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Анна Дмитриевна Барышева
Обществознание.

Шпаргалка для студентов
 

Раздел I. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
 
 

1. Понятие общества и его сущность
 

Понятие общества означает разумно организованную совместную жизнь и деятельность
больших групп людей. Эти группы объединяются на основе общности интересов, потребно-
стей, единства языка, взглядов, устоев, традиций, происхождения, идеологии, религии.

Следует заметить, что в самом слове общество наличествует корень «общ.», выражаю-
щий единение. Отсюда следует, что понятие общество в своем первоначальном смысле озна-
чало общность, союз, сотрудничество, объединение.

Именно общество являет собой основное условие более или менее нормальной жизни и
развития людей, ибо один человек, предоставленный самому себе, бессилен. Поэтому важным
элементом формирования общества является единство, солидарная связь людей. Общество
– это универсальный способ организации социальных связей, взаимодействия и отношения
людей.

Эти связи, взаимодействия и отношения людей, образуются на общей основе, в качестве
которой обычно рассматриваются «интересы», «потребности», «мотивы», «установки», «цен-
ности» и т. д.

Общество неоднородно и включает в себя различные явления и процессы. Состав-
ными элементами общества являются люди, социальные институты и организации, социальные
группы и общности. Каждый из этих элементов находится в тесной связи с другими и играет
определенную роль в функционировании общества как целого.

Социальные общности создаются, как правило, на основе совместного бытия людей.
Социальные группы в основном формируются в зависимости от своего места в системе обще-
ственного производства и социальной иерархии.

Именно благодаря своей структуре общество качественно отличается от произвольного
хаотического скопления людей. Социальная структурированность общественной жизни при-
дает ей устойчивый характер, порождает новое интегральное системное качество, не сводимое
к сумме отдельных людей. Вследствие этого общество приобретает определенную самостоя-
тельность по отношению к составляющим его элементам, относительно самостоятельный спо-
соб развития.

Структура общества рассматривается в различных ракурсах. Обычно выделяются такие
сферы жизнедеятельности общества как материально—производственная, социальная, поли-
тико—управленческая и духовная.

Другой подход к структурированию общества связан с выделением в общественной
жизни процессов функционирования и развития.

Функционирование общества выражается в таких социальных явлениях как социализа-
ция, формирование социальных институтов, социальная стратификация и мобильность, соци-
альная организация и социальный контроль.

Развитие находит свое выражение в изменениях путем эволюции или революции.
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2. Общество и природа

 
Общество как социальный организм взаимодействует с окружающей его природной сре-

дой. Основой этого взаимодействия является обмен веществ с природной средой, потребле-
ние природных продуктов, воздействие на природу. Природа также воздействует на общество,
предоставляя ему благоприятные или неблагоприятные условия для функционирования и раз-
вития.

Часто человек и общество противопоставляются природе. Отношение к природе как
более низкому, чем все, что сотворено человеком, ставило человека в позицию покорителя
природы.

Сегодня осознается неразрывная связь природы и общества, которая носит взаимный
характер. Человек и общество происходят из природы и не могут развиваться вне природы, в
отрыве от нее. Но в то же время человек является высшей ступенью развития живой природы,
ему присуще и качественно новое, особое явление – социальные свойства, вырастающие из
взаимодействия людей друг с другом.

Следовательно, нельзя ни отождествлять понятия «природа» и «общество», ни абсо-
лютно разрывать и противопоставлять их.

Природа и общество – это две формы проявления единой реальности, которым в чело-
веческом знании соответствуют две основные области естествознание и обществознание.

Научное разграничение указанных понятий позволяет правильно понять двуединую –
природно—социальную, биосоциальную основу человека и общества, не допуская как игнори-
рования природных начал в человеке и обществе, так и отрицания ведущей, решающей роли
социального в этом единстве.

Исторический опыт свидетельствует о том, что всякие попытки строить социально—эко-
номические проекты без учета и тем более вопреки естественным, природным потребностям
людей и общества неизменно заканчивались неудачей. С другой стороны, попытки механисти-
ческого перенесения на общество законов природы приводили к не менее негативным послед-
ствиям на практике.

Говоря об обособлении общества от природы обычно имеют в виду его качественную
специфику, но не оторванность от природы и процессов ее естественного развития. Невоз-
можно анализировать общество, не принимая во внимание его взаимодействие с природой,
поскольку оно живет в природе. Но в силу нарастания степени воздействия общества на при-
роду происходит расширение рамок естественной среды обитания и ускорение некоторых при-
родных процессов: накапливаются новые свойства, все более отдаляющие ее от девственного
состояния. Если лишить естественную среду ее свойств, созданных трудом многих поколений,
и поставить современное общество в исходные природные условия, то оно не сможет суще-
ствовать.



А.  Д.  Барышева.  «Обществознание. Шпаргалка»

7

 
3. Проблемы экологии

 
Экология (от греч. oikos – обиталище, местопребывание) есть наука о родном доме чело-

вечества, об условиях обитания людей. В более строгом определении экология – комплексное
научное направление, изучающее закономерности взаимодействия живого с внешними усло-
виями его обитания с целью поддержания динамического равновесия системы общество – при-
рода.

Известно, что человеческая деятельность является тем каналом, по которому осуществ-
ляется постоянный «обмен веществ» между человеком и природой. С развитием практиче-
ски—преобразующей деятельности человека увеличились и масштабы его вмешательства в
естественные связи природы.

Человек на протяжении долгого времени брал у природы столько, сколько позволяли
его собственные производительные силы. Но научно—техническая революция столкнула чело-
века с новой проблемой – с проблемой ограниченности природных ресурсов, возможного нару-
шения равновесия системы, с необходимостью бережного отношения к природе.

На современном этапе осознана потребность в регулировании взаимодействий в системе
общество – природа, в учете характера и границ допустимого воздействия общества на природу
с целью не только ее сохранения, но и воспроизводства. Теперь стало ясно, что воздействие
человека на природу должно происходить не вопреки ее законам, а на основе их познания.
Видимое господство над природой оборачивается непоправимым ущербом и для природы, и
человека. Поэтому, как говорил еще Ф. Бэкон, человек должен господствовать над природой,
подчиняясь ей.

Однако воздействие человека на природу имеет тенденцию нарушать сложившийся
баланс экологических процессов. Современное человечество вплотную столкнулось с глобаль-
ными экологическими проблемами, которые угрожают его существованию: загрязнение атмо-
сферы, истощение и порча почвенного покрова, химическое заражение водного бассейна.
Человек в результате собственной деятельности вступил в опасное противоречие с условиями
своего обитания.

Осознание возможности глобальных катастроф ведет к необходимости разумной гармо-
низации взаимодействий в системе общество – природа. По мнению многих ученых выправить
ситуацию поможет ноосферное развитие (от греч. noos – ум, разум), представляющей собой
сферу живого и разумного.

Ноосфера – особая реальность, связанная с более глубокими формами преобразующего
воздействия общества на природу. Она предполагает не только использование научных дости-
жений, но и разумное сотрудничество всего человечества, высокие гуманистические принципы
отношения к природе – родному дому людей.
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4. Общество как система

 
Общество представляет собой сложную систему. Слово система греческого происхож-

дения, означает «целое», «совокупность». Система включает взаимодействующие части6 под-
системы и элементы. Главное значение приобретают связи и отношения между частями. В
системе происходят различные изменения, развитие, возникают новые и отмирают старые
части и связи между ними.

Характер объединения элементов общества в единое целое, в систему обусловлен объ-
ективными социальными законами. На характер развития системы влияет природный фактор,
но многое зависит и от субъективного фактора – воли, интересов и сознательной деятельности
отдельных людей и целых социальных групп.

В процессе развития общества ведущим компонентом является технология обеспече-
ния жизненных потребностей человека. Она развивалась от присваивающего и потребляющего
типа хозяйствования к производящему. Именно производящий тип хозяйствования, выража-
ющийся в создании производительных сил общества, которые регулируются, удовлетворяя
человеческие потребности в условиях определенного развития производительных отношений,
сформировал фундаментальный базис общества – его материальное производство .

Новые формы обеспечения своей жизнедеятельности нашли выражение в соответствую-
щих типах организации общества, формировании его культуры.

Человеческое общество существует и развивается, постоянно воспроизводя свои систем-
ные, структурные и функциональные отношения. Каждый новый этап общественного разви-
тия характеризуется тем, что использует все предыдущие достижения. Это связано с переда-
чей материально—технического, управленческого, технологического и духовно—культурного
наследия. Производственные и технологические формы деятельности передаются в виде мате-
риальных продуктов, информации, знаний, умений и навыков.

Человеческое общество в различных формах своей жизнедеятельности представляется,
прежде всего, в виде взаимодействия не только материальных, но и духовных компонентов.

Материальная сторона этого взаимодействия создает исходные условия для жизнедея-
тельности людей. Преобразование материалов природы осуществляется в конкретно—истори-
ческих формах трудовой деятельности в соответствии с социальными потребностями людей.
Духовная сфера обеспечивает осознание этого процесса. Обе эти стороны находятся в нераз-
рывном единстве, обеспечивая жизнедеятельность и саморазвитие общества. Тенденция к
выживанию, характерная для любого биологического образования, присуща и обществу.
Только в обществе это – не природный инстинкт, а сознательная цель.
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5. Направленность общественного развития

 
Существуют разные подходы к анализу общественного развития. Процесс перехода

общества от одного состояния к другому ученые пытаются объяснить в рамках линейного,
циклического или нелинейного типа изменений.

Линейный тип социальной динамики рассматривает всю историю как движение,
направленное вперед во времени и пространстве.

Линейная динамика предполагает прогресс (движение вперед) и регресс, т. е. может
воспроизводиться как нисходящая линия в изменении общества.

Линейный прогресс и регресс представляют собой противоречивое единство проти-
воположностей, одна из которых на определенном этапе играет доминирующую роль. В обще-
историческом плане линейный прогресс и регресс сменяют друг друга тогда, когда исчерпы-
ваются потенции роста на собственной основе. Определенное влияние на пределы линейной
динамики оказывает характер взаимодействия общества с природной и социальной средой.
При этом пределы линейного прогресса общества могут быть расширены за счет преодоления
исторического отставания за счет усвоения социального опыта стран, идущих впереди.

В общественной жизни широко распространены циклические процессы.
Обычно под циклами понимается некоторая совокупность явлений, процессов, последо-

вательность которых представляет собой определенный кругооборот в течение некоторого про-
межутка времени. Конечная точка цикла как бы повторяет первоначальную, но только в других
условиях или на другом уровне. Циклические социальные изменения происходят в соответ-
ствии с временами года, но могут охватывать периоды в несколько лет и даже несколько столе-
тий. Наглядным примером циклического характера социальной динамики служит смена поко-
лений людей.

Многие социальные институты, общности и даже целые общества изменяются по цикли-
ческой схеме – возникновение, рост, расцвет, кризис и увядание, возникновение нового явле-
ния. Такой схеме изменений подвержены многие структуры в обществе – социальные, эконо-
мические, политические, духовные.

Циклические изменения представляют собой круговорот, они повторяют тенденции про-
шлого. Каждый из циклических процессов обладает сходством и повторяющимися состояни-
ями. Циклические процессы способствуют воспроизводству социальной системы, являются
способом существования и сохранения общества.

Но общество может изменяться непредсказуемым образом, т. е. по нелинейному или цик-
лическому типу. Случайный характер процессов развития исследуется синергетикой. Переход
общества от одного состояния к другому может быть непредсказуемым. Исторический процесс
многовариативен.
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6. Революционные и эволюционные изменения

 
Понятия «эволюция» и «революция»  помогают понять характер социальных измене-

ний. Часто данные понятия рассматриваются как противоположные. Эволюционные процессы
отождествляются с постепенными изменениями, революции – с радикальными переменами в
развитии явлений природы и общества.

Но абсолютных граней между революцией и эволюцией не существует. Революции содер-
жат значительные эволюционные вкрапления, во многих случаях совершаются в эволюцион-
ной форме. В свою очередь эволюция не сводится только к постепенным изменениям, она
включает и качественные скачки. Следовательно, в обществе постепенные количественные и
качественные изменения есть взаимообусловленные и взаимопроникающие звенья одного и
того же процесса развития.

Социальные революции как переход к качественно новой ступени развития носят зако-
номерный характер. Они представляют собой не любые, даже качественные, а коренные изме-
нения всей сферы общества.

Социальные революции играют прогрессивную роль: разрешают многочисленные про-
тиворечия, накапливающиеся в период эволюционного развития общества; поднимают обще-
ственное развитие на новую степень, отбрасывают все устаревшее. Но в ХХ в. отношение к
революционным процессам пересматривается. Наиболее показательна в этом отношении пози-
ция английского историка и философа А. Тойнби, который, признавая объективность револю-
ции, все же оценивает ее как торможение прогресса. Тойнби считает, что революция уничто-
жая устаревшие порядки, в то же время производит настолько громадные разрушения, что они
перечеркивают положительные моменты революции. Поэтому современная наука, не отрицая
революционной формы развития, переносит центр тяжести в анализе социальных изменений
на эволюционную, реформистскую форму.

В этом плане представляет интерес теория модернизации, рассматривающая процесс
перехода традиционного общества к современному. Модернизация долго понималась как
«вестернизация», т. е. копирование западных устоев во всех областях жизни. Модернизация
описывалась как форма «догоняющего» развития, при котором предполагалось, что достиже-
ние определенного уровня дохода на душу населения автоматически вызовет изменения в дру-
гих областях жизни. Но такой взгляд не выдержал проверки действительности.

На современном этапе не абсолютизируются ни реформа, ни революции. В социальной
жизни известны и великие революции, и великие реформы. Например, реформы античного
правителя Солона и многие другие. Ныне признается, что революционные взрывы – результат
неумения властных структур провести назревшие коренные реформы.
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7. Социальный прогресс

 
Прогресс (от лат. progressus – движение вперед) есть такое направление развития, кото-

рое характеризуется переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совер-
шенному.

Заслуга выдвижения идеи и разработки теории общественного прогресса принадлежит,
прежде всего, философам второй половины ХVIII в., а социально—экономической базой для
самого возникновения идеи прогресса послужило становление капитализма. В качестве кри-
териев прогресса выступали уровень материального благосостояния членов общества, степень
социальной справедливости и равенства, индивидуальной свободы и нравственности, развития
науки и техники, солидарности членов общества и др.

Классические представления о прогрессе рассматривают его как движение человечества
к более развитому состоянию, причем движение неуклонное, которое продолжается, несмотря
на отклонения и случайности.

Представления о прогрессе долго основывались на понимании необратимости линейного
времени, линейного типа развития, когда прогресс определяется логикой предшествующего
развития и оценивается как положительная разница между прошлым и настоящим или насто-
ящим и будущим.

Однако после первой Мировой войны появились сомнения в прогрессивности развития и
особенно сомнения в нравственном прогрессе. Стало наглядным и бесспорным, что прогресс в
одной области может приводить к регрессу в другой. Оптимистическая идея линейно—посту-
пательного развития человечества стала подвергаться критике.

Но можно ли утверждать, что идея прогресса исчерпала свое предназначение? Современ-
ные ученые не отказывают идее прогресса в существовании. Но есть ученые, считающие, что
необходимо отказаться от традиционного понимания понятия «прогресс», так как оно предпо-
лагает постоянную направленность изменений, в то время как история доказывает, что измене-
ния порой не только замедляются, но останавливаются и даже поворачивают вспять. Линейной
тенденции – вверх, вниз, вперед – не существует, линия нелинейна и неопределенна, нельзя
предугадать направление развития. Ученые также считают, что следует убрать из теории про-
гресса ценностный аспект, потому что он носит относительный характер (в самом деле, весьма
проблематично считать более поздние стадии развития человечества лучшими по сравнению
с предыдущими.) На современном этапе большое внимание уделяется «человеческому изме-
рению» любых изменений, новаций. Современная оценка тенденций развития строится не на
признании роли небывалого развития науки и техники, а на признании приоритетного влия-
ния гуманитарного знания.
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8. Типология обществ

 
Типология (от греч. typos – отпечаток, форма образец и logos – слово, учение) – способ

научного познания, в основе которого лежит расчленение системы объектов и их группировка
с помощью обобщающей модели. Потребность в типологии возникает, когда наука имеет дело
с крайне разнородными по составу множествами объектов и решает задачу их упорядоченного
описания.

К выводу о необходимости и возможности вычленения определенных ступеней развития
общества мыслители пришли с античных времен.

Типология обществ была связана с попытками обоснования проекта «идеального обще-
ства». Потребность в типологии была вызвана и под давлением накопленного исторического
материала.

На современном этапе наиболее универсальными являются формационная и цивилиза-
ционная типологии.

Формационная модель разработана К. Марксом. Согласно ей, человечество от одной ста-
дии движется к другой. Той или иной стадии развития соответствует общественно—эконо-
мическая формация, которая выделяется по признаку господствующего типа производства,
который описывается как исторически конкретное единство производительных сил и произ-
водственных отношений.

К. Маркс выделял три общественно—экономические формации: первичную (первобыт-
ную, архаическую), вторичную (экономическую, основанную на частной собственности), тре-
тичную (коммунистическую). Историческое развитие предстает как последовательная смена
общественно—экономических формаций.

Решающую роль в развитии общества, согласно марксистской теории, играют произ-
водственные(экономические) отношения. Они выступают базисом формации, определяющим
надстройку общества, т.  е. господствующие идеи и взгляды и соответствующие им органи-
зации. Переход от одной формации к другой вызывается противоречиями, принимающими
в антагонистическом обществе форму классовой борьбы, высшей формой которой является
социальная революция, победой которой знаменуется переход к коммунистической формации.

Формационный подход не всех исследователей устраивал. Основанием для критики фор-
мационной схемы служил тот факт, что в своем «чистом» виде ни в одной стране обще-
ственно—экономическая формация не обнаруживается: всегда присутствуют такие обще-
ственные связи и учреждения, которые принадлежат другим формациям. В среде ученых
крепло стремление поменять формационный подход на крупномасштабный – цивилизацион-
ный, который основывается на выявлении общности эволюции народов, поиске сходных путей
их развития.
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