
Общество и его основные 
сферы

Лекция 5



План лекции
□ Понятие «общество» как 

фундаментальная категория
□ Динамика исследования общества
□ Проблемы исследования 

современного общества



Понятие «общество» как 
фундаментальная категория

□ Теория общества соотносится с 
предметом социологии.

□ История социологии – 
последовательная смена 
(пополнение) соответствующих 
теорий общества в широком и узком 
смысле.

□ Динамика развития теорий 
общества – от XVIII в. к 
современности



Два вида основных концепций 
общества:
□ Формальная концепция (широкая, общая) 

– совокупность теорий, в рамках которых 
устанавливаются фундаментальные 
компоненты и функциональные связи 
между ними, которые присущи всякому 
обществу вне зависимости от его 
специфики.

□ Содержательная концепция (узкая, 
конкретная) – теории, исследующие 
историческую спецификацию общества, 
ее конкретное содержание 
(традиционное, средневековое, 
промышленное, общество модерна)



Теории общества:
□ Ч. Спенсер: общество как организм.
□ К.Маркс, марксисты: общество как 

последовательная смена общественно-
экономических формаций.

□ Э. Дюркгейм: общество как объективная 
социальная реальность

□ М. Вебер: общество как система социальных 
действий и взаимодействий.

□ Т.Парсонс: общество как особый вид 
социальной системы.

□ Феноменология: общество как жизненный мир.



Основные периоды формирования 
теорий общества

I – конец XVIII – начало XX 
века

II – 20-70 годы XX века
III – 70-80-е годы XX века –    

  начало XXI века



I период: конец XVIII-начало XX 
в.
□ Становление классических теорий 

промышленного общества, явившегося 
результатом разделения 
государственной, экономической и 
гражданской сфер.

□ Новые характеристики состояния 
общества: индустриализм, капитализм, 
демократия, массовая культуры.

□ Эти характеристики дополняют друг 
друга, с разных сторон описывая 
общество после промышленной 
революции



Терминология определения 
общества:

□ А.Сен-Симон, О.Конт, Ч.Спенсер, Э.
Дюркгейм: промышленное 
общество;

□ К.Маркс, М.Вебер: 
капиталистическое общество;

□ А.Токвиль: демократическое, 
массовое общество



Общество конца XVIII-начала XX 
в.:
□ Общество,  котором экономика имеет индустриальный 

характер;
□ Экономическая подсистема общества определяет тип 

общества, задавая принципы социального порядка 
(социальной интеграции)

□ У К.Маркса этот процесс реализуется через систему 
отношений собственности; у Ч.Спенсера, М.Вебера, Г.
Зиммеля, Э.Дюркгейма – через систему 
функционального разделения труда, через 
профессиональную структуру социальной 
дифференциации.

□ В социологии профессия становится доминантным 
показателем в системе социальной дифференциации 
(М.Вебер, Э.Дюркгейм). Именно профессия 
оказывается принципом, структурирующим 
социальную деятельность индивида.



II период: 1920-е – конец 1960-х 
гг. ХХ века
□ Новые тенденции в развитии промышленного 

капиталистического общества (государственно-
монополистический или организованный 
капитализм) – становление обществ с 
социалистической ориентацией.

□ Экономическая сфера продолжает доминировать, 
она определяет сферу государства и политики, 
влияет на социокультурную сферу, усиливая свое 
влияние через технологическую систему.

□ Общество осмысливается через организованный 
капитализм, менеджериальную профессиональную 
систему, как общество массовой культуры и 
массового потребления.

□ Сохраняется логика исследования общества в 
классических теориях



В 70-е годы ХХ века происходит 
фундаментальная смена методологической 
парадигмы в социологической теории общества

□ Концепции информационного общества (результат 
микроэлектронной революции)- общество третьей 
волны, супериндустриальное общество (Олвин 
Тоффлер), постиндустриальное общество (Дэниел 
Белл), программируемое (Ален Турен), 
посткапиталистическое или общество среднего 
класса (Ральф Дарендорф). Фиксируются 
трансформации системы экономики, в которой 
главной становится информация. 

□ Изменения в структуре власти: регионализм и 
децентрализация. Возникает глобальное общество на 
основе общей символической информационной 
культуры. Политическая сфера перестает быть 
сферой классового конфликта, конфликт в 
информационном обществе приобретает 
институциональные формы (гражданское общество).  



□ Изменяется структура социального расслоения. 
Классовая структура заменяется статусной 
иерархией, которая формируется уже не на основе 
профессии, а на основе образования, уровня 
культуры и ценностных ориентаций.

□ Возникают концепции «символического капитала» 
(Пьер Бурдьё) и культурной идентичности как 
основы системы социальной иерархии и 
группообразования. 

□ Ось социального конфликта пролегает не по линии 
обладания собственностью, а по линии обладания 
образованием в самом широком смысле слова и 
контроля над информацией (прежде всего 
социальной).

□ Меняется тип организации. Осуществляется 
переход от традиционной иерархии к сетевой 
организации, т.к. иерархия замедляет поток 
информации. 



В теориях информационного общества в 
качестве самостоятельных подсистем 
выделяют:

□ Систему телекоммуникационных технологий, 
определяющей коммуникационные и 
информационные возможности общества. Она 
изменяет коммуникационные возможности 
человека, влияет на государственно-политическую 
сферу, сферу труда, культуры, на пространственно-
временной континуум  (continuum — непрерывное, 
сплошное).

□ Значительной подсистемой общества, уже 
выходящей за институциональные рамки, 
становится образование. Оно становится 
фундаментальной основой процесса социализации 
и воспроизводства общества, значительно влияет 
на все подсистемы общества.

□ Возрастает стабилизирующая роль культуры и 
религии.



Два подхода к пониманию 
сущности информационного 
общества:
□ Информационное общество 

рассматривается как очередной этап 
индустриального общества, наступивший 
за этапами индустриализации (конец 
XVIII-начало XX в.)  и массового 
производства и потребления (начало ХХ 
в. – 60-70-е гг. ХХ в.): Ю.Хабермас, Э.
Гидденс.

□ Информационное общество – это 
совершенно новый этап исторического 
развития, наступивший вслед за 
индустриальным обществом: Д.Белл, О.
Тоффлер.



Во всех концепциях 
информационного общества:
□ Экономика больше не является той 

доминирующей подсистемой общества, 
которая задает условия и правила 
функционирования другим подсистемам 
(государственно-политической, 
культурной, социальной).

□ В дополнение к 4 подсистемам общества 
появляются еще 2 столь же значимые и 
самостоятельные – 
телекоммуникационная и образование (Т.
Парсонс)



Основные направления социологических 
исследований современного общества (по 
материала всемирных социологических 
конгрессов)

□ Экономические изменения и развитие, экономические 
факторы, модели, системы.

□ Проблема неравенства в современном мире
□ Образовательные реформы, системы, идеологии.
□ Культура, гуманизация, межкультурные коммуникации
□ Старение населения и структурно-функциональных систем 

современных обществ.
□ Информационные технологии и Интернет
□ Инвайронментальная проблематика, механизм соотношения 

природной и социальной эволюции.
□ Глобализация и глокализация.
□ Религия, религиозность, религиозные организации, НРД.
□ Проблемы здоровья и болезней в контексте глобализации
□ Процессы миграции и иммиграционная политика.



Понятия:
□ Инвайронментализм (invironmentalism) – 

социологический подход, предполагающий анализ 
социальных реалий через призму среды их 
существования

□ Глокализация (glocalization)– неологизм Р.
Робертсона, включающий в себя два понятия: 
глобализация и локализация, обозначающие 
современную форму глобализации, которая 
предполагает пространственно-временное сжатие, 
ведущее к конфликтам и напряженности между 
глобальными и локальными культурными 
процессами

□ НРД – новые религиозные движения, 
сформировавшиеся в конце ХХ-начале XXI века в 
разных странах (Армия спасения, вайшнавизм, 
церковь Божьей матери Державная, саентология и 
др.)


