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Прогресс и регресс

Прогресс(лат. progressus - движение вперёд, успех) - направление развития от 
низшего к высшему, поступательное движение вперёд, к лучшему.

Регресс(от лат. regressus - возвращение, обратное движение) - тип общественного 
развития, переход от более высоких форм к более низким, понижение уровня 
организации, изменения к худшему; противоположность прогрессу.



Прогресс и регресс. Ученые о развитии общества.

Мыслители Взгляды

Аристотель и 
Платон

Рассматривали историю как циклический круговорот, 
повторяющий одни и те же стадии. 

Гесиод (VIII – VII вв. 
до н. э.)

Писал о пяти стадиях в жизни человечества. Первой 
стадией был «Золотой век», когда люди жили легко и 
беспечно, второй – «Серебряный век», когда началось 
падение морали и благочестия.  Так, опускаясь все ниже, 
люди оказались в «Железном веке», когда повсюду 
царят зло, насилие, попирается справедливость.

Жан Антуан 
Кондорсе (1743 – 
1794 гг.)

Писал, что история представляет картину беспрерывных 
изменений, картину прогресса человеческого разума. 
«Наблюдения над тем, чем человек был, и над тем, чем 
он стал в настоящее время, помогут нам, - писал 
Кондорсе, - найти средства обеспечить и ускорить новые 
успехи, на которые его природа позволяет надеяться».

Георг Гегель (1770 
– 1831 гг.)

Считал общественный прогресс не только принципом 
разума, но и движущей силой всех мировых событий.



Прогресс и регресс. Ученые о развитии общества.

Мыслители Взгляды

Карл Маркс (1818 – 
1883 гг.)

Считал, что человечество идет ко все большему 
развитию производства и самого человека.

Карл Поппер 
(1902 – 1994 гг.)

Говорил о возможности прогресса только для 
человеческих индивидуумов, но не для 
исторического процесса.

Х. Ортега – и – 
Гассет (1883 – 1955 
гг.)

Писал об идеи прогресса: «Поскольку люди позволили 
этой идее затмить им рассудок, выпустили из рук 
поводья истории, утеряли бдительность и сноровку, и 
жизнь выскользнула из их рук, перестала им 
покоряться». 

Философы XX в. Появились философские и социологические теории, 
которые отказались от оптимистического взгляда на 
развитие общества, согласно которому светлое будущее 
рано или поздно обязательно наступит. Вместо идеи 
прогресса разные философы предлагают теории 
циклического круговорота, пессимистические идеи 
«конца истории» , глобальных экологических, 
энергетических и ядерных катастроф.



Противоречивость прогресса
Общество представляет собой сложный организм, в котором 

функционируют разные «органы», одновременно происходят различные 
процессы, развертывается разнообразная деятельность людей. Эти части 
одного общественного организма, различные виды деятельности 
находятся во взаимной связи и вместе с тем могут не совпадать в своем 
развитии. Отдельные процессы могут быть разнонаправленными, т.е. 
прогресс в одной области может сопровождаться  регрессом в другой. 

Но прогресс техники, развитие индустрии, химизация и другие 
изменения в области производства привели к разрушению природы, к 
непоправимому ущербу для окружающей человека среды, к подрыву 
естественных основ существования общества. Прогресс исторического 
развития общества противоречив: в нем можно обнаружить как 
прогрессивные изменения, так и регрессивные.

Как пример: 1) Прогресс науки и техники имел неоднозначные 
последствия. Открытия в области ядерной физики дали возможность не 
только получить новый источник энергии, но и создать мощное атомное 
оружие. 2) Использование компьютерной техники расширило возможности 
творческого труда и вызвало новые болезни.



Модели общественного 
развития

Социальная 
статика

Социальная 
динамика

Циклическая Линейная Спираль

Прогресс Регресс



Критерии прогресса

Критерий(греч. criterion) - признак, на основании которого формируется 
оценка качества объекта, процесса.

Критериями являются:
• Развитие и совершенствование производительных сил
• Увеличение объема научной информации, превращение науки в 
непосредственную производительную силу общества
• Расширение свободы человека, его возможностей к активным 
действиям
• Способность государства создавать оптимальные условия для 
жизни своих граждан
• Рост уровня жизни, степени социальной защиты



Критерии прогресса

Чем человечнее условия жизни, тем больше возможностей для развития в 
человеке человеческого: разума, нравственности, творческих сил.

«Прогресс состоит во все большем и большем преобладании разума над 
животным законом борьбы».

Л.Н. Толстой

Человечность, признание человека высшей ценностью выражается словом 
«гуманизм». Можно сделать вывод об универсальном критерии 
социального прогресса: Прогрессивно то, что способствует 
возвышению гуманизма.



Многообразие путей и форм общественного 
развития

Единство исторического 
процесса

Многообразие путей и форм:
� Различие природных условий
� Специфика хозяйства
� Своеобразие духовной культуры
� Особенности образа жизни

Пути развития

Реформа Революция



Основные понятия и термины
Исторический опыт свидетельствует о том, что в определенных условиях возможны 
различные варианты решения назревших проблем, возможен выбор способов, форм, 

путей дальнейшего развития, т.е. историческая альтернатива.

Таким образом, исторический процесс, в котором проявляются общие тенденции – 
единство многообразного общественного развития, создает возможность выбора, от 
которого зависит своеобразие путей и форм дальнейшего движения данной страны, это 
говорит об исторической ответственности тех, кто делает выбор.

Социальная статика - такой подход к изучению социальных явлений, при котором 
основное внимание уделяется исследованию устойчивых социальных структур и их роли 
в сохранении общества как социального целого. Аспекты социальной жизни, которые 
относятся к упорядоченности и стабильности и дают обществам возможность сохранять 
свою целостность и выживать.

Социальная динамика - это совокупность процессов функционирования, изменения и 
развития общества и его социальных структур. Исследование способности общества 
реагировать на внутренние и внешние изменения и иметь дело с его механизмами 
регуляции.

Реформа (лат. reformo) - преобразование, изменение, переустройство какой-либо 
стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не уничтожающее 
основ существующей социальной структуры. Преобразование, вводимое 
законодательным путем.


