
Общество 



Общество как форма 
жизнедеятельности 

людей 



1. Что мы называем обществом 
■ Общество (в широком смысле) – совокупность способов 

взаимодействия людей, в которых выражается их 
всесторонняя взаимозависимость. 

Общество в узком смысле: 
• круг людей, объединенных общей целью, интересами, 
происхождения (союз садоводов-любителей, 
кинематографистов); 

• отдельное конкретное общество, страна, государство, регион 
(средневековое общество, античное общество, современное 
российское общество);

• исторический этап в развитие человечества (феодальное 
общество, капиталистическое общество); 

• человечество в целом.  



2. Функции общества
• Производство 

материальных благ и 
услуг; 

•  Распределение 
продуктов труда 
(деятельности); 

•  Регламентация и 
управления 
деятельностью и 
поведением людей; 

•  Воспроизводство и 
социализация человека. 



3. Социальная система 
Социальная система – это упорядоченное целое, 
представляющее собой совокупность отдельных социальных 
элементов, групп, организаций, институтов. 

•  Динамичность – общество находится в постоянном 
развитии и изменении. Изменение может происходить под 
влиянием внутренних и внешних процессов. 

•  Устойчивость – способность общества к восстановлению и 
установлению равновесия собой и внешней средой. 

•  Нелинейность – происходящее в обществе в разное время и 
под воздействием разных причин процессы определяются и 
описываются разными законами. 

•  Открытость – общество реагирует на малейшее влияние 
извне. 



3. Социальная система  
• Экономическая – материальное 

производство и отношения между 
людьми. Возникающие при этом; 

•  Социальная – состоит из классов, 
социальных слоев, наций и т.д.; 

• Политическая – включает в себя 
политику, государство, право, их 
соотношение и функционирование;

• Духовная – различные формы и 
уровни общественного сознания, 
которые, воплощаясь в реальном 
мире, образуют духовную культуру.  

Все сферы общества тесно связаны и 
взаимодействуют друг с другом 



4. Общественные отношения 
Общественные отношения – многообразные формы 

взаимодействия людей, а также связи, возникающие между 
различными социальными группами.  

Материальные 
отношения

возникают в ходе 
практической деятельности 

человека

Духовные отношения 
формируется, предварительно 

«проходя через сознание» 
людей, определяются их 
духовными ценностями

Межличностные отношения разделяют деловые, 
официальные – связанные с соблюдением каких-либо 
формальностей. Личные, неофициальные – складываются на 
основе частных взаимоотношений, неограниченных 
установленными правилами.  



Основные социальные 
институты общества 



Социальные институт – исторически сложившиеся 
устойчивые формы организации совместной деятельности 
людей, которые удовлетворяет фундаментальные 
человеческие потребности.  

1. Понятие «социальный институт» 



2. Признаки социальных институтов

• каждый институт имеет свою цель деятельности. 
•  представляет собой организованную систему. 
•  определяют систему культурных правил 

поведения людей. 
•  определяет функции, права и обязанности 

участников взаимодействия. 
•  обладает определенными средствами и 

учреждениями для достижения целей. 
•  располагает определенной системой санкций, 

обеспечивающих поощрение желаемого и 
подавление отклоняющегося поведения.  



3. Функции социальных институтов

• Удовлетворение социальных потребностей.
• Регулирование поведения людей.
• Закрепление и воспроизводство общественных 
отношений. 

•  Интеграция (объединение) людей в общественную 
систему. 

•  Возможность передачи опыта, знаний новым людям, 
пришедшим в ту или иную структуру.

•  Социализация индивидов. 
• Передача информации (коммуникации) как внутри 
института, так и между социальными институтами в 
результате взаимодействия членов общества.



4. Структура социальных институтов
• Цель и сфера деятельности социального института
• Функции
• Социальные роли и статусы
• Средства и учреждения, выполняющие функции данного 

института.
• Санкции.

5. Виды социальных институтов 
Роберт Кинг Мертон предложил различать «явные» и 
«скрытые (латентные)» функции. Явные – приняты 
официально, признаны и контролируются обществом; 
скрытые – выполняются скрыто или непреднамеренно. 



а) экономические (разделение труда, собственность, рынок, 
торговля, заработная плата, банковская система, биржа, 
менеджмент, маркетинг и т. д.); б) политические (государство, 
армия, полиция, парламентаризм, президентство, монархия, 
суд, партии, гражданское общество); в) стратификации и 
родства (класс, сословие, каста, половая дискриминация, 
расовая сегрегация, дворянство, социальное обеспечение, 
семья, брак, отцовство, материнство, усыновление, 
побратимство); г) культуры (школа, высшая школа, среднее 
профессиональное образование, театры, музеи, клубы, 
библиотеки, церковь, монашество, исповедь).

5. Виды социальных институтов 
Все социальные институты можно разделить по 

социальным сферам



5. Виды социальных институтов 
Формальные институты  —  в них деятельность регулируется 
в рамках действующего законодательства (органы власти, 
партии, суд, семья, школа, армия и др.)

Неформальные институты — их деятельность не установлена 
формальными актами, то есть законами, приказами, 
документами.



Основные социальные институты 
Семья как социальный институт: характеризуется 
совокупностью социальных норм, санкций и образцов 
поведения, регламентирующих взаимоотношения между 
супругами, родителями и их детьми и другими 
родственниками. 

Социальные институты политики: осуществляют 
реализацию политической власти. 
Экономические институты: институт собственности, 
система торговли и распределения, финансовая система, 
система страхования и другие виды систематизированной 
экономической активности. Экономика как социальный 
институт обеспечивает людей материальными условиями 
существования. 



Право – социальный институт, система общеобязательных 
норм и отношений, охраняемых государством. 

Основные социальные институты 

Образование – социальный институт культуры, 
обеспечивающий воспроизводство и развитие общества путем 
организованной передачи социального опыта в виде знаний, 
умений, навыков.

Религия – как социальный институт может быть определена 
как система общественно признанных верований и 
соответствующей практики. 

Институционализации – процесс образования 
новых социальных институтов 



Общественный 
прогресс 



1. Понятие «социальное развитие» 
Социальное развитие – это изменение общества, которое 
приводит к появлению новых общественных отношений, 
институтов, норм и ценностей. 

Характерными признаками социального 
развития являются три черты: 

•  Необратимость – это постоянство процессов накопления 
количественных и качественных перемен.

•  Направленность – это те линии, по которым совершается 
накопление.

•  Закономерность – это необходимый процесс накопления 
перемен.



2. Направления общественного развития 
Социальный прогресс – это направление развития, 
характеризующееся переходом от низшего к высшему, к более 
совершенным формам, выражается в их более высокой 
организации, адаптации к среде, росте эволюционных 
возможностей.

Критерии определения прогрессивности: 
• уровень производительности труда и благосостояния 

населения; 
• развитие человеческого разума; 
• совершенствование нравственности людей; 
• прогресс науки и техники; 
• развитие производительных сил, включая самого человека; 
• степень свободы личности.



Формы социального прогресса 

Реформа – это переустройство в какой-либо сфере 
общественной жизни, проводимого одновременно, через ряд 
постепенных преобразований, не затрагивающих 
фундаментальные основы, а лишь изменяющих ее части и 
структурные элементы.

Модернизация – процесс перехода от традиционного, аграрного 
общества к обществам современным, индустриальным.

Революция -  коренное, качественное изменение всех или 
большинства сторон общественной жизни, затрагивающее 
основы существующего социального строя. Революции могут 
быть кратковременными (Февральская революция 1917 г.), 
долговременными (неолитическая революция).



Многовариотивность 
общественного развития 



1. Ступени развития общества 
Социологи выделяют несколько классификаций 
общества:  

• Дописьменные и письменные; 
• Простые и сложные (по числу уровней управления, 

социальных слоев); 
• Общество первобытных охотников и собирателей, 

земледельцев и скотоводов; традиционное, 
индустриальное, постиндустриальное (по основному виду 
хозяйственной деятельности); 

• Первобытное, рабовладельческое, феодальное, 
капиталистическое, коммунистическое (от особенностей 
форм собственности на средства производства). 



Объективные факторы развития общества
1.Природные катаклизмы ( люди не могут предотвратить 
землетрясения, цунами и прочие стихийные явления)
2. Природные условия той или иной страны. Они во многом 
определяют геополитическое развитие государства, 
особенности его экономики,  на формирование духовного 
склада людей, их культуры.

3. Противоречия в самом обществе, которые неизбежно 
приводят к социальным изменениям, даже помимо воли людей.

Субъективные факторы развития общества
1.Деятельность отдельных личностей.

2.Деятельность групп людей, например, партии, военной хунты

3. Деятельность народных масс. Роль народа в истории  велика. 



2. Формационный подход 
Общественно-экономическая формация – общество, 
находящееся на определенной ступени исторического 
развития, взятое в единстве всех его сторон, с присущим ему 
способом производства, экономическим строем и 
возвышающейся над ним надстройкой.
Надстройка – совокупность идеологических отношений, 
взглядов и учреждений (философия, религия, мораль, 
государство, право, политика и др.), возникающая на основе 
определенного экономического базиса, органически связанная 
с ним и активно воздействующая на него.
Базис – экономический строй (совокупность 
производственных отношений, т. е. отношений, не зависящих 
от сознания людей, в которые люди вступают в процессе 
материального производства). 





3. Цивилизационный подход
Цивилизация – определенная стадия в развитии локальных 
культур (О. Шпенглер); ступень исторического развития (Л. 
Морган, О. Тоффлер); синоним культуры (А. Тойнби); уровень 
(ступень) развития того или иного региона либо отдельного 
этноса. Данный термин был введен Адамом Фергюсаном. 



Локальная цивилизация – большая социокультурная 
общность, которая существует длительное время, имеет 
относительно устойчивые пространственные границы, 
вырабатывает специфические формы экономической, 
социально-политической, духовной жизни и осуществляет 
свой, индивидуальный путь исторического развития.



Николай Яковлевич Данилевский 
(1822-1885)

русский социолог, культуролог, публицист и естествоиспытатель, геополитик, 
панславист. Основной труд - «Россия и Европа»

Понятие «культурно-исторический тип» – его образует 
всякое племя или семейство народов, характеризуемых 
отдельным языком или группой языков, довольно близких 
между собою. Ни один культурно-исторический тип не 
может претендовать на то, чтобы считаться более 
развитым, более высоким, чем остальные (критика Евро 
центризма). 

Основные культурно-исторические типы, уже 
реализовавшие себя в истории:  
1)египетский,  2)китайский,  3)ассирийско-вавилонско-
финикийский, халдейский или древне-семитический, 4)
индийский,  5)иранский, 6)еврейский,  7)греческий,  8)
римский,  9)ново-семитический или аравийский и  10)
германо-романский или европейский

мексиканский и перуанский,  не успели совершить своего развития



Существует типичный цикл развития, наблюдаемый в 
судьбе каждой великой цивилизации

1. Фаза возникновения и кристаллизации, когда цивилизация зарождается, 
принимает различные форму и образ, утверждает свою культурную и политическую 
автономность и общий язык. Время ее продолжительности различно – от нескольких 
десятков до нескольких сотен лет. 

2. Фаза процветания (400—600 лет), когда цивилизация полностью развивается и 
раскрывается ее творческий потенциал. Она заканчивается, когда запас творческих 
сил исчерпывается. 

3. Фаза распада и вырождения. Недостаток творческих сил, застой и постепенный 
распад цивилизации означает конечную фазу цикла. Европейская (германо-романская) 
цивилизация вошла в фазу распада и вырождения, что выразилось в нескольких 
симптомах:  растущем цинизме,  секуляризации,  ослаблении инновационного 
потенциала,  ненасытной жажде власти и доминирования над миром. 

В будущем предстоит расцвет русско-славянской 
цивилизации 







Наиболее устойчивой в современной социологии считается 
типология, основанная на выделении традиционного, 
индустриального и постиндустриального обществ 
(концепция Р. Арона, Д. Белла, А. Тоффлера, основанная на 
технологическом детерминизме).








