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ПРЕДИСЛОВИЕ

Справочник адресован учащимся 10—11 классов об-

щеобразовательных учреждений и абитуриентам. Он вклю-

чает материал по всем базовым наукам, на основе которых

формируется курс обществознания: философии, экономике,

социологии, социальной психологии, политологии и правове-

дению, а также необходимые сведения о различиях взглядов

учёных на проблемы человека и общества.

Справочник создан на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего (полного) образова-

ния. Он состоит из восьми разделов: «Общество», «Человек»,

«Познание», «Духовная жизнь общества», «Экономическая

сфера жизни общества», «Социальная сфера жизни обще-

ства», «Политическая сфера жизни общества», «Правовая

система общества».

Каждый раздел включает несколько больших тем, кото-

рые разделяются на главки-«фонарики». Основные термины,

понятия, категории, важные положения и выводы выделены

жирным шрифтом.

Чёткая структура текста позволяет легко понять и запом-

нить изучаемую тему и быстро сориентироваться в большом

объёме информации.

Материалы справочника могут быть использованы при

подготовке к урокам, контрольным и проверочным работам,

зачётам и единому государственному экзамену.

Справочник написан коллективом преподавателей Рос-

сийского государственного университета им. А.И. Герцена:

В.В. Барабановым (разделы 2—4), А.А. Дорской (разделы 1,

6, 8), Г.И. Грибановой (раздел 7), И.П. Насоновой (раздел 5).
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РАЗДЕЛ 1

Общество

Т е м а 1

Общество как динамическая система

Общество в широком смысле — это

обособившаяся от природы, однако

тесно связанная с ней часть матери-

ального мира, состоящая из людей,

объединённых исторически сложив-

шимися отношениями, взаимодействиями. В свою очередь,

природа в широком смысле — весь окружающий нас мир

(Вселенная), в узком смысле — весь материальный мир за ис-

ключением общества, природно-географическая среда.

Человеческий род своим существованием создаёт обще-

ство как искусственную среду, «вторую природу», отдаляет-

ся, но не утрачивает связи с природой, т.е. естественными ус-

ловиями своей жизнедеятельности.

Обособление общества и природы связано с качественно

различающимися действующими в них силами. Так, если си-

лы природы действуют стихийно, то человек, наделённый со-

знанием и волей, сам творит свою историю, в своей деятель-

ности руководствуется собственными целями, ценностями,

избирает конкретные средства их достижения. Взаимосвязь

общества и природы подтверждается, например, тем, что осу-

ществляя общественное производство, необходимое для удов-

летворения материальных и духовных потребностей людей,

человек, с одной стороны, оказывает воздействие на природу,

с другой — испытывает на себе её влияние. Общество обязано

считаться с требованиями объективных законов природы, не

нарушать экологическое равновесие, с тем чтобы не допус-

тить необратимых последствий, опасных для существования

Понятие «общество». 
Общество 
и природа
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Раздел 1. Общество

самого человека и общества. Обособляясь от природы, обще-

ство в то же время должно создавать оптимальные условия

для её сохранения.

Общество в узком смысле — это:

— вид самой большой общности (человечество, челове-

ческое сообщество);

— отдельное конкретное общество, общество в отдельной

конкретной стране (российское общество, французское обще-

ство);

— определённый этап в историческом развитии народа

или страны, тип общества (феодальное общество, капиталис-

тическое общество; индустриальное общество);

— группа людей, объединившихся для общения и совмест-

ного выполнения деятельности (например, акционерное об-

щество), или связанных общностью положения, происхожде-

ния (дворянское общество), или общностью интересов

(общество книголюбов, студенческое научное общество).

Общество можно охарактеризовать

как систему и как структуру.

Структура (от лат. structura — стро-

ение) — это строение, комплекс

взаимосвязанных элементов, образующих целое. Понятие

«структура» характеризует упорядоченность системы. Систе-

ма (от гр. — составленное из частей, соединённое) — это цело-

стность, состоящая из взаимосвязанных и относительно само-

стоятельных элементов, взаимодействующих с внешней средой.

Понятие «система» подчёркивает единство, связанность всех

элементов. Системы бывают социальными (например, обще-

ство), биологическими (природа) и техническими (машина).

Общество как сложную динамическую систему характе-

ризует:

1. Целостность, т.е. несводимость свойств общества к

простой сумме свойств составляющих его элементов;

2. Структурность, т.е. возможность описания общества

через его элементы и связи между ними. Так, общество как

система состоит из элементов (подсистем) — сфер жизни об-

Общество 
как система
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щества, которые сами являются системами и состоят из эле-

ментов, а именно:

— экономическая сфера: материальное производство,

обмен, распределение, потребление, экономические

отношения между людьми и др.;

— социальная сфера: социальные общности и отноше-

ния между ними — молодёжь, классы, нации и др.;

— политическая сфера: политические институты и орга-

низации, политические отношения, политическое со-

знание и др.;

— духовная сфера: культура, наука, религия, мораль и др.

Все сферы (подсистемы) общества взаимосвязаны друг с

другом.

3. Иерархичность, т.е. все элементы выстраиваются в ие-

рархию как системы и подсистемы.

4. Открытость, т.е. взаимозависимость и равновесие об-

щества и внешней среды.

5. Функциональность общества и его элементов, т.е.

общество в целом и каждый его элемент выполняют строго

определённые функции. Так, общество выполняет следую-

щие функции:

— адаптации — приспособления к окружающей среде,

поддержание равновесия с ней;

— целедостижения — способности поддерживать свою

целостность, влиять на своё окружение;

— поддержания образца — способность воспроизводить

свои элементы, сохранять внутреннюю структуру;

— интеграции — способность поддерживать единство,

включать в себя новые образования.

6. Стабильность, т.е. общество сохраняет устойчивость,

несмотря на сильные воздействия извне.

7. Динамизм, т.е. общество постоянно изменяется, для

него характерно «развитие», «прогресс», «регресс», «эволю-

ция», «революция» и т.д.

Общество есть объединение людей, связанных взаимо-

действиями, в которых отражается их зависимость друг от

друга. Общественные отношения — это многообразие форм
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Раздел 1. Общество

взаимодействий людей, социальных общностей, групп. Они

могут быть материальными и духовными. Материальные от-

ношения возникают в ходе практической деятельности чело-

века и существуют независимо от него (производственные,

экологические и др.). Духовные отношении формируются,

предварительно «проходя через сознание» людей, определя-

ются их духовными ценностями (моральными, политически-

ми, правовыми, художественными, философскими и религи-

озными и др.).

В общественной жизни и деятель-

ности люди руководствуются свои-

ми потребностями, необходимость

удовлетворения которых и создания

соответствующих благ требует организации совместной дея-

тельности, её регулирования посредством норм, традиций,

обычаев, т.е. социальных институтов.

Социальный институт (от лат. — устройство, установле-

ние) — это исторически сложившаяся устойчивая форма ор-

ганизации совместной деятельности людей, регулируемая

нормами, традициями, обычаями и направленная на удов-

летворение индивидуальных и общественных потребностей.

Под социальным институтом понимаются:

— совокупность норм, регулирующих определённую

сферу общественных жизни;

— совокупность людей, осуществляющих деятельность

по удовлетворению общественных и индивидуальных

потребностей;

— совокупность организаций (не всегда) как материаль-

ной базы, необходимой для обеспечения совместной

деятельности людей.

Таким образом, социальные институты выполняют сле-

дующие основные функции: регулируют поведение людей

через нормы, обеспечивая выполнение желательных дей-

ствий и препятствуя нежелательным, объединяют людей в

их совместной деятельности, обеспечивают стабильность об-

щества.

Социальные 
институты



Тема 1. Общество как динамическая система

13

Так, например, экономические институты представлены

рабочими, фермерами, предпринимателями, менеджерами

и т.д. (т.е. совокупностями людей), которые трудятся в фир-

мах, банках, магазинах и др. (т.е. организациях). Экономи-

ческие институты регулируют действия людей, участвующих

в процессе производства, распределения, обмена и потребле-

ния материальных благ, что, в свою очередь, упорядочивает

деятельность людей в экономической сфере и во взаимосвязи

с другими сферами жизни обеспечивает стабильность обще-

ства в целом.

Основными видами социальных институтов являются:

1. Экономические, в том числе институт производства

(главный институт), собственности, финансов и др., занятые

производством и распределением материальных благ, орга-

низацией труда, денежным оборотом и т.д. Они удовлетворя-

ют потребности людей в средствах существования, матери-

альных благах.

2. Политические, в том числе институт государства (глав-

ный институт), институт власти, суда и др., обеспечивающие

управление в различных сферах общества и содействующие

удовлетворению потребностей людей в безопасности и соци-

альном порядке.

3. Институты родства, в том числе институт семьи (глав-

ный институт), брака, материнства, отцовства и др., удовлет-

воряющие потребность в воспроизводстве человеческого ро-

да, социализации подрастающих поколений.

4. Духовные, в том числе науки, религии (главные инсти-

туты), образования, культуры и др., удовлетворяющие по-

требности людей в преемственности поколений, передаче от

поколения к поколению социального опыта, знаний, подго-

товке кадров.

Социальные институты складываются исторически. Так,

институту производства 2 млн лет, если отправной точкой

считать первые орудия труда, созданные человеком. Возраст

института семьи насчитывает 500 тыс. лет, государства, как

и образования, — 5—6 тыс. лет, религии, начиная с перво-

бытных форм, — около 30—40 тыс. лет.
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Т е м а 2

Многовариантность общественного развития

Общество динамично, для него ха-

рактерно изменение, развитие.

Под общественным изменением по-

нимается  переход  общества  и его

подсистем из одного состояния в другое, происходящий с те-

чением времени и вызывающий преобразования.  Понятие

«общественное изменение» характеризует социальные пере-

мены безотносительно к их направленности (например, про-

грессу или регрессу), не содержит положительных или отри-

цательных оценок социальных преобразований. В свою

очередь, понятие «общественный процесс» означает непре-

рывные изменения в обществе и его подсистемах.

Общественное развитие — это изменение, которое связа-

но с достаточно глубокими преобразованиями, ведущими к

появлению новых социальных структур, общественных отно-

шений, институтов, норм, ценностей. Понятие «развитие»

отражает процессы усложнения, совершенствования, улуч-

шения.

Общественное развитие характеризуют: необратимость;

разно- и многонаправленность (наличие направлений осу-

ществления перемен, возможность как прогресса, так и рег-

ресса; многовариантность последовательности событий); за-

кономерность (не случайность); периодичность; отсрочен-

ность определения основных черт во времени; новое

качественное или количественное состояние.

Источниками общественного развития являются возни-

кающие противоречия: внешние (между обществами, между

обществом и природой) и внутренние (между индивидами,

общностями, институтами). Общественное изменение и раз-

витие может быть обусловлено следующими основными фак-

торами: историческими (например, революции, войны); по-

литическими (смена политического режима); экономически-

ми (подъём или спад промышленного производства);

духовными (научные открытия, тенденции моды); демогра-

фическими (увеличение или снижение рождаемости); при-

Понятие и виды 
общественного 
развития
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родными (стихийные бедствия, сокращение природных ре-

сурсов).

В общественном развитии также можно выделить ряд со-

стояний — стабильности, стагнации и кризиса. Так, под ста-

бильностью понимается состояние общества, при котором из-

менения не нарушают его целостности. Стагнация означает

остановку (застой) в развитии, а кризис — существенные на-

рушения целостности общества.

Виды общественного развития классифицируются:

1. По характеру: эволюционные и революционные.

Эволюционные процессы — это постепенные изменения

в обществе и его подсистемах. Революционные процессы —

это коренные преобразования в обществе и его подсистемах.

Под революцией понимают полное или комплексное измене-

ние всех или большинства сторон жизни общества, затраги-

вающее основы существующего социального строя. Револю-

ции часто связаны с применением методов насилия и

принуждения. Однако революции в будущем видятся проис-

ходящими лишь в отдельных социальных институтах, или

областях общественной жизни — науке, технике, управле-

нии — без применения методов насилия и принуждения. Ре-

волюции могут быть: кратковременными (например, револю-

ция 1917 г. в России) и долговременными (промышленная

революция XVIII—XIX вв.).

Существуют способы ускорить социальную эволюцию и

революцию. Так, социальная реформа как способ ускорения

эволюции — это осуществляемое, как правило, государством

преобразование, переустройство какой-либо стороны обще-

ственной жизни, не предполагающее её кардинальных изме-

нений. Способом ускорения революции служит модерниза-

ция — коренные преобразования в обществе и его подсистемах.

Под модернизацией изначально понимался процесс, при кото-

ром менее развитые общества приобретают черты, характер-

ные для более развитых. В современном обществознании —

это значительные преобразования (инновации) в основных

сферах общественной жизни (например, индустриализация в

сфере экономики, бюрократизация в государственной орга-

низации, развитие СМИ в духовной сфере и др.).


