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ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. Понятие общества. Общество как социальная система.

2. Признаки общества. Отличие общества от других 
объектов реальности.

3. Структура общества.

4. Классификации обществ.

5. Современное российское общество: статика и динамика.



ПОНЯТИЕ И 
ПРИЗНАКИ 
ОБЩЕСТВА



ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА РАЗЛИЧАЮТСЯ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ИХ 

АВТОРОВ ТЕМ ИЛИ ИНЫМ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 
ПОДХОДАМ К РАССМОТРЕНИЮ ОБЩЕСТВА

ВЫДЕЛЯЮТСЯ ДВА ПОДХОДА, КОТОРЫЕ 
ВЫРАЖЕНЫ В ПОЗИЦИЯХ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА И 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО НОМИНАЛИЗМА.



СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕАЛИЗМ

1.  ОБЩЕСТВО ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ SUI GENERIS 
(УНИКАЛЬНАЯ), ОТЛИЧНАЯ И НЕЗАВИСИМАЯ 
ОТ РЕАЛЬНОСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО 
ИНДИВИДОВ; 

2.ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, 
СВОИ ФУНКЦИИ, СВОИ ОРГАНЫ, ОНО ЖИВЕТ 
КАК ВСЯКОЕ ПОДЛИННО СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ЯВЛЕНИЕ.



ОБЪЯСНЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ПОЗИЦИЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

О. Конт:

•общество – специфическая социальная реальность, 
часть объективного мира; 

•человек не может по своей воле создавать социальные 
явления, но он может их видоизменять при условии 
учета естественных законов;

•общество как социальный организм характеризуется 
консенсусом (солидарностью).



К. Маркс:

•общество - особый социальный организм, особая 
социальная форма движения материи, подчиненная своим 
особым законам функционирования и развития;

•общество представляет собой систему связей и отношений 
между индивидами, образующихся в процессе 
деятельности;

•общество – это продукт взаимодействия людей, но люди не 
свободны в выборе общественной формы: данный выбор 
обусловлен конкретно-историческими условиями их 
жизни.



Э. Дюркгейм
•общество представляет собой социальную реальность, 
которая включена в универсальный природный 
порядок, она столь же устойчива, основательна и 
реальна как и другие виды реальности;

•общество - это реальность особого рода, не сводимая к 
другим ее видам, подчиненная действию объективных 
законов;

•примат социальной реальности по отношению к 
индивидуальной и ее исключительное значение в 
детерминации человеческого сознания и поведения.



1) ЕДИНСТВЕННО РЕАЛЬНЫ ИНДИВИДЫ, 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОБЩЕСТВО; 

2) ВНЕ ИНДИВИДОВ НЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ, С УДАЛЕНИЕМ ИНДИВИДОВ ОТ 
ОБЩЕСТВА НЕ ОСТАЕТСЯ НИЧЕГО; 

3) НЕТ ОБЩЕСТВА КАК РЕАЛЬНОСТИ НИ В СМЫСЛЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА, НИ В СМЫСЛЕ ОСОБОГО ОТ 
СОЗНАНИЯ ИНДИВИДОВ НАДЫНДИВИДУАЛЬНОГО 
СОЗНАНИЯ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДУШИ.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 
НОМИНАЛИЗМ



М. Вебер

• существо общества определяют индивиды, их социальные 
действия;

• социальные действия выражаются в поступках людей, 
направленных на достижение тех или иных целей;

• общество не первее индивида, а наоборот, индивид первее 
общества, т.е. общество -продукт социальных действий 
людей.

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБЩЕСТВА С ПОЗИЦИЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО НОМИНАЛИЗМА



Г. Тард

•если удалить индивидов, исчезнет и социальное; 

•«Чем может быть общество, если мы отвлечемся от 
составляющих его индивидов? Ничем»;

•в обществе нет ничего, что в частичном виде не 
существовало бы в индивидах ;

•«Если отбросить профессоров, не представляю себе ясно, 
что останется от университета, кроме одного названия, 
которое не выражает ничего».



СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ 
П. СОРОКИНА

•«Общий вывод из всего сказанного о социологическом 
реализме и номинализме таков: ни то, ни другое из этих 
течений неприемлемо. 

•Общество или коллективное единство как совокупность 
взаимодействующих людей, отличная от простой суммы 
невзаимодействующих индивидов, существует. 

•В качестве такой реальности sui generis оно имеет ряд 
свойств, явлений и процессов, которых нет и не может быть в 
сумме изолированных индивидов. 



•Но, вопреки реализму, общество существует не 
«вне» и «независимо» от индивидов, а только как 
система взаимодействующих единиц, без которых 
и вне которых оно немыслимо и невозможно, как 
невозможно всякое явление без всех составляющих 
его элементов».



ПРИ ВСЕМ МНОГООБРАЗИИ ПОДХОДОВ 
ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ 

ОБЩЕСТВА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ:

•Общество – это совокупность людей, 
объединенных исторически сложившимися 
формами совместной деятельности.

•Общество – это совокупность связей между 
людьми, позволяющими удовлетворить основные 
человеческие потребности.



ОБОБЩАЯ УКАЗАННЫЕ ПРИЗНАКИ, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО

ОБЩЕСТВО – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ 

ФОРМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ. 



ПРИЗНАКИ ОБЩЕСТВА

•территория (физическое пространство, в котором 
существуют и развиваются социальные связи);
•иерархичность (наличие управляющей и 
управляемой подсистем);
•общая культура (наличие системы ценностей, норм, 
устанавливающих определенный социальный 
порядок);



•воспроизводимость (пополняется 
преимущественно за счет детей тех людей, 
которые уже являются его представителями);

•относительная автономность 
(самостоятельно определяет содержание своей 
деятельности, вырабатывает нормы и 
принципы своего функционирования).



СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

Социальная структура – это совокупность 
взаимосвязанных элементов, составляющих 

внутреннее строение  общества.

Основные элементы общества

личности социальные 
общности и 

группы

социальные 
институты



Личность - 

совокупность социальных качеств индивида, 
которые проявляются в его поведении.

Социальная общность - 
это совокупность индивидов, объединенных: 

• сходными условиями жизнедеятельности, 
• ценностями, интересами, 
• социальной связью, 
• сознанием социальной идентичности, 
и выступающая в качестве субъекта социальной жизни.



СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ

МАССОВЫЕ ГРУППОВЫЕ



ПРИЗНАКИ МАССОВЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

1.  структурно нерасчлененные аморфные 
образования с  неопределенными границами, 
составом;

2. для них характерен ситуативный способ 
существования;

3.  разнородность состава, межгрупповая природа;
4.  неустойчивость взаимосвязей;
5.  не способны выступать  в составе более широких 

общностей. 
6.  кратковременность совместных действий;
7. низкая степень сплоченности.



ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

1.  относительно четкие границы и 
определенность состава;

2. внеситуативный способ существования;
3. относительная однородность состава;
4. устойчивость взаимосвязей,
5. могут входить в более широкие общности;
6. длительность совместных действий;
7. высокая степень сплоченности.



СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

1. Социальные институты – это устойчивые 
самовозобновляющиеся отношения между людьми, 
выкристаллизовывающиеся в процессе 
исторического развития.

2. Социальные институты - это комплекс 
установлений, правил, придающий устойчивость 
различным формам человеческой деятельности.



Сфера общественной жизни – это относительно 
самостоятельная область жизнедеятельности 

людей, необходимая для жизни общества.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА





КАЖДАЯ СФЕРА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

1.  ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА (ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ И ДР.);

2.  СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ (СЕМЬЯ, 
ШКОЛА, ПАРТИИ, ЦЕРКОВЬ И Т.Д.);

3.  СЛОЖИВШИЕСЯ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ (СВЯЗИ, ВОЗНИКШИЕ В ПРОЦЕССЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ).



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА — ЭТО 
СОВОКУПНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ ЛЮДЕЙ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ СОЗДАНИИ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ.

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СФЕРУ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
СОСТАВЛЯЮТ:

• ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ — ЛЮДИ 
(РАБОЧАЯ СИЛА), ОРУДИЯ ТРУДА, ПРЕДМЕТЫ 
ТРУДА;
• ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ - 
ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, 
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОБМЕН.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА — ЭТО 
ОТНОШЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПО ПОВОДУ ВЛАСТИ.

Политическую сферу жизни общества составляют:

•политические организации и институты — 
государство, политические партии, общественно-
политические  организации и т.д.;

•политические нормы - политические, правовые 
нормы, обычаи и традиции;



•политические коммуникации - отношения, связи 
и формы взаимодействия между участниками 
политического процесса, а также между 
политической системой в целом и обществом;

•политическая культура и идеология — 
политические идеи, идеология, политическая 
культура.



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА — ЭТО 
ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И 

ЧЕЛОВЕКА КАК СОЦИАЛЬНОГО СУЩЕСТВА.

Социальную сферу жизни общества составляют 
социальные общности и отношения между ними.

•Пол, возраст, семейное положение определяют 
демографическую структуру. 

•Национальность определяет этническую структуру. 

•Место жительства определяет поселенческую структуру. 



•Профессия и образование составляют собственно 
профессиональную и образовательную структуры. 

•Социальное положение (служащий, крестьянин, 
дворянин и др.) определяет сословную или 
классовую структуру.



ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА — ЭТО СФЕРА 
ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ, 

ПЕРЕДАЧЕ И ОСВОЕНИИ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
(ЗНАНИЙ, ВЕРОВАНИЙ, НОРМ ПОВЕДЕНИЯ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ И Т. П.).

Структуру духовной сферы жизни общества составляют:

•религия — форма мировоззрения, основанная на вере в 
сверхъестественные силы;

•мораль — система нравственных норм, идеалов, оценок, 
поступков;

•искусство — художественное освоение мира;



•наука — система знаний о закономерностях 
существования и развития мира;

•право — совокупность юридически закрепленных 
норм;

•образование — целенаправленный процесс 
воспитания и обучения.



КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОБЩЕСТВ



1.  Простые и сложные общества. 

   

    Критерием типологизации служат 
особенности социальной структуры 
общества - число уровней управления и 
степень социального расслоения.



ПРОСТЫЕ ОБЩЕСТВА

• небольшие размеры объединений,
• низкий уровень разделения труда, развития 
техники, 

• приоритет кровно-родственных связей, 
• социальное, экономическое и политическое 
равенство.
 



СЛОЖНЫЕ ОБЩЕСТВА

•это многочисленные социальные образования, 
включающие до сотен миллионов человек,

•личные, кровно-родственные отношения 
заменяются безличностными, неродственными, 

•высокий уровень разделения труда, 



•социальное, экономическое и политическое 
неравенство (возникают классы, касты, 
сословия).

•возникает государство, в котором 
функционирует аппарат управления. 



2. Разделение обществ по основанию различных 
форм хозяйственной деятельности, основанных на 
способе добывания средств существования. 

•протообщество (примитивное общество),

•аграрное общество,

•индустриальное общество,

•постиндустриальное (информационное) общество.



3. ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕСТВА 
(КРИТЕРИЙ РАЗЛИЧЕНИЯ - ОСОБЕННОСТИ 

ДОМИНИРУЮЩИХ СИСТЕМ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ЛЮДЬМИ).

•Традиционные общества воспроизводят себя на основе 
традиции и имеют источником легитимизации активности 
прошлое, традиционный опыт.

•Современные общества – это индустриальные и 
постиндустриальные общества, с технологизированной 
социальной организацией, ориентирующиеся на 
формализованные нормы и правила (целерациональной 
поведение).



Основные черты Традиционное 
общество

Индустриальное 
(современное)

 общество

Доминирующий тип 
мотивации поведения Традиционный Целерациональный

Ведущие статусы

В основном 
аскриптивные, соц. 

мобильность 
практически отсутствует

 В основном 
достигаемые, высокий 

уровень соц. 
мобильности

Ролевой набор 
личности

Маловариативен Поливариетивен



Традиционное общество Современное общество

Нормативный 
порядок

Основан на жестком 
воспроизводстве ранее 
сложившихся традиций

Рациональное 
нормотворчество, с 
учетом меняющихся 
условий и интересов 
людей

Способность 
общества к 
изменениям

Общество малоподвижно, 
закрыто для инноваций

Общество динамично, 
открыто для инноваций

Доминирующий 
способ 
легитимации

Вера в незыблемость 
существующего 
нормативного порядка и 
недопустимость его 
изменений

Вера в способность 
человека изменять мир в 
соответствии со своими 
интересами и 
нравственными 
принципами



4. ОТКРЫТОЕ И ЗАКРЫТОЕ ОБЩЕСТВА 
(К. ПОППЕР)

Закрытое общество: 

• статичная социальная структура, 

• ограниченная мобильность, 

• неспособность к инновациям, 

• традиционализм, 

• догматичная авторитарная идеология (большинство членов 
общества охотно принимают те ценности, которые им 
предназначены, характерно для тоталитарного общества). 



Открытое общество: 

• динамичная социальная структура, 

• высокая мобильность, 

• способность к инновациям, 

• критицизм, 

• индивидуализм и демократическая плюралистическая идеология 
(человеку предоставляется возможность самому выбирать 
мировоззренческие, нравственные ценности). 

• отсутствует государственная идеология, на уровне конституции 
закрепляются принципы духовной свободы.



5. ОБЩЕСТВА ПРЕМОДЕРНА, МОДЕРНА И 
ПОСТМОДЕРНА



ОБЩЕСТВО ПОСТМОДЕРНА
Признаки :

1. Делокализация − размывание локальности социальных порядков, 
экстерриториальность социальных взаимодействий. 

2. Структурные разрывы: разрыв между пространством и временем, 
которые утрачивают жесткую связь друг с другом. Социальные 
интеракции, происходящие во времени, становятся все более 
свободными от пространственных условий. 

3. Возрастающая скорость социальных интеракций и социальных 
изменений. 



4. Дерутинизация  − плюрализм и относительность норм и 
стандартов социального поведения. Нормы в меньшей степени 
заданы институционально, "сверху". Зачастую поведение 
формируется "снизу", на микроуровне возникают 
множественные поведенческие паттерны, временные и 
неустойчивые. 

5. Ослабление традиционных идентичностей − территориальной, 
семейной, гражданской.

6. Утрата контроля над значимыми социальными процессами. 
Человек становится беззащитным перед силой процессов, 
которые он не может контролировать.



СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО: СТАТИКА И 

ДИНАМИКА

«Статистика и социология против мифов и вымысла»
http://www.russia-review.ru/



ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ, МЛН ЧЕЛ.



Годы
На 1000 человек населения 

родившихся умерших естественный 
прирост 

  
2013 13,2 13,0 0,2
2014 13,3 13,1 0,2
2015 13,3 13,0 0,3
2016 12,9 12,9 -0,01
2017 11,5 12,4 -0,9

ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ И 
СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, ЛЕТ



СМЕРТНОСТЬ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
СОКРАЩАЕТСЯ



«ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ВАС 
УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ 
ВЕДЕТЕ?, %



ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ БРАЧНОСТИ 
(КОЛИЧЕСТВО БРАКОВ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ)


