
Системное строение 
общества



Общество – сложное и многозначное понятие
В широком смысле слова
• Это обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная 

часть материального мира, которая включает в себя: 
способы, взаимодействия людей; формы объединения 
людей

В узком смысле слова
• Круг людей, объединенных общностью цели, интересов, 

происхождения (например, общество нумизматов, 
дворянское собрание)

• Отдельное конкретное общество, страна, государство, 
регион (например, современное российское общество, 
французское общество)

• Исторический этап в развитии человечества (например, 
феодальное общество, капиталистическое общество)

• Человечество в целом



 Функции общества
• Производство материальных благ и услуг
• Распределение продуктов труда (деятельности)
• Регламентация и управление деятельностью и 

поведением
• Воспроизводство и социализация человека
• Духовное производство и регулирование 

активности людей



Общество – совокупность общественных 
отношений. Сущность общества – в отношениях 
между людьми.

• Общественные отношения — многообразные 
формы взаимодействия людей, а также связи, 
возникающие между различными социальными 
группами (или внутри них)

Материальные 
отношения 

Духовные
отношения 



Материальные отношения – возникают и 
складываются непосредственно в ходе 
практической деятельности человека вне 
его сознания и независимо от него. 

Это:
• Производственные отношения
• Экологические отношения
• Отношения по детопроизводству



Духовные (идеальные) отношения - 
формируются, предварительно «проходя 
через сознание» людей, определяются их 
духовными ценностями. 

Это:
• Моральные отношения
• Политические отношения
• Правовые отношения
• Художественные отношения
• Философские отношения
• Религиозные отношения



• Общество характеризуется как динамическая 
сложноорганизованная, саморазвивающаяся система, т.е. 
такая система, которая способна серьезно изменяясь, 
сохранять в то же время свою сущность и качественную 
определенность. 

• Основными подсистемами общества принято считать 
сферы общественной жизни.

✔ Экономическая

✔ Социальная

✔ Политическая

✔ Духовная 



Основные 
сферы 

общественной 
жизни

Деятельность людей и отношения 
между ними

Учреждения 
(организации)

Экономическая Производство, распределение, обмен и 
потребление материальных благ и 
соответствующие отношения

Заводы, фирмы, 
банки, биржи и др.

Социальная Отношения между классами, 
сословиями, нациями, 
профессиональными и возрастными 
группами; деятельность государства 
по обеспечению социальных гарантий

Системы 
здравоохранения, 
социального 
обеспечения и др. 

Политическая Отношения между гражданским 
обществом и государством, между 
государством и политическими 
партиями 

Парламент, 
правительство, 
партии, 
общественные 
организации и др. 

Духовная Отношения, возникающие в процессе 
создания духовных ценностей, их 
сохранения, распространения, 
потребления 

Школы, вузы, театры, 
музеи, библиотеки, 
архивы и др. 



Базовые потребности
 человека

Основные сферы 
общественной жизни

Материальные потребности

Потребности в контактах,
общении с другими людьми, 
в той или иной форме общности
или коллективности

Потребности в организованности, 
дисциплине, мире, законе и порядке

Потребности в самореализации, 
самоутверждении, в нравственном 
совершенствовании

Экономическая

Социальная

Политическая

Духовная

Основанием для разграничения сфер общественной 
жизни служат базовые потребности человека.



Общество как сложноорганизованная, 
саморазвивающаяся система характеризуется 
следующими специфическими чертами:

• Оно отличается большим разнообразием различных 
социальных структур и подсистем.

• Общество не сводимо к людям, его составляющим, 
это система вне- и надиндивидуалъных форм, связей и 
отношений, которые человек создает своей активной 
деятельностью вместе с другими людьми.

• Обществу присуща самодостаточность, т. е. способность 
своей активной совместной деятельностью создавать и 
воспроизводить необходимые условия собственного 
существования.



• Общество отличает исключительная динамичность, 
незавершенность и альтернативность развития. Главным 
действующим лицом в выборе вариантов развития 
является человек.

• Общество выделяет особый статус 
субъектов, определяющих его развитие.

• Обществу присуща непредсказуемость, нелинейность 
развития. 



Основные институты общества

• Социальный институт — это исторически 
сложившаяся, устойчивая форма организации 
совместной деятельности людей, реализующих 
определенные функции в обществе, главная из 
которых — удовлетворение социальных 
потребностей. 

• Каждый социальный институт характеризуется 
наличием цели деятельности и 
конкретными функциями, обеспечивающими ее 
достижение.



Социальные институты
• организуют человеческую деятельность в определенную 

систему ролей и статусов, устанавливая образцы поведения 
людей в различных сферах общественной жизни. Например, 
такой социальный институт, как школа, включает роли учителя 
и ученика, а семья — роли родителей и детей. Между ними 
складываются определенные ролевые отношения, которые 
регулируются специфическими нормами и предписаниями. 
Некоторые наиболее важные нормы закрепляются 
законодательно, другие поддерживаются традициями, 
обычаями, общественным мнением;

• включают систему санкций — от правовых до морально-
этических;

• упорядочивают, координируют множество индивидуальных 
действий людей, придают им организованный и 
предсказуемый характер;

• обеспечивают стандартное поведение людей в социально 
типичных ситуациях.


