
 Общество
как система



Определения понятия «общество»:

• О. Конт отождествлял понятие «общество» с понятием 
«человечество» 

• Г. Спенсер считал что общество есть разновидность 
организма 

• Э. Дюркгейм рассматривает общество как высшую, над 
индивидуальную духовную реальность

• М. Вебер, общество - это взаимодействие людей, являющееся 
продуктом социальных действий

• Т. Парсонс определяет общество как такой тип социальной 
системы, который обладает наивысшей степенью 
самодостаточности относительно своей среды, включающей 
и другие социальные системы

• Б. Латур - “Общество не существует”



Обособившаяся от 
природы, но тесно связанная

с ней часть 
материального мира, 

состоящая из индивидов, 
обладающих волей и

 сознанием
 

Группа людей, 
объединившихся 
для совместной 
деятельности
или общения

(«союз 
кинематографистов»,

«общество потребителей»,
«философское общество») 

Общество
Узкий смысл Широкий смысл

Включает

Формы объединения 
людей (социальные 

группы)

Способы 
взаимодействия 

людей (отношения)



Общество в узком смысле

человечество в целом,
все население Земли 

специфические
особенности жизни 
страны 

определенный 
исторический этап 
развития

•Общество книголюбов
•Педагогическое общество
•Общество собаководов

•Европейское общество
•Российское общество
•Английское общество

•Античное общество
•Феодальное общество
•Индустриальное общество



Функции общества: 
     (в понимании как способа существования людей) 
• 1. Воспроизводство и социализация человека;
• 2. Производство материальных благ и услуг;
• 3. Распределение продуктов труда (деятельности);
• 4. Регламентация и управление деятельностью и 

поведением людей;
• 5. Духовное производство и регулирование 

активности людей.



Общество, как система, имеет способность, серьезно 
изменяясь, сохранять в то же время свою сущность и 

качественную определенность

Система – комплекс взаимодействующих элементов 

Система общества

а) сложная б) динамическая

Многообразие 
составляющих 

элементов и связей 
между ними

Постоянное 
изменение 

элементов и 
связей



Основные признаки общества
как системы

• 1. Целостность – общество представляет собой 
систему взаимосвязанных элементов (сферы 
общественной жизни); 

• 2. Устойчивость – развитие и существование 
общества относительно стабильны, оно стремится к 
самосохранению;

• 3. Способность к саморазвитию – постоянное 
изменение общества;

• 4. Открытость – появление в обществе новых 
элементов и исчезновение старых, отживших.



Общее понятие «системы»

• Понятие «система» относится к 
сложным объектам (механическим, 
биологическим, социальным), 
включающим в себя разнородные 
элементы.

• Все элементы, части системы связаны 
между собой, взаимодействуют друг с 
другом; система функционирует лишь 
благодаря этому взаимодействию.

• Свойства системы принадлежат не её 
отдельным частям, а только системе в 
целом.



Классическое определение

Система - целостный комплекс взаимосвязанных 
элементов, находящихся в функциональных 
отношениях и связях друг с другом. 
Качества социальных систем: 
• структурно-функциональная целостность 
• устойчивость 
• открытость 
• динамизм 
• самоорганизация и самовоспроизводство 
• эволюция



Социальная система

✔ упорядоченное целое, включающее 
отдельных индивидов, группы, 
организации, институты, общности и 
сообщества, объединенные социальными 
связями и отношениями 

Социетальная система (от лат. societas- 
общность) – вся совокупность системы 
социальных отношений и процессов, 
рассматриваемых на уровне общества в 
целом



Характерные черты общества
как динамической системы

• 1. Постоянное изменение и развитие общества;
• 2. Взаимосвязь и воздействие элементов общества 

друг на друга;
• 3. Полное прекращение существования одних 

элементов общества и появление других.

Элемент общества – некоторый далее неразложимый 
компонент системы, принимающий непосредственное 
участие в ее создании.



Для анализа сложноорганизованных систем, подобных 
той, которую представляет собой общество, учеными 
было выработано понятие «подсистема».

 «Подсистема» – «промежуточные» комплексы, более 
сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама 
система.
Подсистемы образуются на основе определенных групп 
общественных отношений.
Основными подсистемами общества принято считать 
сферы общественной жизни.



Сфера общества – определенная область общественной 
жизни, включающая наиболее устойчивые формы 
взаимоотношений людей.

Каждая сфера включает в себя:
• 1. Определенные виды деятельности человека (образовательная, политическая, 

религиозная);
• 2. Социальные институты – исторически сложившиеся, устойчивые формы 

организации совместной деятельности людей, реализующих определённые 
функции в обществе, главная из которых связана с удовлетворением социальных 
потребностей (государство, семья, школа, партии, церковь);

• Основные функции социальных институтов:
• а) организация человеческой деятельности в определенной системе ролей и 

статусов, устанавливая образцы поведения людей в различных сферах 
общественной жизни;

• б) система санкций (правовые, морально-этические);
• в) упорядочение, координация множества индивидуальных действий людей, 

придание им организованного и предсказуемого характера;
• г) обеспечение стандартного поведения людей в социально типичных ситуациях.
• 3. Сложившиеся отношения между людьми (связи, возникшие в процессе 

деятельности людей).



Сферы общественной жизни

• 1. Экономическая – отношения по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и 
услуг (социальные институты: бизнес, рынки, банки, фирмы, 
собственность.

• 2. Социальная – отношения между различными группами людей 
(классы, сословия, нации, профессиональные, возрастные), а 
также деятельность государства по обеспечению социальных 
гарантий на основе социально значимых критериев (поддержка 
семьи, материнства и детства (уровень доходов), уровень жизни 
пенсионеров (возраст), забота о людях с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение равного доступа к 
получению образования, медицинской помощи (система 
здравоохранения и образования, социального обеспечения);



Сферы общественной жизни

• 3. Политическая – отношения между гражданским обществом и государством, 
государством и политическими партиями (парламент, правительство, партии, 
общественные организации);

• а) политические коммуникации – отношения, связи и формы взаимодействия 
между участниками политического процесса (политическая система и общество);

• б) политическая культура и идеология – политические идеи, политическая 
психология;

• 4. Духовная – различные формы и уровни общественного сознания, которые в 
реальной жизни общества образуют явление духовной культуры (школа, вуз, 
театр, музей, библиотека, архив, церковь);

• а) религия – форма мировоззрения, основанная на вере в сверхъестественные 
силы;

• б) мораль – система нравственных норм, идеалов, оценок, поступков;
• в) искусство – художественное освоение мира;
• г) наука – система знаний о закономерностях существования и развития мира;
• д) право – совокупность норм, поддерживаемых государством;
• е) образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения.



Экономическая 
сфера

Духовная
сфера

Социальная 
сфера

Политическая 
сфера

Макроструктура общества 

Э П

С Д

Сферы тесно связаны друг с другом



Сферы общественной жизни

Основанием для разграничения сфер общественной 
жизни служат базовые потребности человека:
• 1. Материальные – экономическая сфера;
• 2. Общение в той или иной форме общности или 

коллективности – социальная сфера;
• 3. Организованность, взаимодействие, дисциплина, 

закон, порядок – политическая сфера;
• 4. Самореализация, самоутверждение, нравственное 

совершенствование (добро, истина, красота) – 
духовная сфера.



Институты общества

В современном обществе существуют десятки 
институтов, среди которых можно выделить ключевые 
(базовые) с точки зрения его организации:
• 1. Собственность;
• 2. Власть;
• 3. Наследование;
• 4. Семья.



Основные функции
институтов общества:

• 1. Организация человеческой деятельности в 
определенной системе социальных ролей и статусов, 
устанавливая образцы поведения людей в различных 
сферах общественной жизни;

• 2. Удовлетворение насущных жизненных потребностей;
• 3. Осуществление социализации (образование и 

воспитание) людей;
• 4. Контроль поведения членов общества;
• 5. Регулирование властных отношений.
• 6. Осуществление коммуникации между людьми.
• 7. Обеспечение защиты членов общества от физической 

опасности.



Социологи предлагают несколько 
классификаций общества:

• 1. Дописьменные и письменные общества;
• 2. Простые и сложные общества – число уровней управления обществом, а 

также степень его дифференциации;
• а) простые общества – отсутствие руководителей и подчиненных, богатых и 

бедных;
• б) сложные общества – несколько уровней управления и несколько социальных 

слоев населения, расположенных сверху вниз по мере убывания доходов;
• 3. Общество первобытных охотников и собирателей, традиционное (аграрное) 

общество, индустриально общество, постиндустриальное общество;
• 4. Формационный подход (К. Маркс) – первобытное общество, рабовладельческое 

общество, феодальное общество, капиталистическое общество и 
коммунистическое общество;

• 5. В западной научной литературе (1960-е гг.) – все общества делятся на 
традиционные и индустриальные (немецкий социолог Ф. Теннис, французский 
социолог Р. Арон, американский экономист У. Ростоу).



Основное назначение общества – создание условий 
для удовлетворения разнообразных социальных 

потребностей его членов.

Для достижения этой цели общество выполняет следующие 
функции:
• 1. Адаптация – процесс привыкания и приспособления к новым 

условиям существования;
• 2. Целеполагание – определение основных целей для больших 

групп людей и их достижение (эту функцию выполняют 
государство, политические партии и движения);

• 3. Закрепление и воспроизводство общественных отношений – 
система правил и норм поведения, закрепляющих, 
стандартизирующих поведение каждого члена общества и 
делающих это поведение предсказуемым;

• 4. Регулятивная – выработанные обществом образцы поведения 
и формы социального контроля, регулирующие 
взаимоотношения между членами общества;



Основное назначение общества – создание условий 
для удовлетворения разнообразных социальных 

потребностей его членов.

• 5. Интегративная – сохранение устойчивости, внутреннего 
единства, солидарности, связей между поколениями (сплочение, 
взаимозависимость и взаимоответственность членов социальных 
групп, происходящие под воздействием принятых в обществе норм, 
правил, санкций и ролей через создание и поддержание общих норм 
и ценностей культуры (ведущая роль государства);

• 6. Транслирующая – передача социального опыта от одного 
поколения к другому через систему образования и воспитания;

• 7. Коммуникативная – распространение произведенной в обществе 
информации с целью управления и контроля над соблюдением 
норм, а также передача ее при взаимодействии с другими 
институтами;

• 8. Стабилизирующая – система норм и ценностей, которые 
усваиваются индивидами в процессе социализации (религия, 
образование, семья).



Общество как система

Таким образом, все сферы общественной жизни не 
только взаимосвязаны, но и взаимно обусловливают 
друг друга.
Разделение общества на сферы несколько условно, но 
оно помогает вычленять и изучать отдельные области 
реально целостного общества, многообразную и 
сложную общественную жизнь.



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Человеческое сообщество является результатом разумно организованной и 
целенаправленной деятельности людей, объединенных на основе общих 
интересов. Характерные признаки общества:
• 1. Внешние;
• а) территория, на которой формируется данное социальное 

взаимодействие;
• б) хронология, т.е. последовательность исторических событий, 

определяющая временные рамки конкретного общества;
• 2. Внутренние; 
• а) динамическая (способность к развитию) стабильность;
• б) устойчивые социальные институты (государство, семья);
• в) способности к выполнению определенных функций (производство 

материальных благ и их распределение, воспроизводство и 
социализация человека, духовное производство).



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

ВСТУПАЯ  ВО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ  СОБОЙ,  ЛЮДИ  
СТАНОВЯТСЯ  УЧАСТНИКАМИ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ

ЭТО  ОБУСЛОВЛЕНО

НЕОБХОДИМОСТЬЮ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
КООРДИНАЦИИ  СОВМЕСТНЫХ  УСИЛИЙ  

ДЛЯ  ДОСТИЖЕНИЯ  ЗАРАНЕЕ  
СПЛАНИРОВАННЫХ  ЦЕЛЕЙ  ПОТРЕБНОСТЬЮ  ОБМЕНА  

ИНФОРМАЦИЕЙ,  ЗНАНИЯМИ,  
ОПЫТОМ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ –  МНОГООБРАЗНЫЕ  СВЯЗИ,  ВОЗНИКАЮЩИЕ  
МЕЖДУ  СОЦИАЛЬНЫМИ  ГРУППАМИ,  КЛАССАМИ,  НАЦИЯМИ,  А  ТАКЖЕ  

ВНУТРИ  НИХ   В  ПРОЦЕССЕ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО,  СОЦИАЛЬНОГО,  
ПОЛИТИЧЕСКОГО,  ДУХОВНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ЛЮДЕЙ

РАЗДЕЛЕНИЕ  ОБЩЕСТВА  НА  СФЕРЫ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ  НЕСКОЛЬКО  
УСЛОВНО,  НО  ОНО  ПОМОГАЕТ  ВЫЧЛЕНЯТЬ  И  ИЗУЧАТЬ  ОТДЕЛЬНЫЕ  

ОБЛАСТИ  РЕАЛЬНО  ЦЕЛОСТНОГО  ОБЩЕСТВА,  
МНОГООБРАЗНУЮ  И  СЛОЖНУЮ  ОБЩЕСТВЕННУЮ  ЖИЗНЬ



МАТЕРИАЛЬНЫЕ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

ДУХОВНЫЕ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ  ПО  
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ

МОРАЛЬНЫЕ

ПРАВОВЫЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

ФИЛОСОФСКИЕ

РЕЛИГИОЗНЫЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ОТНОШЕНИЯ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДУХОВНЫЕ

СКЛАДЫВАЮТСЯ  В  СФЕРЕ  
МАТЕРИАЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА

СКЛАДЫВАЮТСЯ  В  СФЕРЕ  
ДУХОВНОЙ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ



МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 
– ОСОБЫЙ  ВИД  ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ОТНОШЕНИЙ

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ – ОТНОШЕНИЯ  

МЕЖДУ  ОТДЕЛЬНЫМИ  
ИНДИВИДАМИ

СОЦИОЛОГ  ПИТИРИМ  СОРОКИН  ВЫДЕЛЯЛ  СЛЕДУЮЩИЕ  ТИПЫ  
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ  ОТНОШЕНИЙ:

МЕЖДУ  ДВУМЯ  ИНДИВИДАМИ  
(МУЖ  И  ЖЕНА,  УЧИТЕЛЬ  И  

УЧЕНИК,  ДВА  ДРУГА)

МЕЖДУ  ТРЕМЯ  ИНДИВИДАМИ  
(ОТЕЦ,  МАТЬ, РЕБЕНОК)

МЕЖДУ  ЧЕТЫРЬМЯ,  ПЯТЬЮ  И  
БОЛЕЕ  ЛЮДЬМИ  

(ПЕВЕЦ  И  ЕГО  СЛУШАТЕЛИ)

МЕЖДУ  МНОГИМИ  И  МНОГИМИ  
ЛЮДЬМИ  (ЧЛЕНЫ  

НЕОРГАНИЗОВАННОЙ  ТОЛПЫ)

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  ВОЗНИКАЮТ  И  РЕГУЛИРУЮТСЯ  В  
ОБЩЕСТВЕ  И  ЯВЛЯЮТСЯ  ОБЩЕСТВЕННЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ  ДАЖЕ  В  ТОМ  

СЛУЧАЕ,  ЕСЛИ  ОНИ  НОСЯТ  ХАРАКТЕР  СУГУБО  ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ОБЩЕНИЯ.  ОНИ  ВЫСТУПАЮТ  ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ  ФОРМОЙ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОТНОШЕНИЙ.

ПРИ  ЭТОМ  ИНДИВИДЫ,  КАК  ПРАВИЛО,  ПРИНАДЛЕЖАТ  К  РАЗНЫМ  
СОЦИАЛЬНЫМ  СЛОЯМ,  ИМЕЮТ  НЕОДИНАКОВЫЙ  КУЛЬТУРНЫЙ  И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ,  НО  ИХ  ОБЪЕДИНЯЮТ  ОБЩИЕ  
ПОТРЕБНОСТИ   И  ИНТЕРЕСЫ,  ЛЕЖАЩИЕ  В  СФЕРЕ  ДОСУГА  ИЛИ  БЫТА



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Направление и содержание развития общества определяют его движущие 
силы. Они способны либо разрешать существующие общественные 
противоречия, либо приводить к новым. Движущие силы развития 
общества можно классифицировать по следующим признакам::
• 1. Всеобщие и частные;
• а) всеобщие – существуют во всех обществах;
• б) частные – существуют в отдельных обществах;
• 2. Внутренние и внешние;
• а) внутренние – уровень развития производительных сил данного 

общества;
• б) внешние – среда обитания людей;
• 3. Постоянные и переменные;
• а) постоянные – воспроизводство населения;
• б) переменные – эпидемии, научные открытия.



ОБЩЕСТВО  И  ПРИРОДА

ПРИРОДА  
ВЫСТУПАЕТ  

ИСТОЧНИКОМ  
СРЕДСТВ  

СУЩЕСТВОВАНИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  

И  ОБЩЕСТВА

ПРИРОДА (В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ) –  
ЕДИНСТВО НЕОРГАНИЧЕСКОГО И 

ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА, В КОТОРОМ 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО ЯВЛЯЮТСЯ ЕГО 

ЧАСТЬЮ И РАЗВИВАЮТСЯ ПО ОБЩИМ 
ЗАКОНАМ (ЗАКОН НАРАСТАЮЩЕГО 

МНОГООБРАЗИЯ; ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ ОТ 
ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ).

ПРИРОДА (В УЗКОМ 
СМЫСЛЕ) – 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  
СРЕДА, ВНЕШНЯЯ И 
ПРОТИВОСТОЯЩАЯ 

ОБЩЕСТВУ, 
ВЫСТУПАЮЩЕЕ 

ИСКУССТВЕННОЙ 
СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 



ОБЩЕСТВО  И  ПРИРОДА
В своем понимании термин «природа» имеет ряд подходов:
1. Как понятие – совокупность естественных условий для жизни 
человека и человечества;
2. Как категория (в философии) – все разнообразие жизни на Земле и во 
Вселенной.



ОБЩЕСТВО  И  ПРИРОДА
Процесс сотворения природы прошел ряд этапов. Итогом его развития 
стало формирование биосферы. 

Термин «биосфера» был введен в научный оборот во 2-й пол. XIX в. 
французским ученым Жан-Жаком Элизе Реклю (1830 – 1905 гг.). Этим 
понятием обозначался растительный и животный мир Земли, ее живая 
оболочка.



ОБЩЕСТВО  И  ПРИРОДА
С усложнением форм человеческого бытия меняется и 
состояние природы. Она все чаще включается в 
орбиту практической деятельности человека, которая 
становится все более обширной.

Возникает «вторая природа», искусственно созданная 
самим человеком среда обитания (антропогенная 
среда).

Однако в кон. XIX в., вследствие техногенного 
развития общества состояние биосферы ухудшается.



ОБЩЕСТВО  И  ПРИРОДА
В условиях обострения глобальных проблем современности 
особую актуальность приобретает учение В.И. Вернадского.

Владимир Иванович Вернадский (1863 – 1945 гг.) – 
российский и советский ученый, который в нач. XX в. 
обосновал идею о нерасторжимости человека и 
природы.

Ученый был твердо уверен в том, что овладевая 
законами природы и совершенствуя технику, человек 
не только преобразует биосферу, но и принимает на 
себя ответственность за ее будущее.



ОБЩЕСТВО  И  ПРИРОДА
На основе этого Вернадский ввел в концепцию 
биосферы новое понятие – «ноосфера» (сфера разума):
1. Сфера разума, преобразующего природу;
2. Эпоха управляемого развития, совместной эволюции 
человека и биосферы.



Методология исследования 
общества как системы

структурные компоненты, механизмы их 
функционирования и взаимодействия

Пример:
О. Конт первичной ячейкой общества считал не 
человека, а семью. 
Н. Смелзер рассматривает сначала статусы и роли 
человека, затем на основе статусов и ролей дает 
понятие социальных институтов (суд, медицина, 
образование, семья), социальных групп, формальных 
организаций, общин и общественных классов, а 
затем — общества, объединяющего все это.



Методология исследования 
общества как системы

Марксистская традиция: 
тип общества определяется способом производства, т.е. тем как 
используются и контролируются экономические ресурсы, 
которыми оно владеет (феодальное, капиталистическое, 
социалистическое, коммунистическое общества).
На основе господствующих в них религий (мусульманское 
общество) или языка (франкоязычное общество).
Герхард Ленски и Джерард Ленски классифицировал общества 
в соответствии с присущими им основными способами 
добывания средств к существованию: общество охотников и 
собирателей, садоводческое, аграрное и промышленное.
Герберт Спенсер сравнивал общества с биологическими 
организмами, а отдельные части общества (образование, 
государство и др.) — с частями организма (сердцем, нервной 
системой и т.д.), каждая из которых влияет на 
функционирование целого.



Общество как социальная система

Важнейшими отличительными социальными 
характеристиками общества как социальной 
системы являются: 
• автономность от других социальных систем 
• высокий уровень саморегуляции 
Функции общества как социальной системы:

Адаптация
Целедостижение
Интеграция
Воспроизводство  



Классификация социальных 
систем по типу:

Основа: тип социальных связей!
❑ социальные группы (социальные 

отношения)
❑ социальные институты 

(институциональные связи)
❑ система социального контроля (связи 

социального контроля)
❑ социальные организации 

(организационные связи)



Толкотт Парсонс
❑ Функции:
✔  способностью к адаптации, т.е. приспосабливаться к 

меняющимся условиям и возрастающим 
материальным потребностям людей, уметь 
рационально организовывать и распределять 
внутренние ресурсы (экономика)

✔ способность к постановке основных целей и задач и к 
поддержанию процесса их достижения (политика)

✔ сохранение устойчивости на основе общих норм и 
ценностей, усваиваемых индивидами, и снимающих 
напряжение в системе (родство)

✔ способность к интеграции, к включению в систему 
новых поколений (культура)



Толкотт Парсонс
• выделяет 4 подсистемы (экономика, политика, 

культура, родство), ответственные за выполнение 
каждой функции

• социальные институты, которые в рамках подсистемы 
осуществляют регулирование (заводы, банки, партии, 
государственный аппарат, церковь, школа, семья и др.)

Чем последовательнее осуществляется функциональное 
разделение деятельности на уровне институтов и 
социальных ролей, тем стабильнее сама система. 
И напротив, выполнение каким-либо институтом 
несвойственных ему функций порождает хаос, усиливает 
внутреннюю напряженность системы. 



Функционировать: последовательно 
выполнять каждой подсистемой свои 

функции
• Эмиль Дюркгейм видел первооснову устойчивости в 

единстве общества в «коллективном сознании», в 
наличии общей воли, препятствующей развитию 
губительной силы человеческого эгоизма.

• Роберт Мертон считал, что общество сохраняется 
благодаря «фундаментальным ценностям», 
усваиваемым большинством норм населения и 
ориентирующим каждого индивида на соблюдение 
норм совместной жизнедеятельности.

•  Эдвард Шилз убежден, что общество как таковое 
существует только под воздействием «общей власти», 
обеспечивающей контроль над всей территорией и 
насаждающей общую культуру.



Теоретические рамки современного 
функционализма

1. Общество — это система частей, объединенных в единое 
целое.
2. Общественные системы сохраняют устойчивость, 
поскольку в них существуют такие внутренние механизмы 
контроля, как правоохранительные органы и суд.
3. Дисфункции, конечно, существуют, но они 
преодолеваются или укореняются в обществе (радикалы и 
хиппи 60-х годов внесли много перемен в общество) 
4. Нормальным считается, если изменения имеют 
постепенный, а не революционный характер.
5. Социальная интеграция или ощущение, что общество 
является крепкой тканью, сотканной из различных нитей, 
формируется на основе согласия большинства граждан 
страны следовать единой системе ценностей. 



Социальный институт
✔ организованная система связей и социальных 

норм, которая объединяет значимые 
общественные ценности и процедуры, 
удовлетворяющие основным потребностям 
общества

Основные социальные институты: 
1. Семейные 
2. Политические
3. Экономические
4. Духовные
Социальная структура общества - совокупность 
взаимосвязанных и взаимообусловленных между 
собой, упорядоченных относительно друг друга 
общностей и отношений между ними.



Типы социальных институтов
Типы институтов Конкретный социальный 

институт (примеры)
Какие потребности 

удовлетворяет

Экономические Производство
Рынок

Собственность
Банки

1. Создание 
материальных благ

2. Добывание средств 
существования

Политические Государство
Гражданское общество

Институт власти

1. Потребность в 
безопасности

2. Поддержание 
социального порядка

Институт семьи Семья
Брак

воспитание

1. Продолжение рода
2.  Социализация

Духовные Наука
Образование

Религия

1. Передача опыта
2. Духовные 

потребности



Социальный институт

• Возникает на основе совместной 
деятельности больших масс людей

• Деятельность направлена на 
удовлетворение фундаментальных 
потребностей общества

• Устойчивые формы организации 
деятельности

• Исторически сложившийся, 
регулируемый нормами, традициями, 
обычаями



• Организуют человеческую 
деятельность в определенную систему 
ролей и статусов

• Включают систему санкций
• Упорядочивают, координируют 

действия
• Обеспечивают стандартное поведение

Функции социального института
(скрытые, явные)



Виды социальных общностей
Классы, слои, группы

Идея разделения общества на классы принадлежит 
французским обществоведам ХVIII – ХIХ вв.
❑ К. Маркс и М. Вебер - заложили традицию 

определения классов в экономических понятиях
❑ К. Маркс: делил население по их месту в 

исторически определённой системе общественного 
производства, их отношению к средствам 
производства, их роли в общественной организации 
труда, по способам получения и размерам той доли 
общественного богатства, которой они располагают

❑ М. Вебер делил население на классы в соответствии 
с неравными жизненными шансами (близость к 
власти)



Социальные слои 

альтернатива марксистской трактовке классов и 
имело больше идеологический характер
в настоящее время деления на слои стало важным 
предметом исследования социологии

▪ социальный класс нельзя рассматривать как 
однородную социальную общность

▪ выделив в каждом классе несколько слоёв, можно 
отразить объективные различия разных групп 
населения в рамках отдельно взятого класса
дополняет классовую модель социальной 
структуры



Социальная группа
совокупность людей, имеющих общие природные и 
социальные признаки, объединённых общими 
интересами, ценностями, нормами и традициями
Общность социальная - это относительно устойчивая 
совокупность людей: 
✔ отличается более или менее одинаковыми чертами
✔ образом жизни
✔ массового сознания
✔ определенной общностью социальных норм
✔ ценностных систем и интересов



Социальная группа
Деление в зависимости от наличия или отсутствия 
официального социально-юридического статуса:
✔  формальные и неформальные
Деление в зависимости от количества членов и 
условий внутригруппового взаимодействия:
✔ малые, средние и большие
❑ Социальная деятельность включает в себя: 

осознанную цель, средство, сам процесс 
деятельности и её результат 

✔ действие  индивида или группы получает статус 
социального только в том случае, если оно 
осмыслено и социально ориентировано на других 
людей



Виды социальных групп

Критерий выделения – общий признак

Этнические 
(национальность)

Демографические 
(пол и возраст)

Стратификационные 
(социальный статус)

Поселенческие 
(место жительства)

Образовательные 
(образование)

Профессиональные 
(род занятий)



Многовариантность общественного 
развития (типы обществ)
Элвин Тоффлер (род. 1928 г.) 

американский социолог и 
футуролог

ВОЛНЫ 
ТОФФЛЕРА



Традиционное 
(аграрное) общество

Индустриальное 
общество

Постиндустриальное 
(информационное) 

общество
1. Тесная связь с 

природой
2. С/х-доминанта в 

экономике
3. Устойчивость обычаев 

и традиций
4. Низкая степень 

урбанизации
5. Корпоративность, 

иерархичность 
социальной структуры

6. Тесная связь человека 
с первичным 
коллективом

1. Потребительское 
отношение к 
природе→ 
экологические 
проблемы

2.  Промышленность – 
доминанта в 
экономике. Массовое 
производство

3.  Формирование 
массовой 
(интернациональной) 
культуры

4.  Преобладание 
городского населения 
над сельским

5.  Разрушение 
сословных привилегий

6.  Высокая социальная 
мобильность

1.Широкое применение 
информационных 
технологий

2. Информация – фактор 
производства

3. В экономике 
преобладающей 
становится сфера 
услуг

4. Происходит 
децентрализация 
производства→гибкое 
мелкосерийное 
производство

5. Высокая социальная 
мобильность

6. Правовое государство


