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Понятие и функции общества.                                      

В определении понятия «общество» в научной литературе существует 

многообразие подходов, что подчеркивает абстрактный характер этой 

категории, и, определяя ее в каждом конкретном случае, необходимо 

исходить из того, в каком контексте употребляется это понятие. 

1. Понятие общества. Общество – сложное и многозначное понятие 

А. В широком смысле слова 

Это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

материального мира, которая включает в себя: способы, взаимодействия 

людей; формы объединения людей 

Б. В узком смысле слова 

Круг людей, объединенных общностью цели, интересов, 

происхождения (например, общество нумизматов, дворянское собрание) 

Отдельное конкретное общество, страна, государство, регион (например, 

современное российское общество, французское общество) 

Исторический этап в развитии человечества (например, феодальное 

общество, капиталистическое общество) 

Человечество в целом 

2. Функции общества 

Производство материальных благ и услуг 

Распределение продуктов труда (деятельности) 

Регламентация и управление деятельностью и поведением 

Воспроизводство и социализация человека 

Духовное производство и регулирование активности людей 



. 

 

 Общественные отношения — многообразные формы взаимодействия людей, 

а также связи, возникающие между различными социальными группами (или 

внутри них) 

Общество – совокупность общественных отношений. Сущность общества – в 

отношениях между людьми. 

Материальные отношения – возникают и складываются непосредственно в 

ходе практической деятельности человека вне его сознания и независимо от 

него. Это: 

 

Производственные отношения 

Экологические отношения 

Отношения по детопроизводству 

Духовные (идеальные) отношения - формируются, предварительно «проходя 

через сознание» людей, определяются их духовными ценностями. Это: 

 

 

Моральные отношения 

Политические отношения 

Правовые отношения 

Художественные отношения 

Философские отношения 

Религиозные отношения 

4. Общество как динамическая саморазвивающаяся система. 

Система – комплекс элементов и связей между ними.  

- Отдельные индивиды  

- Социальные общности 

Элементы могут иметь сложное строение как подсистемы (более сложные, 

чем элементы, но менее сложные, чем сама система) 

 



     Общество как сложная динамичная система 

Второй аспект понятия «общество» (способы взаимодействия людей и 

формы их объединения) можно уяснить, используя такую философскую 

категорию, как динамичная система. Слово «система» греческого 

происхождения, означает целое, составленное из частей, совокупность. 

Системой принято называть множество элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство. Каждая система включает в себя 

взаимодействующие части: подсистемы и элементы. 

Общество относится к числу сложных систем (образующих его 

элементов и связей между ними чрезвычайно много), открытых 

(взаимодействующих с внешней средой), материальных (реально 

существующих), динамичных (изменяющихся, развивающихся в 

результате внутренних причин и механизмов). Общество как сложная 

система состоит из множества элементов, которые, в свою очередь, 

могут быть объединены в подсистемы. 

Подсистемами (сферами) общественной жизни являются: 

- экономическая (производство, распределение и потребление 

материальных благ, а также соответствующие отношения); 

- социальная (отношения между классами, сословиями, нациями, 

профессиональными и возрастными группами, деятельность по 

обеспечению социальных гарантий); 

- политическая (отношения между обществом и государством, между 

государством и политическими партиями); 

 

- духовная (отношения, возникающие в процессе создания духовных 

ценностей, их сохранения, распространения, потребления). 

Каждая сфера общественной жизни, в свою очередь, представляет собой 

сложное образование, ее элементы дают представления и об обществе в 

целом. 

       ВЗАИМОСВЯЗЬ СФЕР ОБЩЕСТВА 

Сферы (области) жизни общества - взаимодействующие части общества, 

главные ее составляющие. 

https://studopedia.ru/9_138160_razdel--ekonomicheskaya-sfera-obshchestvennoy-zhizni.html
https://studopedia.ru/2_38969_sotsialnaya-sfera-obshchestvennoy-zhizni.html
https://studopedia.ru/6_21372_politicheskaya-sfera-obshchestvennoy-zhizni.html
https://studopedia.ru/14_12673_duhovnaya-sfera-obshchestvennoy-zhizni.html


Каждая сфера включает в себя элементы и отношения, 

объединяемые по их месту и роли в жизни общества: 

1) экономическая ( ее элементами являются материальное производство 

и отношения, возникающие между людьми в процессе производства 

материальных благ, их обмена и распределения) 

2) социальная ( состоит из таких структурных образований, как классы, 

социальные слои, нации, из их взаимоотношений и взаимодействий друг 

с другом) 

3) политическая (включает в себя политику, государство, право, их 

соотношение и функционирование) 

4) духовная ( охватывает различные формы и уровни общественного 

сознания, которые в реальной жизни общества образуют явления 

духовной культуры). 

Все 4 сферы жизни общества взаимодействуют друг с другом. Сбои в 

одной из сфер деятельности человека сразу же сказываются на 

состоянии других. Например, нестабильность экономической жизни 

порождает напряженность в социальных (общественных) отношениях, 

что в свою очередь ведет к кризису в политической сфере. 

      ВАЖНЕЙЩИЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА 

Основные институты общества 

1. Социальный институт — это исторически сложившаяся, устойчивая форма 

организации совместной деятельности людей, реализующих определенные 

функции в обществе, главная из которых — удовлетворение социальных 

потребностей. 

Социальные институты: 

• организуют человеческую деятельность в определенную систему ролей и 

статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах 

общественной жизни. Например, такой социальный институт, как школа, 

включает роли учителя и ученика, а семья — роли родителей и детей. Между 

ними складываются определенные ролевые отношения, которые 

регулируются специфическими нормами и предписаниями. Некоторые 

наиболее важные нормы закрепляются законодательно, другие 

поддерживаются традициями, обычаями, общественным мнением; 

• включают систему санкций — от правовых до морально-этических; 



• упорядочивают, координируют множество индивидуальных действий 

людей, придают им организованный и предсказуемый характер; 

• обеспечивают стандартное поведение людей в социально типичных 

ситуациях. 

3. Типы функций социальных институтов: 

Явные – заявлены официально, признаны и контролируются обществом 

Скрытые – выполняются скрыто или непреднамеренно (могут перерасти в 

теневые институты, например, криминальные). 

Когда расхождение между этими функциями велико, возникает двойной 

стандарт социальных отношений, что угрожает стабильности общества. Еще 

более опасна ситуация, когда наряду с официальными институтами 

формируются так называемые теневые институты, которые берут на себя 

функцию регуляции важнейших общественных отношений (например, 

криминальные структуры). 

4. Значение социальных институтов. Социальные институты определяют 

общество в целом. Любые общественные преобразования осуществляются 

через изменения в социальных институтах. 

 

 

 

Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

I. Характер общественного развития: реформа и революция, инновация и 

модернизация 

1. Реформы, их виды и направления. 

1.1. Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) – степень 

усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого 

одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих 

фундаментальные основы (системы, явления, структуры) 

1.2. Виды реформ: 

Прогрессивные (например, реформы 60-70-х гг. XIX в. в России - Великие 

реформы Александра II) 

Регрессивные (реакционные) (например, реформы второй половины 80-х - 

начала 90-х гг. XIX в. в России - «Контрреформы» Александра III) 



1.3. Направления реформ 

Социальные – преобразования, изменения, переустройства каких-либо 

сторон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы 

(эти реформы непосредственным образом связаны с людьми) 

Политические – изменения в политической сфере общественной жизни 

(изменения в Конституции, избирательной системе, расширение гражданских 

прав и т.п.) 

Экономические – преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, 

рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон 

о банкротстве, антимонопольные законы и т.п.) 

Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни. Степень 

реформистских преобразований может быть очень существенной, вплоть до 

изменений общественного строя или типа экономической системы: реформы 

Петра I, реформы в России в начале 90-х гг. XX в. 

2. Революции и их виды. 

2.1. Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) – коренное, 

качественное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, 

затрагивающее основы существующего социального строя 

2.2. Виды революций: 

Долговременные (например, неолитическая революция – 3 тыс. лет, 

промышленная революция – XVII-XVIII вв.) 

Кратковременные (например, Февральская революция 1917 г. в России) 

3. Инновации. В современном обществознании акцент переносится с 

дилеммы «реформа или революция» на «реформа — инновация», 

где инновация – рядовое, однократное улучшение, связанное с повышением 

адаптационных возможностей социального организма в данных условиях. 

4. Модернизация. В современной социологии общественное развитие 

связывается с процессом модернизации. 

Модернизация - это процесс перехода от традиционного, аграрного общества 

к обществам современным, индустриальным. 

Классические теории модернизации: 

«первичная» модернизация (развития западного капитализма). 

«вторичная» или «догоняющая» модернизация (осуществляется в условиях 

существования «образца» западноевропейской либеральной модели; часто 

понимается как вестернизация, т.е. процесс прямого заимствования). По сути 



данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения 

локальных, местных типов культур и социальной организации 

«универсальными» (западными) формами современности. 

II. Классификации (типологии) обществ 

1.     Различные классификации обществ  

Типы обществ 

Наличие письменности 

Дописьменные 

Письменные 

Число уровней управления обществом и степень его дифференциации 

Простые (нет руководителей и подчиненных, богатых и бедных) 

Сложные (несколько уровней управления и несколько социальных слоев 

населения) 

Уровень развития 

Развитые, развивающиеся, отсталые общества 

Формационный признак 

Бесклассовые общество: 

первобытное общество 

рабовладельческое 

феодальное  

коммунистическое общество 

капиталистическое 

 

                                    Угрозы и вызовы 21 века. 

Современный мир во всем своем многообразии един, и его части тесно 

взаимосвязаны. Глобализация - процесс интеграции государств и 

народов в разных областях деятельности, в ходе которой возрастают 

взаимовлияние и взаимозависимость народов и государств. 

1. Ядерная угроза. 2. Международная безопасность и суверенитет. 3. Колониз

ация для контроля  над природными ресурсами. 4. Техногенные и экономиче

ские угрозы. 5. Угроза экологии. 6. Новые болезни и эпидемии.  



1. Ядерная угроза. Наращивание ядерного потенциала некоторыми странами. 

Несмотря на распад СССР и военное ослабление России в 90 -е гг. , США все 

эти годы наращивали ядерный потенциал. Общемировые военные затраты со

ставляют около 1 трлн. $ в год, из них более половины – 600 млрд. $ – приход

ится на США (для сравнения, военный бюджет России в 2009 г. – 50 млрд. $ )

. Вызывает тревогу рост расходов на вооружение беднейших стран мира: Кон

го, Руанда, Судан, Ботсвана, Уганда удвоили свой военный бюджет с 1985 по 

2000 гг. Появление новых глобальных противоречий между ядерными страна

ми (противостояние между США и исламским миром; конкуренция между С

ША и Китаем за глобальное лидерство; ухудшение отношений между Россие

й и НАТО, продвижение НАТО на восток, при-знание Россией Абхазии и Ю

жной Осетии). 

Угроза локального ядерного конфликта, который может иметь глобальные по

следствия. Сегодня число стран, обладающих ядерным оружием, постоянно у

величива-ется. Постоянные конфликты между Индией и Пакистаном создают 

угрозу применения ядерного оружия этими государствами. Израиль, обладаю

щий ядерным оружием, вполне способен его применить в одном из очередны

х кон-фликтов со своими арабскими соседями. Есть данные, что атомные вое

нные программы ведутся в Иране и КНДР. Отсутствие системы нераспрос-тр

анения ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия, по

дписанный в 1967 г. первыми ядерными державами – США, СССР и Великоб

ританией, – оказался неэффективен. США создавая систему ПРО (противора

кетной обороны), факти-чески снимают с себя ответственность за распростра

нение ядерного оружия. 

Разрушается вся система между-народного права: некоторые страны пытаютс

я заменить собой между-народные институты, присвоив себе право самостоя

тельно опре-делять, где необходимо внешнее вмешательство для поддержани

я международной безопасности. ООН находится в глубоком кризисе, неспосо

бна помогать в решении серьезных конфликтов. В этих условиях США и ряд 

стран Западной Европы начали самосто-ятельно решать, где может исполь-зо

ваться их право на нарушение национального суверенитета (Юго-славия, Сер

бия, Афганистан, Ирак). В этой же плоскости лежит и следующая угроза 2. М

еждународная безопасность и суверенитет. 

Человечество будет жить под постоянной угрозой нехватки энергоресурсов (

нефть, газ) и пресной воды. Это стратегические ресурсы современного общес

тва. Вот почему на Западе поднимается тема несправедливого (на их взгляд) 

распределения этих ресурсов (дескать, демократическим странам досталось м

ало ресурсов, а основные залежи углеводородов оказались в руках якобы нед

емократических режимов). Для обеспечения «справедливого» распределения 

ресурсов нужно нарушить суверенитет ряда стран над их полезными ископае

мыми. России повезло с природными ресурса-ми: её доля в мировых запасах 



нефти составляет 10 -12%, газа – 32%, железа – 30%, леса – 22%, пресной вод

ы – 20%. 3. Колонизация для контроля над ресурсами. 

Аварии на атомных и гидро- электростанциях, взрывы на химических предпр

иятиях. Зависимость человека от машин и технологий (аварии в электросетях 

способны парализовать жизнь десятков млн. чел. ; современный человек уже 

не может представить себе жизнь без компьютера, телевизора, мобильного те

лефона, Интернета, международных платежных систем, сбои в работе которы

х могут привести к глобальной электронной катастрофе); Проблемы в эконом

ике крупных стран могут вызвать всемирный экономический кризис (обвал д

оллара США моментально приведет к финансо-вому краху многих стран, где 

доллар играет роль резервной валюты; сбой в системе газоснабжения из Росс

ии обрушит экономику Европы и т. д. ). 4. Техногенные и экономические угр

озы. 

Об экологическом кризисе мы говорили в рамках темы «Глобаль-ные пробле

мы» . Остановимся еще на двух аспектах этой проблемы. Правительства неко

торых стран в интересах быстрого экономичес-кого роста жертвуя экологией. 

Например, Китай, превратившись в «Мировой завод» , вот уже несколько лет 

впечатляет весь мир высокими темпами экономического роста; но платой за э

то является резкое ухудшение экологии. Попытки бороться коллективно с эк

ологическими проблемами пока не дают успеха. Киотский протокол (огранич

ивающий выбросы в атмосферу вредных веществ), к которому присоединили

сь многие страны, в т. ч. и Россия, не действует в полной мере из-за отказа С

ША входить в эту систему. 5. Угроза экологии. смок над Шанхаем 

Ухудшение экологии, ослабление иммунитета людей, эксперементы в генети

ке создают угрозу новых вирусов и болезней. Человечество уже столкнулось 

с заболеваниями, распространившимися по всему миру в последние годы: ВИ

Ч, атипичная пневмония (SARS) , «птичий грипп» (H 5 N 1) , «свиной грипп» 

(H 1 N 1) и др. Эти вирусы унесли жизни очень многих людей, но пока еще н

е вызвали пандемии, т. е. такого распространения болезни, когда в очаге пора

жения сразу окажутся миллионы людей. Но это может произойти в любой мо

мент. Причем, в отличии от эпидемий чумы, оспы или холеры, распространен

ие болезни нельзя будет локализовать в нескольких странах. За несколько час

ов вирус будет перевезен за океан на самолете. С вирусами бороться очень сл

ожно, т. к. они постоянно мутируют. 5. Новые болезни и эпидемии. 

 


