
Многовариантность 
общественного 

развития



Содержание:

■ Традиционное общество
■ Индустриальное общество
■ Постиндустриальное общество.



Многовариантность 
общественного развития 

■ Эволюционный путь (слово «эволюция» 
происходит от латинского слова, 
означающего «развертывание») – путь 
мирного ненасильственного 
преобразования общества состоял в том, 
чтобы спокойно, без рывков и попыток 
«перепрыгнуть через время», помогать 
прогрессу, т. е. улавливать его основные 
направления и всемерно их поддерживать, 
быстро перенимать передовой опыт 
других государств.



Многовариантность 
общественного развития 

■ Общественное развитие может носить 
реформистский или революционный характер

Реформа ( от фр. Reforme    Лат. 
Reformare – преобразование) 

Революция ( от лат revolution – 
поворот, переворот) 

 Это какая-либо степень 
усовершенствования в какой –либо 
сфере общественной жизни, 
проводимого одновременно, через 
ряд постепенных преобразований, 
не затрагивающих 
фундаментальные основы (системы, 
явления, структуры) 

Это коренное, качественное 
изменение всех или 
большинства сторон 
общественной жизни, 
затрагивающие основы 
существующего социального 
строя 



Общественное 
развитие

Революции Реформы

Долговрем
енные

Кратковре
менные

Прогрессив
ные

Регрессивн
ые

■ Реформы бывают прогрессивные и 
регрессивные; 

■ Революции – кратковременные (февральская 
революция в России 1917), Долговременные ( 
промышленная революция 18 – 19 вв.).



■  В современном обществознании акцент переносится с 
дилеммы « реформа – революция» на «реформа – 
инновация». Под инновацией ( от анг. – нововведение, 
новшество, новаторство) понимается рядовое, 
однократное улучшение, связанное с повышением 
адаптационных возможностей социального организма в 
данных условиях.



В современном обществознании акцент переносится 
с дилеммы « реформа – революция» на «реформа – 
инновация». Под инновацией ( от анг. – 
нововведение, новшество, новаторство) понимается 
рядовое, однократное улучшение, связанное с 
повышением адаптационных возможностей 
социального организма в данных условиях.



Модернизация
■ В современной социологии общественное развитие 

связывают с процессом модернизации.
■ Модернизация  (с франц.  - современный) – это 

процесс перехода от традиционного аграрного 
общества к обществам современным, 
индустриальным. Классические теории модернизации 
описывали так называемую «первичную» 
модернизацию, исторически совпавшую с процессом 
развития западного капитализма. Более поздние 
теории модернизации характеризуют ее через 
понятия «вторичная» или «догоняющая» 
модернизация. Она осуществляется в условиях 
существования «образца», например в виде западно - 
европейской либеральной модели, часто такая 
модернизация понимается как вестернизация, те 
процесс вытеснения локальных, местных типов 
культур и социальной организации 
«универсальными» (западными) формами 
современности.



Типологии обществ
■ Можно выделить несколько классификаций 

(типологий) обществ:
■ Дописьменные и письменные;
■ Простые и сложные  (система управления) 
■ Первобытное общество, рабовладельческое 

общество. Феодальное общество, 
капиталистическое,  коммунистическое.

■ Развитые, развивающиеся, отсталые.
■ Традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное (информационное).



Традиционное общество 
■ Традиционное общество (аграрное) представляло 

доиндустриальную стадию цивилизационного 
развития. Традиционными были все общества  
древности и средневековья.

■ Их экономика характеризовалась господством 
сельского натурального хозяйства и примитивного 
ремесла. Преобладала «экстенсивная» технология и 
ручные орудия труда. В своей производственной 
деятельности человек стремился максимально 
приспособиться к окружающей среде, подчинялся 
ритмам природы. Отношения собственности 
характеризовались господством общинной, 
государственной форм собственности. Частная 
собственность не являлась ни священной, ни 
неприкосновенной. Распределение материальных 
благ, произведенного продукта зависело от 
положения человека в социальной иерархии. 



Традиционное общество
■ Социальная структура традиционного общества 

стабильна и неподвижна. Социальная мобильность 
фактически отсутствовала: человек рождался и 
умирал, оставаясь в одной и той же социальной 
группе. Основными социальными ячейками являлись 
община и семья. Поведение человека в обществе 
регулировалось корпоративными нормами и 
принципами, обычаями, верованиями, неписанными 
законами.

■ Духовный мир человека традиционного общества, 
его система ценностных ориентаций, образ 
мышления заметно отличался от современных. 
Индивидуальность, самостоятельность не 
поощрялись; социальная группы диктова личности 
нормы поведения. Число образованных людей было 
крайне ограниченным («грамота для немногих») 
устная информация преобладала над письменной. 



Традиционное общество
■ В политической сфере традиционного 

общества господствовала церковь и армия. 
Человек был полностью отчужден от 
политики. Власть ему представлялась 
большей ценностью, чем право и закон. В 
целом это общество было чрезвычайно 
консервативным, стабильным, 
невосприимчивым к нововведениям и 
импульсам извне. Изменения в нем 
происходили спонтанно, медленно, без 
сознательного вмешательства людей. 

■ Духовная сфера человеческого бытия 
приоритетна перед экономической.



Индустриальное общество
■ Индустриальное (техногенное или экономическое) 

общество. Промышленность, основанная на 
машинной технике, является экономической базой 
индустриального общества. Увеличивается объем 
основного капитала, снижаются долговременные 
средние издержки на единицу продукции. В  сельском 
хозяйстве резко повышается производительность 
труда, разрушается натуральная замкнутость. 
Экстенсивное хозяйство – интенсивным, а простое 
воспроизводство – расширенным. Все эти процессы 
происходят через реализацию принципов и структуру 
рыночной экономики, на основе Н.Т.Прогресса. 
Человек освобождается от прямой зависимости от 
природы, часто подчиняя ее себе. Стабильный 
экономический рост сопровождается ростом 
реальных доходов на душу населения.



Индустриальное общество
■ Если доиндустриальный период наполнен боязнью 

голода и болезней, то для индустриального  - 
возрастание благосостояния.

■ Социальная мобильность значительна. 
Происходит урбанизация – переселение людей в 
города и распространение городских ценностей 
жизни на все слои населения. Расширение доли 
городского населения и распространения городского 
образа жизни на все слои населения. Появляются 
новые классы – пролетариат, буржуазия. 
Укрепляются средние слои. Аристократия приходит в 
упадок. В духовной сфере наблюдается значительная 
трансформация системы ценностей. 



Индустриальное общество
■ Человек нового общества автономен  внутри 

социальной группы, руководствуется своими личными 
интересами. Индивидуализм, рационализм (человек 
анализирует  окружающий мир и принимает решения 
на этой основе) утилитаризм (человек действует не 
во имя каких – то глобальных целей, а для 
определенной пользы) – новые системы координат 
личности. Человек в индустриальном обществе 
стремиться к саморазвитию, 
самосовершенствованию. Глобальные изменения 
происходят и в политической сфере. Резко 
возрастает роль государства, постепенно 
складывается демократический режим. В обществе 
господствует право и закон, а человек вовлекается 
во властные отношения в качестве активного 
субъекта.



Постиндустриальное общество
■ Постиндустриальное общество (понятие 

введено американским социологом Даниелом 
Беллом).

■ В доиндустриальном обществе определяющим 
фактором развития выступало сельское 
хозяйство. С церковью и армией как 
главными институтами.

■ В индустриальном – промышленность, с 
корпорацией и фирмой во главе.

■ В постиндустриальном определяющим 
фактором стало теоретическое знание, с 
университетом как местом его производства и 
сосредоточения. 



Постиндустриальное общество

■ Переход от индустриального к 
постиндустриальному обществу 
сопровождается превращением товаро-
производящей экономики в обслуживающую, 
означает превосходство сферы услуг над 
сферой производства. Изменяется социальная 
структура: классовое деление уступает место 
профессиональному.  Собственность, как 
критерий социальной иерархии теряет свое 
значение, решающим становиться  уровень 
образования и знания.



Постиндустриальное общество

■ В современную эпоху введены в обращение 2 
новых виды ресурсов: информационный и 
человеческий. 

■ Под информационным понимаются знания и 
сведения, накопленные человечеством и 
необходимые для его жизнедеятельности. 
Доступ к ним осуществляется по системе 
глобальной коммуникации, через терминалы 
персональных компьютеров. 
Информационные ресурсы, помимо прочего, 
включают в себя индивидуальные знания 
специалистов. Как и другие виды ресурсов 
они могут продаваться и покупаться.


