
ОБЩЕСТВО:
ПРИЗНАКИ, СФЕРЫ,  ИНСТИТУТЫ.



ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ПОНЯТИЕМ 
«ОБЩЕСТВО»?

ШИРОКИЙ 
СМЫСЛ

УЗКИЙ 
СМЫСЛo Обособившаяся от природы, но тесно 

связанная с ней, часть материального мира, 
состоящая из  индивидуумов, обладающих 
волей и сознанием, включающая формы 
совместной деятельности людей и 
коммуникации.

o Конкретный исторический этап (аграрное 
общество, кастовое общество, общество эпохи 
Возрождения, Просвещения и т.д.)

o Национальное государство (российское общество, 
немецкое общество, западное/восточное общество 
и т.д.)

o Социальная группа, объединенная общей 
деятельность, интересами, целями, происхождением 
(дворянское общество, общество любителей 
Дружко шоу и т.д.).



МЕТАФОРЫ ОБЩЕСТВА:
Общество как организм
Общество как динамическая система (!)
Общество как совокупность кругов общения
Общество как сеть
Общество как совокупность полей
Общество мобильностей и т.д.

Общество это:
(лат. Socio – объединять, соединять)

Связи, отношения
Коммуникация

Обмен (информацией, поведением, эмоциями)
Совместная деятельность

Среда социализации
Структуры



ФУНКЦИИ 
ОБЩЕСТВА:

o Воспроизводство и социализация человека
o Производство  материальных благ
o Распределение продуктов труда
o Регламентация деятельности людей (социальный контроль)
o Духовное производство



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – многообразные формы 
взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными 
социальными группами (или внутри них). 



ОБЩЕСТВО – ЭТО ДИНАМИЧЕСКАЯ, САМОРАЗВИВАЮШАЯСЯ, 
ОТКРЫТАЯ СИСТЕМА

o Система – это комплекс взаимосвязанных, упорядоченных и взаимодействующих 
элементов; элементы – это «кирпичики» системы, т.е. компоненты, участвующие в ее 
создании;

o Общество самовоспроизводится, развивается и эволюционирует, но данное развитие носит 
нелинейный (слабо предсказуемый) характер;

o Общество обменивается со своей средой веществом и информацией (с индивидами, с 
природой).



ОБЩЕСТВО И ЕГО ПОДСИТЕМЫ
ПОДСИТЕМА – промежуточный комплекс, состоящий из более мелких 
элементов, но являющейся менее сложным, чем сама система.

ЭКОНОМИЧЕСКА
Я

ПОЛИТИЧЕСКА
Я

СОЦИАЛЬНА
Я

ДУХОВНА
Я



ОБЩЕСТВО И ЕГО ПОДСИТЕМЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ: производство, обмен, распределение, потребление 
материальных благ.
ДУХОВНАЯ: культурная, социальная регуляция общества; создание и 
воспроизводство ценностей, мотивации, обычаев, традиций, культуры; 
организация свободного времени; производство и передача знаний и 
технологий, информации; технологии социального управления; производство и 
воспроизводство общественного сознания;
ПОЛИТИЧЕСКАЯ: организация и регулирование общественных отношений; 
поддержание стабильности, защита; организация инфраструктуры.
СОЦИАЛЬНАЯ: организация социальных отношений, действий, поведения, 
коммуникации; регулирование и поддержание социальной структуры, 
межклассовых отношений, мобильности.



ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА
ИНСТИТУТ (социальный) – исторически сложившаяся, устойчивая форма совместной 
деятельности людей, основанная на определённых нормах, правилах, ценностях; главная цель 
СИ – удовлетворение потребностей индивидов. 

ПРИЗНАКИ 
(свойства):
o Объективность;
o Принудительность;
o Историчность;
o Стандарты и образцы;
o Символы и знаки;
o Кодексы и уставы;
o Физические объекты;
o Ценности и идеи.



ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА
o ЯВНЫЕ/ЛАТЕНТНЫЕ;

o СПЕЦИФИЧНЫЕ/НЕСПЕЦИФИЧНЫ
Е;

o ФУНКЦИИ/ДИСФУНКЦИИ.





О. Тоффлер – американский 
социолог и философ футуролог.

• «Третья волна» (1980)

Механизм общественного развития 
– решение внутренних 
противоречий и подобно океану. 
Изменения накапливаются и 
«накатывают» постепенно.



СФЕРА ПРИЗНАК ПЕРВАЯ ВОЛНА ВТОРАЯ ВОЛНА ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Техносфера

Источники энергии

Мышечная сила, солнце, ветер, вода.
Восстановимые.
Много источников.
Источники распределены.

Ископаемое топливо.
Невосстановимые.
Немного источников.
Источники сконцентрированы.

Солнце, ветер, вода, геотермальная 
энергия.
Восстановимые.
Много источников.
Источники распределены.
Большая экологичность.

Производство Штучное, индивидуальное.
Для собственного потребления.

Массовое.
Разделение на производителя и 
потребителя.

Мелкосерийное, 
демассифицированное, 
производство "на заказ"
"Умные" технологии
Развитие производства для себя.
Экстернализация стоимости труда

Система распределения Индивидуальное.

Массовая торговля.
Мировой рынок.
Возрастающая сложность 
экономических связей

Изменение роли рынка и массовой 
торговли под действием развития 
производства для себя

Социосфера

Семья Большая семья. Нуклеарная семья. Разнообразие типов семьи.

Образование Преимущественно домашнее. Массовое обучение.

Возрастание необходимости 
индивидуализации образования, 
увеличение роли домашнего 
образования

Форма организации бизнеса Индивидуальная. Товарищество. Корпорация. Изменённые корпорации с 
разнообразными целями.

Искусство Рассчитано на обслуживание элиты. Массовое. Дестандартизация и 
демассификация.

Инфосфера Связь и обмен информацией Доступность для элиты. Массовая доступность.

Демассифицированные 
специализированные СМИ.
Упрощённое производство 
информации потребителем.
Широкое применение средств 
связи в бизнесе



ОБЩЕСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ.



ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

ЭВОЛЮЦ
ИЯ

РЕВОЛЮЦ
ИЯ

ЦИКЛИЧЕСКО
Е

РАЗВИТИЕ

«СПИРАЛЬ
»

o ПРОГРЕСС
o РЕГРЕСС
o СТАГНАЦИ

Я

(реформы)

НАПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ:

ПРИМЕРЫ



Платон, Аристотель: циклическое прохождение этапов развития, преимущественно 
связанных со сменой типов правления;
Дж. Вико: круговорот божественного, героического, человеческого этапов;
Гесиод: эсхатологическая концепция;
Ф. Аквимский, А. Августин: общество – летящая к царству божию стрела;
О. Шпенглер: «Закат Европы»;
К. Поппер: прогресс лишь для отдельной личности;
Н. Я. Данилевский, А. Тойнби, С. Хантингтон: параллельный прогресс, расцвет и умирание 
цивилизаций;
Ж. А. Кондорсе, А. Тюрго: прогресс как развитие общественного разума;
А. Сен-Симон: прогресс как развитие морали и нравственности;
Г.В.Ф. Гегель: прогресс как осознание свободы;
Ф. Шеллинг: движение к правовому устройству;
О. Конт, Г. Спенсер: эволюция общества как его усложнение и прогресс общественного 
сознания;
К. Маркс: прогресс как развитие производительных сил, уничтожение государства, 
классов, отношений эксплуатации, приход коммунизма;
Дж. Гелбрейт, У. Ростоу: «технократы», концепция технологического развития.



ГУМАНИЗМ – современный критерий прогресса.

ПОЧЕМУ?

Гуманизм (от лат. humanitas — человечность) — 
мировоззрение, в центре которого находится идея 

человека как высшей ценности.

✔ Свободы гражданские и политические
✔ Высокий уровень экономического развития
✔ Высокий уровень нравственности


