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Общество

Понятие общества
В широком смысле В узком смысле

✔Часть материального мира, 
обособившаяся от природы, но 
тесно с ней связанная, которая 
включает в себя формы 
объединения и способы 
взаимодействия людей

✔Группа людей, объединенная общей 
целью или деятельностью

✔Страна, государство, регион
✔Исторический этап в развитии 
человечества

✔Человечество в целом

•Материальный мир
•Природа

•Общество
Общество                  люди

Общество                люди и формы их 
объединения и способы 

взаимодействия



Системное строение 
общества

Общество – это система, т.е совокупность взаимосвязанных 
институтов, подсистем и элементов, связанных общественными 

отношениями.Общественные отношения – различные формы взаимодействия людей и 
взаимосвязи, возникающие в процессе деятельности между социальными группами, 
а также внутри них. 
Виды общественных отношений:
межличностные, 
личностно-групповые, 
межгрупповые отношения.

Участники общественных отношений выполняют определенные функции, 
обретают права и обязанности, которые они должны соблюдать по отношению 
друг к другу. 



Структура общества как системы:
✔Подсистемы (сферы общественной жизни)

✔Социальные институты

В основе разграничения сфер общественной жизни: базовые потребности 
человека. 

Каждая из сфер сама является сложноорганизованной системой.
Экономическая 

сфера
Политическая 

сфера
Социальная 

сфера
Духовная 
сфера

Потребности

Материальные 
условия 

существования

Стабильность, 
безопасность, 
социальный 
порядок

Общение, 
взаимодействие 

с людьми

Познание, 
творчество, 
достижение 
истины

Элементы 
подсистем 

(сфер 
общественно

й жизни)

Материальное 
производство и 
отношения, 

возникающие в 
процессе 

производства, 
обмена и 

распределения 
материальных благ

Политика, право, 
государство, их 
соотношение и 

функционировани
е

Классы, 
социальные слои 

и группы, их 
взаимоотношени

я и 
взаимодействия

Формы и 
уровни 

общественного 
сознания, 

образующие 
культуру



Социальный институт (институт общества) – устойчивая форма 
организации совместной деятельности людей, созданная для 
удовлетворения важнейших потребностей общества. Т.е. это социальные 
механизмы, которые регулируют различные сферы общественной жизни 
(государство, брак, собственность, религия).Структура социального института:
комплекс норм и статусов, регулирующих деятельность института;
учреждения  и средства достижения цели института;
функции, необходимые для достижения цели.

Функции институтов общества

✔Организация деятельности и регулирование поведения людей;
✔Установление норм поведения;
✔Выработка и применение системы санкций;
✔Осуществление социализации;
✔Удовлетворение жизненных потребностей общества;
✔Регулирование властных отношений и обеспечение защиты общества.

Экономические 
институты

Политические 
институты

Социальные 
институты

Духовные 
институты

Производство
Обмен

Потребление
Банк
Рынок
Деньги

Собственность 

Власть
Государство

Право
Армия

Правительство
Демократия

Парламентаризм 

Семья
Брак

Здравоохранение
Материнство

Религия
Искусство
Наука
Мораль
СМИ

Образование







Соотнести общественные явления, 
процессы и институты с каждой из сфер

• Отношения собственности
• Партия
• Избирательная система
• Научная деятельность
• Формирование нации
• Взаимосвязь спроса и 

предложения товаров
• Массовая культура
• Факторы производства
• Сословная структура общества
• Федеративное 

государственное устройство
• Банковская система
• Художественное творчество

•Экономическая 
сфера

•Социальная 
сфера

•Политическая 
сфера

•Духовная 
сфера



Признаки общества как системы:
✔Динамичность,
✔Целостность,
✔Открытость,
✔Устойчивость

Функции общества
Воспроизводство и социализация человека;
Производство и распределение материальных благ и услуг;
Регулирование деятельности и поведения людей;
Духовное производство.

Общество – продукт совокупной деятельности множества людей; т.е. 
оно не существует вне взаимодействия людей.





Общество и природа
Природа Общество

✔Система
✔Часть материального мира

✔Динамично развивается и изменяется
Существует независимо от человека Творит культуру

Взаимовлияние
❖Естественная среда обитания 
человека;

❖Влияет на здоровье людей;
❖Разрушительное воздействие 
катаклизмов;

❖Влияет на темпы общественного 
развития.

Вырубка лесов, истребление 
животных и растений;
Истощение земных недр, природных 
ресурсов;
Загрязнение окружающей среды.

Техногенная революция – создание качественно новой технологии 
производства, которое приводит к изменениям во взаимодействии 
общества с природой (неолитическая, промышленная, 
информационная). Т.е. по мере становления общества, государства, роста технической 

оснащенности человека возможность природы влиять на человека уменьшилась, а влияние человека на 
природу (антропогенное влияние) усилилось.





4) Для информационной



Многовариантность общественного 
развития

Типология (классификация) обществ
Критерий Типы обществ

Наличие письменности Бесписьменные Письменные

Число уровней 
управления обществом и 

степень его 
дифференциации

Простые (нет руководителей 
и подчиненных, богатых и 

бедных)

Сложные (несколько 
уровней управления и 
несколько социальных 

слоев населения)

Уровень развития Развитые развивающиеся отсталые общества

Формационный признак Первобытное, рабовладельческое, феодальное, 
капиталистическое, коммунистическое общества

Цивилизационный 
признак

Дикость, варварство, цивилизация

По степени развития 
техники и технологии 

(технологический 
детерминизм)

Традиционно
е (аграрное)

Индустриальное 
(промышленное) 

Информационное 
(постиндустриальное)



Традиционное (аграрное) общество
Нет единой концепции; разрабатывалось в трудах У. Ростоу, Д. Белла.

Возникло в результате неолитической революции.

Экономика Политика Социальная 
сфера

Духовная жизнь

Традиционная 
экономика/ 
аграрный уклад;
Натуральное 
хозяйство; простые 
технологии, ручной 
труд;
Сельское хозяйство;
Основной фактор 
производства – 
земля;
Экстенсивное 
производство;
Предпочтение 
отдыха труду, 
стремление 
зарабатывать не 
больше, чем это 
необходимо для 
удовлетворения 
основных 
потребностей.

Монополия 
небольшой группы 
людей на власть – 
монархические, 
авторитарные 
режимы;
Нет политических 
прав и свобод;
Власть выше 
закона;
Сочетание 
традиционных 
государств с 
самоуправляющими
ся общинами.

Закрытое общество, 
изолированность, 
стабильность 
структуры, 
социальная 
мобильность низкая;
Сословность, 
кастовость;
Включенность всех в 
коллектив, 
преобладание 
коллективистских 
ценностей (большая 
роль общины, 
семьи, 
патриархальная, 
расширенная 
семья);
Традиции и обычаи 
регулируют жизнь 
общества.

Главная ценность – 
сохранение 
традиций 
(следовать им 
важнее, чем 
развитие общества, 
стремление 
сохранить 
социокультурные 
устои жизни в 
неизменном виде);
Традиционные 
религиозные 
ценности;
Основной источник 
информации 
устный, 
образованных 
людей не много;
Религия играет 
важную роль, 
охватывает и влияет 
на все сферы 
общественной 
жизни.



Индустриальное (промышленное) общество
Концепция разрабатывалась в трудах Р. Арона, А. Берли и др.

Возникло в результате промышленной революции.

Экономика Политика Социальная 
сфера

Духовная жизнь

Рыночная 
экономика, частная 
собственность;
Промышленное, 
массовое 
производство, 
механизация 
производства;
Промышленность;
Основной фактор 
производства – 
капитал;
Интенсивное 
производство;
Развитое 
разделение труда и 
специализация.

Демократизация;
политические права 
и свободы, 
равенство людей по 
закону;
Господство закона 
(власть подчиняется 
закону);
Начинает 
формироваться 
гражданское 
общество.

Открытое общество;
Высокая социальная 
мобильность;
Деление на классы;
Урбанизация;
Нуклеарная семья;
Приоритет личности 
перед коллективом.

Новые ценности - 

предприимчивост
ь, трудолюбие, 
образование, 
способность и 
готовность к 
новациям;
Религия отходит 
на второй план, 
светская 
культура;
Развитие 
массового 
образования, 
СМИ, науки;
Массовая 
культура.



Информационное (постиндустриальное) общество
Концепция разрабатывалась в трудах Д. Белла, Е. Масуда и др.

(технотронное 3. Бжезинский; общество «третьей волны» Тоффлер; техногенное; 
посткапиталистическое и др.)

Возникло в результате НТР – научно-технической революции.

Экономика Политика Социальная 
сфера

Духовная жизнь

Сфера услуг;
Основной фактор 
производства – 
информация, 
знания;
Автоматизация, 
компьютеризация, 
информационные 
технологии;
Интенсивное 
производство;
Высокая роль 
творческого начала 
в труде;
Развитие 
наукоемких 
производств, наука 
стала фактором 
производства.

Политический 
плюрализм;
Развитое 
гражданское 
общество и 
правовое 
государство.

Рост численности 
среднего класса;
Партнерская семья.

Особая роль науки, 
образования;
Непрерывное 
образование;
Интернет, развитие 
виртуальной 
культуры.



Модернизация – исторический процесс перехода общества одного типа к 
другому, от традиционного к индустриальному, от промышленного к 
информационному.

Это совокупность технологических, экономических, социальных, 
культурных, политических перемен, направленных на совершенствование 
общественной системы в целом.

Это усложнение общества, в ходе которого оно приобретает новые 
качества, свойственные для более развитого общества.

Различают экономическую, политическую, социальную и духовную 
модернизацию.



Общественное развитие

Т.к. общество является динамической системой оно в 
целом и отдельные его подсистемы и институты, элементы 
непрерывно изменяются и развиваются.

Пути общественного развития
Эволюционный Постепенное, поэтапное изменение и развитие 

общества (стихийно, в процессе саморазвития или 
сознательно, через социальные реформы).

Революционный Радикальное, скачкообразное развитие через 
революцию.



Реформа – преобразование 
производимое правительством 
(государством) в какой-либо сфере 
общественной жизни, не 
уничтожающее основ 
существующей социальной 
структуры.

Под реформами обычно понима
ют  медленные эволюционные 
изменения, не приводящие к 
массовому насилию, быстрой 
смене политических элит, быстрым 
и радикальным изменениям в 
социальной структуре и 
ценностных ориентациях.

Реформы могут быть
✔экономические, политические, 
социальные и т.д. по сфере 
проведения, 

✔и прогрессивные или 
регрессивные по характеру 
(улучшают или ухудшают уровень 
жизни людей).

Революция – коренное, качественное 
изменение всех или большинства сторон 
общественной жизни, скачок в развитии 
общества, затрагивающий основы 
существующего строя.

Революция представляет собой быстрые, 
фундаментальные, социально-экономические 
и политические изменения, осуществляемые, 
как правило, насильственным путем. 
Революция - это переворот снизу. Она сметает 
правящую элиту, доказавшую свою 
неспособность управлять обществом, и создает 
новую политическую и социальную 
структуру, новые политические, 
экономические и социальные отношения. В 
результате революции происходят базовые 
преобразования в социально-классовой 
структуре общества, в ценностях и 
поведении людей.

Различают 
✔социальные (политические) революции 

(смена социально-экономического строя и 
политического режима) и 

✔экономические революции (неолитическая) и 
др.





Критерии прогресса:
✔Совершенствование науки и техники,
✔Развитие технологий,
✔Рост производственных показателей,
✔Демократизация общества,
✔Увеличение степени свободы человека в обществе,
✔Нравственное и духовное совершенствование человека,
✔Развитие гуманистических ценностей/ гуманистический критерий/ 
развитие гуманизма (важность жизни человека, реализация его прав и 
свобод); т.е. прогресс это не цель, а средство улучшения жизни людей.

Формы (направления) общественного развития
Прогресс Процесс развития общества, при котором происходит 

переход от менее совершенных форм к более совершенным 
и сложным.

Регресс Деградация, переход от более сложных форм развития к 
простым, возвращение к уже изжившим себя структурам.

Идея прогресса активно развивалась философами в эпоху просвещения; 
каждый выдвигал свои критерии прогресса. Т.е. прогресс это не 
универсальное понятие (нет единого критерия – основания для оценки и 
определения).



!!!! Главная особенность прогресса – его противоречивость:
совершенствование в одних областях не исключает деградации в других. 
При этом в одно и то же время темпы и характер развития различных 
подсистем и институтов общества могут быть различными.








