общества используют 
концепцию идей 
и концепцию форм,  а также 
представления 
о добродетелях  человека.

Анализ психики
(обнаруживают 
бессознательное) 

 Бессознательное
 переводится в 
сознание

Исчезает источник
болезненных 
неврозов

Избавлени
е от 
неврозов 

1 2 3

От античности до 
наших дней

Античная интерпретация общества на 
основе справедливости  как ценности остается 
актуальной. 

Платон
429/427 до н.э – 
347 до н.э.

384 до н.э – 
322 до н.э.

Концепции идей Платона  или форм 
Аристотеля 

Платон -  идея  справедливости имеет 
космическое начало. 
Аристотель -  справедливость сочетание 
добродетелей человека. Справедливость 
присуща человеку, это не идеал, а форма. 

Общество как воплощение 
идеи справедливости. 

Разниц
а



Наши 
дни

Вопрос о справедливости решается за счёт 
рациональной дискуссии и достижения согласия людей, 
разрешаются многие конфликтные ситуации, значит надо 
обеспечить в обществе простор для обмена мнениями.

 Джон Роулз  Юргеном Хабермас 

Принцип справедливости остается в понимании общества центральным

Вопрос о справедливости решают выбранные 
честные представители общества честными, 
абстрагированные от существующих общественных 
условий: «Мы, мол, не знаем, каким общество 
является сейчас и каким оно будет; мы хотим 
справедливости». 

 1921–2002

Американский философ,
автор «Теории справедливости»

1929

VS

Немецкий социолог, автор 
«Теории коммуникативного действия»

Дискуссия приведет к открытию абсолютного 
морального закона (философия Канта). 

Представители общества придут к согласию 
относительно двух принципов справедливости:

1) все люди равноправны,
2) надо помогать бедным. 

Принцип «все равны» (рационализм и прагматизм).



Средние века

Философия абсолютной личности, 
Бога 

 

«Сила, долженствующая дать 
человеческому развитию его безусловное 
содержание, может быть только 
откровением высшего общественного 
мира…»

Владимир Сергеевич 
Соловьёв
 

Наши 
дни
В православии - единство народа со Всевышним 
(соборность); 
В католицизме - расстояние между обществом и 
Богом увеличивают («мы и Он»); 
В протестантизме во главу угла ставят личностное 
отношение к Богу («я и Ты»). 

Град земной интерпретируется как 
вторичный по отношению к граду 
небесному.

Августин  IV век: «град небесный» и «град земной». 
движении града земного к совершенству града 
небесного.
В ходе истории ее христианская интерпретация 
приобретала все большее многообразие. 

1853 - 1900
 
Русский религиозный мыслитель, публицист, 
литературный критик, преподаватель; почётный 
академик Императорской Академии наук 

Разработал новый подход к исследованию 
человека, который стал преобладающим в 
российской философии и психологии конца XIX — 

начала XX века.
Основал направление христианская философия.

Одна из центральных фигур в российской 
философии XIX века, стоял у истоков русского 
«духовного возрождения» начала XX века.



Новое время

Концепции равноправия членов 
общества и общественного 
договора
 

Что такое общество, согласно феноменологам, 
герменевтам, постмодернистам, аналитикам? 

Теперь договор понимается как необходимость, 
осмысленная в связи с задачей самосохранения 
человека, иначе люди перебьют друг друга / Т. 
Гоббс

В общественном договоре заключен 
суверенитет народа и его нельзя отчуждать в 
пользу кого бы то ни было / Ж.-Ж. Руссо

Общественный договор — это 
признак гражданского  общества. Общественный 
договор, гражданское общество — это все 
творения человека разумного, а значит, и 
философии о нем. Разумный человек признает 
право на жизнь, свободу, собственность / Дж. 
Локк

Люди в обществе «склеены» общественным 
трудом, развитие которого обеспечивает переход 
от капитализма к социализму / К. Маркс

Социальное действие обладает смыслом,  которым 
не обладает действие в природе. Всегда и везде, во 
все эпохи природу общества понимали как 
истолкование смысла социальных действий людей 
/ М. Вебер

Жизненный мир, более или менее удачно 
построенный 
в соответствии с феноменологией сознания / Э. 
Гуссерль 
Свободный практический и творческий выбор / М. 
Фуко  Жизнь людей согласно их речевым актам / Дж. 
Остин 

Понимающее бытие в мире / М. 
Хайдеггер  



То́мас Гоббс 1588 1679
английский философ-материалист, один из основателей 
современной политической философии, теории 
общественного договора и теории государственного 
суверенитета. Известен идеями, получившими 
распространение в таких дисциплинах, как этика, теология, 
физика, геометрия и история.

Жан-Жак Руссо 1712 -1778
франко-швейцарский философ, писатель и мыслитель 
эпохи Просвещения. Также музыковед, композитор и 
ботаник. Виднейший представитель сентиментализма. Его 
называют предтечей Великой французской революции. 
Проповедовал «возврат к природе» и призывал к 
установлению полного социального равенства.



Джон Локк 1632 - 1704
английский педагог и философ, 
представитель эмпиризма и 
либерализма. Способствовал 
распространению сенсуализма. Его 
идеи оказали огромное влияние на 
развитие эпистемологии и политической 
философии. Он широко признан как 
один из самых влиятельных 
мыслителей Просвещения и теоретиков 
либерализма.



Карл Маркс 1818-1883
немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, 
политический журналист, лингвист, общественный 
деятель. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в 
соавторстве с которым написал «Манифест 
коммунистической партии». Автор классического научного 
труда по политической экономии «Капитал.

Макс Вебер 1864-1920
немецкий социолог, философ, историк, 
политический экономист. Идеи Вебера оказали 
значительное влияние на развитие общественных 
наук, в особенности — социологии.



Эдмунд Гу́ссерль 1859 - 
1938 — немецкий философ, 
основатель феноменологии.

Ма́ртин Ха́йдеггер 1889 – 1889
немецкий философ-идеалист, давший новое 
направление немецкой и общемировой философии, 
является одним из крупнейших философов XX века. 
Создал учение о Бытии как об основополагающей и 
неопределимой, но всем причастной стихии 
мироздания.



Поль-Мишель Фуко 1926 - 1984 
французский философ, теоретик культуры и историк. 
Создал первую во Франции кафедру психоанализа.

Джон Остин 1911 - 1960 
британский философ языка, один из основателей 
философии обыденного языка. Внёс вклад в 
разработку теории речевого акта. Профессор 
Оксфорда, член Британской академии. 



Общество — это 
совокупность людей
в рамках ими же 
производимой системы 
социальных действий
и их смыслов 

Вывод


