
Общество, как социальная 
система. Структура 

общества.

Завгородний Глеб
Группа 5419



История
⚫ Теория социальных систем зарождается в начале 1950-х 

годов и обязана своим появлением на свет усилиям двух 
социологов — Толкотта Парсонса из Гарвардского 
университета и Роберта Мертона из Колумбийского 
университета. Они могут рассматриваться как основатели 
школы, именуемой структурный функционализм- подход, 
которыйрассматривает общество как развивающуюся 
систему, каждая часть которой функционирует в связи со 
всеми другими частями системы. Тогда любые данные об 
обществе могут рассматриваться с точки зрения того, 
насколько они функциональны или дисфункциональны 
для поддержания социальной системы.



История.
 Универсальная схема.

⚫ Парсонс разработал общую теорию социальных систем, 
пытаясь нащупать пути интеграции социологической 
теории с разработками в биологии, психологии, 
экономической и политической теории. Согласно 
Парсонсу, любая социальная система стабильно существует, 
если в ней выполняются 4 условия, т.е. каждая социальная 
система имеет четыре подсистемы, соответствующие 
четырем основным функциям, а именно — адаптации (А), 
достижению цели (G), интеграции (I) и поддержанию 
образцов или латентности (L). Парсонсом была 
разработана универсальная схема структурно-
функционального анализа, призванная описывать и 
объяснять социальные системы любого уровня (от 
индивидуального действия и малой группы до социального 
института и общества в целом).





Четыре основных 
подсистемы

⚫ Общество функционирует и развивается в качестве единой и целостной системы, в которой 
органично взаимосвязаны четыре основных подсистемы:

⚫ Экономическая подсистема: производство, распределение, перемещение, обмен на рынке, 
экономическое стимулирование, система финансов, кредитная, банковская система. Цель 
подсистемы – адаптация людей к окружающей среде, обеспечивая средствами к 
существованию.

⚫ Политическая подсистема: политическое устройство, режим правления, система власти, 
наличие политических прав и свобод, партийная система. Цель – объединить людей для 
достижения общественно значимых целей, обеспечивая координацию их действий; 
механизм принятия решений и управление деятельностью людей.

⚫ Социальная подсистема: социальная и этнонациональная структура, его территориальная 
и профессиональная структура, социально-демографические характеристики (соотношение 
мужчин и женщин, детей, взрослых, динамика рождаемости, смерти, продолжение жизни).
Цель – интеграция, поддержание устойчивых связей между элементами общества, 
социальными группами.

⚫ Социокультурная подсистема: образование, искусство, религия, наука, мораль, культура и 
т.д. Цель – поддержание стабильности системы, обеспечивая передачу от поколения к 
поколению принятых форм и способов деятельности.





Структурные компоненты 
общества
⚫ В процессе активной деятельности люди 

включаются в одну или несколько 
подсистем единой и целостной системы 
общества и, но взаимодействуя друг с 
другом, образуют вполне 
определенные структурные 
компоненты общества. Основными из 
таких компонентов являются следующие:



⚫ 1) множество индивидов, являющихся 
неповторимыми личностями.



⚫ 2) Социальные статусы, занимаемые людьми в обществе. Социальный статус – это 
соотносительное положение (позиция) индивида или группы в социальной системе, система 
его социальных функций и вытекающих из них определённых прав и обязанностей. Термин 
«социальный статус» введен в социологию в середине 30-х годов ХХ века Робертом Линтоном, 
до этого этот термин использовался для определения экономического положения человека в 
обществе. В том множестве статусов, которые человек имеет в системе социальных связей, 
особую роль играют генеральные(всеобщие) статусы. Первый генеральный статус – статус 
человека, его права и обязанности. Другой генеральный статус – статус члена данного 
общества, государства (гражданина). Генеральные статусы являются фундаментом статусной 
позиции личности. Остальные же статусы относятся к особенным т.е дифференцирующим 
данное общество. В зависимости от того, занимает ли человек данную позицию благодаря 
наследуемым признакам (раса, социальное положение) или благодаря собственным усилиям 
(образование, услуги), различаются соответственно «предписанный» и «достигаемый» 
статусы. Предписанный статус приобретается от рождения. Это национальность (русский, 
казах и т.д.), социальное происхождение (из рабочих и т.д.), место рождения (москвич, 
одессит и т.д.). Достигаемые же статусы приобретаются в течение всей последующей жизни, 
например, образование, квалификация и т.д. Каждый статус обладает своим имиджем. 
Имидж — это представление о том, как должна выглядеть и вести себя личность 
определенного статуса. Банкир не может прийти на работу в телогрейке и резиновых сапогах, 
он может их одевать только на рыбалку. Священнослужитель не может проводить литургию в 
ковбойке и джинсах. Несоблюдение имиджа наказывается потерей статусных позиций. Таким 
образом, категория социального статуса характеризует социальное значение человека в 
аспекте его социальных функций, прав и обязанностей. Динамическим дополнением этой 
статической категории служит понятие социальной роли – поведенческой характеристики 
человека, в том числе и его личностных черт;



⚫ 3) социальные роли, выполняемые людьми в обществе в 
соответствии с их статусами. Социальная роль – это ожидаемое 
поведение, ассоциируемое с данным статусом, т.е. типичное (в 
рамках норм и стандартов) для людей данного статуса в 
данном обществе. Понятие «социальная роль» было выработано в 
начале ХХ века (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Шибутани, Р. Линтон и 
др.).

Например, статус преподавателя вуза – это вполне определенные 
права и обязанности, большинство из которых зафиксированы 
юридически. Социальная же роль преподавателя включает в себя и то, 
как он должен вести себя со студентами, коллегами, и уровень общей 
культуры и т.д., и, таким образом, представляет собой ожидание 
логически, внутренне связанных друг с другом поступков, черт 
личности. Социальная роль, следовательно, представляет собой 
образец поведения, закрепившийся, утвердившийся, 
отобранный как целесообразный для людей данного статуса в 
данном обществе.



⚫ Социальная роль – более узкое понятие, чем статус, 
к которому она привязана. Каждый статус 
«обслуживается» веером ролей. Директор завода в 
одной роли выступает перед вышестоящими 
руководителями, в другой роли – перед подчиненными, 
в третьей – как отец. Везде он остается директором 
завода – в этом его главный статус. Но во всех этих 
ролях, в том числе директора-отца, он выступает в 
новом ракурсе. Р. Мертон назвал всю совокупность 
ролей, вытекающих из данного статуса, ролевым 
набором. Человек обладает сразу несколькими 
статусами и исполняет при этом бесконечное 
множество ролей, причем любая из них требует особой 
манеры поведения и общения с людьми.





⚫ 4) социальная структура, включающая в 
себя социальные страты(рабочие, крестьяне, 
предприниматели, служащие и т.п.), 
территориальные, этнонациональные и 
иныеобщности;

⚫ 5) социальные взаимодействия людей, 
обладающих определенными социальными 
статусами и социальными ролями и принадлежат к 
определенным социальным слоям, 
территориальным и иным социальным общностям;

⚫ 6) социальные институты и организации, 
придающие обществу целостность и устойчивость: 
семья, государство, школа, церковь, милиция и т.п.



Заключение
⚫ Итак, общество можно представить в виде многоуровневой 

системы. Первый уровень — это социальные роли, задающие 
структуру социальных взаимодействий. Социальные роли 
организованы в институты и общности, которые составляют 
второй уровень общества. Каждый институт и общность могут 
быть представлены в виде сложной системной организации, 
устойчивой и самовоспроизводящейся. Различия выполняемых 
функций, противостояние целей социальных групп могут 
привести к гибели общества, если не будет такого системного 
уровня организации, который поддерживал бы в обществе 
единый нормативный порядок. Он реализуется в системе 
культуры и политической власти. Культура задает образцы 
человеческой деятельности, поддерживает и воспроизводит 
нормы, проверенные опытом многих поколений, а 
политическая система законодательными и правовыми актами 
регулирует и укрепляет связи между социальными системами.



Спасибо за внимание!


