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Понятие 
цивилизации

Понятие «цивилизация» появилось в XVIII веке в 
тесной связи с понятием «культура». Этот термин 
(от лат. Civilis- гражданский, государственный, 
общественный) ввел в научный оборот Мирабо в 
1756 году. Французские философы-просветители 
называли цивилизо ванным общество, основанное 
на началах разума и справедливости. Считается, 
что в научную терминологию понятие 
«цивилизация» ввел в своей работе «Опыт 
истории гражданского общества» (1767) 
шотландский мыслитель Адам Фергюсон 
(1723-1816). При этом Фергюсон разделил всю 
мировую историю на три основных этапа: дикость - 
варварство — цивилизация. Следовательно, 
цивилизация — это высшая стадия в развитии 
человеческого общества, характеризующаяся 
существованием общественных классов, а также 
городов, письменности н других подобных 
явлении.
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Структура цивилизации

Структуру цивилизации можно представить в виде 
усеченной пирамиды, которая делится по 
вертикали на пять этажей, каждый из которых, в 
свою очередь, включает ряд взаимодополняющих 
элементов.
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Человек-семья-
народонаселениеОсновой, фундаментом пирамиды цивилизации служит 

человек, а точнее — семья, первичная ячейка общества, 
его молекула (которая, в свою очередь, состоит из 
неделимых атомов — членов семьи, выполняющих 
взаимодополняющие функции, хотя возможна и семья из 
одного человека, вынужденного выполнять многие, но не 
все функции). Именно в семье сохраняется и 
воспроизводится биосоциальный генотип человека, 
происходит смена поколений людей, формируются и 
удовлетворяются основные жизненные потребности, 
приобретаются исходные знания и навыки (которые затем 
пополняются и развиваются системой образования), 
формируются интересы и воля человека. В семье — 
исходный и конечный пункты общественного 
воспроизводства. Самосохранение семьи ставит предел 
разрушительным началам при кризисах и изломах 
переходного периода, служит основой для их преодоления. 
Разрушение семьи в конечном итоге привело бы к 
вырождению и гибели атомизированного общества. 
Совокупность семей образует народонаселение, 
развивающееся по демографическим законам, 
определяющее общий объем и структуру потребностей. 
Общая численность населения, темпы его роста, 
заселенность территории во многом определяют уровень 
развития общества, накапливающиеся в нем 
противоречия.
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Технологический способ 
производства

Следующий этаж пирамиды цивилизации — технологический способ 
производства, выражающий совокупность используемых в обществе 
технологий, принципов и форм организации производства, средств 
производства, а также естественных производительных сил. На первых 
стадиях становления человеческого общества эпохи различаются 
археологами и историками по основным материалам, из которых 
изготовлялись орудия труда (каменные, бронзовые, железные). Главным 
источником энергии была мускульная сила человека, а затем животных; 
преобладала простейшая кооперация труда, при почти полной 
подчиненности человека природным силам. Но шаг за шагом человек 
формировал искусственный мир все более сложных орудий труда, затем 
машин, сложных технических систем, передавая энергетические, а теперь и 
управленческие и контрольные функции изобретенным им приборам, 
системам программируемого контроля. Развивалось общественное 
разделение труда — внутрипроизводственное, межотраслевое, 
территориальное; производство в масштабах предприятия, региона, страны, 
мирового хозяйства все больше приобретало признаки интегрированной 
целостности. При переходе от одной цивилизации к другой происходит смена 
технологического способа производства, используемого набора средств 
производства и форм его организации, — развертывается технологическая 
революция. Но и в рамках данного способа производства происходят 
качественные изменения, смена технологических укладов, основанных на 
общих принципах и энергетических источниках технических систем, 
требующих определенных, адекватных этим системам форм организации 
производства. Так, индустриальный способ производства, начало которому 
положила промышленная революция, включает пять технологических 
укладов. Первый из них в значительной мере строится на технике, 
унаследованной от мануфактурного способа производства; второй — 
четвертый выражают последовательные ступени саморазвития 
индустриального способа производства; современный, пятый, 
преобладающий в развитых странах в конце XX в., является переходным к 
постиндустриальному технологическому способу производства, несет в себе 
зародыши, первичные элементы последнего, который станет развиваться на 
собственной основе лишь в следующем веке.
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Экономический способ 
производства

Следующий этаж пирамиды общества — экономический способ 
производства, строй экономических (производственных) 
отношений. Его основные элементы: структура воспроизводства; 
формы собственности (присвоения) средств производства и его 
результатов; способы распределения произведенного продукта 
между участниками воспроизводства, членами общества; способы 
обмена, циркуляции в обществе произведенных материальных 
благ; формы экономического управления, регулирующий и 
мотивационный механизм, побуждающий отдельных работников, 
воспроизводственные единицы к наиболее эффективным 
результатам. Каждой цивилизации свойственны определенные 
соотношения элементов воспроизводства и отраслей, строй 
экономических отношений. Неолитическая цивилизация строилась, 
на общинной собственности, уравнительном распределении, 
натуральном обмене, непосредственном управлении трудовой 
деятельностью при первичных формах общественного разделения 
труда. Раннеклассовая и античная цивилизации — на частном 
присвоении (индивидуальном либо коллективном) средств 
производства и работников в сочетании с общинной и мелкой 
частной собственностью свободных земледельцев и 
ремесленников, минимальном пайке для рабов, росте товарного 
обмена (охватывающего лишь часть продукта общественного 
производства), внеэкономическом принуждении и государственной 
организации общественных работ (строительство и регулирование 
оросительных систем, сооружение пирамид, дворцов, храмов). Для 
средневековой и прединдустриальной цивилизаций характерны 
сословнофеодальная («многоэтажная») собственность на землю и 
частичная — на работников производства (крепостных крестьян и 
ремесленников) при личной собственности крестьянских семей на 
орудия труда, полубуржуазной собственности с элементами 
наемного труда в ремесле, промышленности, строительстве, 
торговле в «вольных городах», формировании развитого рыночно-
денежного механизма. Для индустриальной цивилизации 
характерен экономический строй, основанный на отношениях 
капитала и наемного труда, господстве рыночных отношений. 
Экономический способ производства проходит через 
определенные стадии в своем развитии, отвечающие фазам его 
жизненного цикла.7



Социально-политические 
отношения

Социально-политический строй — очередной этаж 
пирамиды цивилизации — выражает сложную систему 
общественных отношений. К ним можно отнести 
следующие их основные виды:  

▪ а) социальные отношения между различными группами 
населения - половозрастными (мужчины и женщины, дети, 
взрослые и старики); занимающими разное место в общественном 
воспроизводстве и разделении труда (различные классы, работники 
физического и умственного труда, жители городов и деревень); 
различающимися по культурным и религиозным интересам 
(служители культа и верующие, относящиеся к разным религиям), 
уровню образования и т.п.;

▪ б) этнические и национальные — между группами людей, 
живущих в одном регионе (стране) и обладающих общностью 
культуры, экономики, исторических традиций, языка и т.д.; между 
людьми, относящимся к разным расам, нациям, национальностям, 
национальным группам;

▪ в) политические — между партиями, выражающими интересы 
отдельных социальных групп, классов, стран, этносов, 
отстаивающими эти интересы в содружестве или противоборстве с 
другими политическими силами, причем противоборство это может 
принимать крайние формы вооруженных столкновений, войн, 
колониальных захватов. Различают внутриполитические отношения 
(внутри одной страны, государства) и внешнеполитические (между 
различными странами);

▪ г) государственно-правовые, отражающиеся в различных 
формах государственной власти, реализующих ее системах 
правовых норм, обеспечивающих их соблюдение государственных и 
правоохранительных органов. Государство осуществляет 
разнообразные функции как внутри страны (обеспечение условий 
воспроизводства, правопорядка, поддержка определенных слоев 
населения, подавление сил, стремящихся изменить 
государственный строй), так и во взаимоотношениях с другими 
странами защита от нападений других государств или захват других 
стран, содержание для этого армий, регулирование 
внешнеэкономических отношений и т.п.); соответственно 
различаются сферы правового регулирования. 

Каждой цивилизации свойственны свой строй и уровень 
развития социально-политических отношений.8



Общественное сознаниеЭто прежде всего область человеческого знания, которая 
приобрела со временем форму упорядоченного знания — 
науки, сперва чисто эмпирической, а затем — абстрактной, 
изучающей закономерности развития природы, общества, 
самого человека. Общественное сознание начинается с 
той поры, когда человек (не как отдельный индивидуум, а 
как совокупность индивидуумов) смог отделить себя от 
окружающего мира, осознать свое место и 
целенаправленно использовать это знание для 
самовыживания и развития. Определенный уровень 
познания стал частью социального генотипа, 
обогащающегося от поколения к поколению. 
Сформировалось ветвистое дерево наук (общественных, 
естественных, технических), постоянно обновляемое и 
пополняемое. Могучая сила общественного интеллекта, 
ядром которого является научное познание, выступает в 
качестве первоисточника саморазвития человека и 
динамики общества, его движения по виткам исторической 
спирали. Наконец, к общественному сознанию (духовному 
миру) следует отнести идеологию, выражающую 
мировоззрение человека, группы Людей, политической 
партии, государства, совокупность целей их действия, 
ранжирование приоритетов. Идеология может приобретать 
религиозную форму, но ее сфера не ограничивается 
религией. В моем понимании (ибо понятие это 
неоднозначно) идеология выражает целеполагание, 
определяет волю, целенаправленные действия человека, 
которые опираются не только на сознание, но и 
подсознание, толкают его на величайшие подвиги, на 
самопожертвование ради поставленной цели — либо на 
жуткое злодейство.9



Особенности развития 
российской цивилизации
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Российская цивилизация имеет свои уникальные особенности, которые отличают 
ее от других цивилизаций. Вот некоторые из них:

Географическое положение
Россия – это огромная страна, занимающая значительную часть Восточной Европы 
и Северной Азии. Ее географическое положение влияет на ее культуру и общество. 
Например, климатические условия, такие как холодные зимы и просторы степей, 
оказывают влияние на образ жизни и характер российских людей.

Многонациональность и многокультурность
Россия является многонациональным и многокультурным государством. В ней 
проживают люди различных национальностей, говорящие на разных языках и 
исповедующие разные религии. Это создает уникальную смесь культур и традиций, 
которые формируют особенности российской цивилизации.

Историческое наследие
Россия имеет богатое историческое наследие, которое оказывает влияние на ее 
культуру и общество. От Древней Руси до царской России и советского периода, 
история страны отразилась в ее архитектуре, искусстве, литературе и традициях. 
Это историческое наследие является важной частью российской цивилизации.

Славянский характер
Российская цивилизация имеет сильное влияние славянской культуры. Славянский 
характер проявляется в языке, музыке, традициях и обычаях российского народа. 
Славянская культура отличается гостеприимством, душевностью и 
коллективизмом, что также отражается в российской цивилизации.

Роль государства
В Российской цивилизации государство играет важную роль. Исторически Россия 
была известна своими сильными правителями и централизованной властью. Это 
отразилось в политической системе и общественном устройстве страны. 
Государство влияет на экономику, образование, культуру и другие аспекты жизни 
российского общества.

В целом, Российская цивилизация является уникальным сочетанием 
географических, культурных, исторических и политических факторов. Эти 
особенности определяют ее и отличают от других цивилизаций в мире.


