
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ПРОГРЕСС И ЕГО 

КРИТЕРИИ
Прогресс (лат. progressus – движение вперед) – направление 

развития от высшего к низшему, от худшего к лучшему. 
Общественный прогресс понимается как поступательное развитие 

социума от дикости к цивилизации.



Составляющие общественного прогресса:

• Социальное развитие: движение к справедливому 
общественному устройству, свободе и равенству людей

• Материальное развитие: совершенствование производства и 
удешевление товаров

• Духовное развитие: переход от материалистических ценностей 
к постматериалистическим

• Научное развитие: углубление и расширение познания 
окружающего мира, движение к максимальной независимости 
научного познания от экономических интересов



• Аббат Шарль Сен-Пьер, «Замечания о непрерывном прогрессе всеобщего разума» 
(1737)

• Экономист Анн Робер Жак Тюрго, «Два рассуждения о последовательном прогрессе 
человеческого духа» (1750)

• Философ Николя де Кондорсе, «Очерки исторической картины прогресса 
человеческого разума» (1794)

Введение понятия «общественный 
прогресс». XVIII в.



Развитие понятия «общественный 
прогресс». XIX в.

• Позитивизм (Огюст Конт, Герберт Спенсер): общество подчиняется 
эволюционному закону, т.е. движению от неупорядоченной 
однородности к упорядоченной разнородности, от простого к 
сложному. По Спенсеру, общество – организм, члены которого 
подвержены естественному отбору.

• Марксизм (Карл Маркс, Фридрих Энгельс): социальный прогресс 
идет по законам диалектики. Общество движется к большей 
целостности и сложности, к коммунистическому идеалу, где 
устранится отчуждение и раскроются все возможности для 
самореализации человека. Социальный прогресс описывается как 
смена общественно-экономических формаций.



Критика понятия «общественный 
прогресс». ХХ в.

• В современной социальной философии объективность понятия 
«общественный прогресс» подвергается сомнению в силу 
проблематичности критериев оценки тех или иных состояний 
общества как «лучших» или «худших».

• Можно ли считать прогрессом совершенствование способов 
убийства людей? Этот вопрос неизбежен после двух мировых 
войн.

• Можно ли считать прогрессом эксплуатацию стран третьего 
мира странами первого? Этот вопрос закономерен при 
осмыслении процессов глобализации.



• Теодор Адорно: диалектика Просвещения состоит в 
том, что оно, борясь с мифологическим 
мышлением, само порождает мифологию, 
мысленные и поведенческие клише, 
стандартизацию отношений между людьми.

• Жан Бодрийяр: основа социальной жизни – 
потребление. Люди любой эпохи воспроизводят 
Миф о счастье, но современный человек еще 
дальше от реальности, чем древний, потребляя уже 
не вещи, а симулякры.

Прогрессирует ли общество?



Можно ли измерить уровень прогресса? 
Основные критерии:

• Оценка демократичности общества (Freedom House; 
определяется уровень соблюдения прав человека, равенства 
граждан перед законом, степень независимости СМИ)

• Оценка уровня социального равенства (Коэффициент Джини; 
определяется степень расслоения общества по 
благосостоянию, от 0% до 100%)

• Оценка качества жизни (Индекс качества жизни; учитывается 
продолжительность жизни, уровень разводов, благоприятность 
климата, уровень ВВП на душу населения, уровень 
безработицы, степень гендерного равенства и т.п.)



Индекс качества жизни (Quality-of-life 
Index) на карте мира (2005):



Международный индекс счастья (Happy 
Planet Index) на карте мира (2006):


