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Существует много определений понятия 
«общество»

• 1) в широком – обособившаяся от природы, но тесно 
связанная с ней часть материального мира. включающая 
людей, способы и формы их взаимодействия между собой. 
Примеры общества в этом смысле – земляне, международное 
сообщество;



Существует много определений понятия 
«общество»

• 2) в узком – круг людей, объединённых общностью цели, интересов, 
происхождения и т.п. (семья, коллектив класса, общество нумизматов), 
либо выделенных на основе какого-то признака (российское общество, 
москвичи, мужчины, женщины и т.п.);

• - в историческом – конкретный этап развития народа, государства. 
Примеры – первобытное общество, феодальное общество, 
рабовладельческое общество.





Характерные признаки общества сформулировал 
известный американский социолог Э. Шилз:

• 1) общество не является частью какой-либо более крупной системы - крупнее него ничего нет;

• 2) имеет территорию, которую считает своей собственной;

• 3) браки заключаются между представителями данного объединения;

• 4) пополняется преимущественно за счет детей тех людей, которые являются его признанными 
представителями;

• 5) имеет собственное название и собственную историю;

• 6) обладает собственной системой управления;

• 7) объединение существует дольше средней продолжительности жизни отдельного индивида;

• 8) его объединяет общая система ценностей и норм, называемая культурой.





Таким образом, если не все, то по крайней мере большинство из указанных признаков 
присутствуют у того или иного объединения людей, то его можно назвать обществом. Признаки 

общества Э. Шилза характеризуют его с социологической точки зрения, указывая на семейно-
родственные отношения, систему управления и культуру, которые связаны социальной 

структурой и социальными институтами общества.



В современной науке получил распространение системный подход к пониманию различных явлений и 
процессов. Родился этот подход в естествознании, одним из основателей теории систем стал ученый Людвиг 
фон Берталанфи. Гораздо позднее, чем в науках о природе, системный подход утверждается в 
обществознании. Общество, согласно этому подходу, представляет собой сложную систему. Для того чтобы 
разобраться в данном определении нам необходимо прояснить суть самого понятия системы.

Что представляет собой система? 

• Система (от греческого systema) – совокупность или сочетание частей и 
элементов, связанных между собой и определенным образом друг с 
другом взаимодействующих.

• Элемент - неразложимая единица, входящая в состав системы.

• Целостность - свойство системы как целого, которое выражают 
элементы в их взаимодействии (не сводится к сумме свойств всех 
элементов вместе взятых).



 Общество как система характеризуется следующими 
специфическими чертами:

• 1. Сложнорганизаванность и иерархичность. Общество отличается большим 
разнообразием различных социальных структур и подсистем. Это не механическая сумма 
индивидов, а целостная система, имеющая сверх сложный и иерархический характер: 
различного рода подсистемы связаны соподчинѐнными отношениями.

• 2. Интегративность. Общество не сводимо к людям, его составляющим, это система 
надиндивидуальных форм, связей и отношений, которые человек создаѐт своей активной 
деятельностью вместе с другими людьми. Эти «невидимые» социальные связи и отношения 
даны людям в их языке, различных поступках, программах деятельности, общении и т. п.,без 
чего люди не могут вместе существовать. Общество интегрировано по своей сути и должно 
рассматриваться в целом, в совокупности отдельных образующих его компонентов.



Общество как система характеризуется 
следующими специфическими чертами:

• 3. Обществу присуща самодостаточность, т. е. способность своей активной совместной 
деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного существования. 
Общество характеризуется в данном случае как целостный единый организм, в котором тесно 
переплетены различные социальные группы, разнообразные виды деятельности, 
обеспечивающие жизненно необходимые условия существования.

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



Общество как система характеризуется 
следующими специфическими чертами:

• 5.Общество выделяет особый статус субъектов, определяющих его развитие. Человек 
есть универсальный компонент социальных систем, включённый в каждую из них. За 
противостоянием идей в обществе всегда скрывается столкновение соответствующих 
потребностей, интересов, целей, воздействие таких социальных факторов, как общественное 
мнение, официальная идеология, политические установки и традиции. Неизбежным для 
общественного развития является острая конкуренция интересов и устремлений, в связи с чем в 
обществе часто происходит столкновение альтернативных идей, осуществляется острая 
полемика и борьба.

• 6. Открытость. Общество – это открытая система, поскольку оно взаимодействует с другими 
системами – природой, космосом и т.п.



Общество как система характеризуется 
следующими специфическими чертами:

• 7. Обществу присуща непредсказуемость, нелинейность развития. Наличие в 
обществе большого количества подсистем, постоянное столкновение интересов и 
целей разных людей создаѐт предпосылки для реализации различных вариантов и 
моделей будущего развития общества. Однако это не означает, что развитие общества 
является абсолютно произвольным и неуправляемым. Напротив, учёные создают 
модели социального прогнозирования: варианты развития социальной системы в ее 
самых различных областях, компьютерные модели мира и др.



В качестве подсистем общества выделяются 
сферы общественной жизни: экономическая, 

политическая, социальная и духовная сферы 
жизнедеятельности. Каждая из названных 
подсистем общества является системой для 
других элементов. Поэтому и говорят, что 

общество - это система систем (суперсистема). 





Экономическая сфера 

• Включает четыре главных вида деятельности: производство, 
распределение, обмен и потребление. К ней относят заводы, пред 
приятия, фирмы, банки, рынки, оборот капиталов, потоки денег, 
инвестиций и т.п., т.е. все то, что позволяет обществу запустить в 
производство имеющиеся в его распо ряжении ресурсы (землю, труд, 
капитал и управление) и создать такое количество товаров и услуг, 
которые могут удовлетворить жизненно важ ные потребности людей в 
пище, жилье и досуге. 



В экономической жизни общества 
• прямо участвует не более 50% экономически активного населения: 

рабочие, служа щие, предприниматели, банкиры и др. Дети, старики, 
инвалиды не явля ются производителями материальных ценностей либо 
выступают таковы лишь частично. Косвенно в ней участвует 100% 
проживающих на данной территории людей, поскольку все они 
является потребителями созданных това ров и услуг. Пенсионеры уже 
вышли из производства, а дети в него еще не вошли.



Политическая сфера 

• Это глава государства и его аппарат, правительство и парламент, местные 
органы власти, армия, полиция или милиция, налоговая и тамо женная служба, 
которые все вместе составляют госу дарство, а также политические партии, не 
входящие в него. Основная его задача заключается в том, чтобы обеспечивать 
социальный порядок в обществе, улаживать конфликты между партнерами 
(рабочими, профсо юзами и работодателями), учреждать новые законы и 
контролировать их неукоснительное выполнение всеми структурами, 
защищать внешние границы и суверенитет страны, собирать налоги и т.д.



Основной вопрос поли тической сферы 

• Состоит в том, чтобы узаконить способы борьбы за власть и защищать 
власть, доставшуюся какому-либо классу или группе. Задача партий – 
выражать многообразие политических интересов различных, ча сто 
противоположных, групп населения через установ ленные законом 
каналы.



Духовная сфера (культура, наука, 
религия и об разование)

• Включает памятники и учреждения культуры, художественные сокровища, 
учебные заведения, научно-исследовательские институты, СМИ и т.д. Данная 
сфера выполняет четыре главные задачи. Наука призвана открывать новые 
знания в технической и гуманитарной областях. Образование призвано 
передавать знание после дующим поколениям самым эффективным 
способом, для чего создаются школы и университеты, новейшие программы 
и методики преподавания, готовятся квалифициро ванные учителя. Культура 
призвана создавать художественные ценности, хранить их в библиотеках, 
музеях, выставлять в галереях. В куль туру следует включить и религию, 
которая выступает стержнем духовной культуры любого общества. Рели гия 
придает смысл человеческой жизни и определяет основные нормы морали.



Социальная сфера 

• Охватывает классы, социальные слои, нации, взятые в их отношениях и 
взаимодействии друг с другом. Данная сфера общества понимается в 
двух смыслах – широком и узком. В широком значе нии это – 
совокупность организаций и учреждений, отвечающих за 
благосостояние населения. Она включает магазины, пассажирский 
транс порт, коммунальное и бытовое обслуживание, общественное 
питание, здравоохранение, связь, а также учреждения досуга и 
развлечения. Таким образом, социальная сфера такого рода охватывает 
почти все слои и классы: бога тых, средний класс и бедных.



Все сферы жизни общества взаимосвязаны и 
взаимно обуславливают друг друга.



В истории наук об обществе были попытки выделить 
какую-либо сферу жизни как определяющую по 

отношению к другим. 

•  Так, в Средние века господствовало представление об особой 
значимости религиозности как части духовной сферы жизни общества. 

• В Новое время и эпоху Просвещения акцентировалась роль 
нравственности и научного знания. 

• Ряд концепций ведущую роль отводят государству и праву. Марксизм 
утверждает определяющую роль экономических отношений.



В рамках реальных общественных явлений 
сочетаются элементы всех сфер. 

• Например, характер экономических отношений может влиять на строение 
социальной структуры. Место в социальной иерархии формирует 
определенные политические взгляды, открывает соответствующий доступ к 
образованию и другим духовным ценностям. Сами экономические 
отношения определяются правовой системой страны, которая очень часто 
формируется на основе духовной культуры народа, его традиций в области 
религии и морали. 

• Таким образом, на различных этапах исторического развития влияние какой-
либо сферы может усиливаться. Сложный характер социальных систем 
сочетается с их динамичностью, т. е. подвижным, изменчивым характером.



Заключение
Каждая из сфер общественной жизни, выступая элементом системы называемой 
«общество», в свою очередь, оказывается системой по отношению к элементам, ее 
составляющим. В основе выделения сфер общества лежат те функции, которые 
необходимо осуществлять любому обществу для поддержания своего существования. 
Приспособление (адаптация) к природе и её преобразование, создание материальных 
благ - экономическая сфера. Интеграция системы через учёт интересов различных 
общностей - социальная сфера. Достижение целей путём управления и 
политического руководства - политическая сфера. Сохранение определённых 
ценностей и норм - духовная сфера. Разделение общества на сферы несколько 
условно, но оно помогает вычленять и изучать отдельные области реально целостного 
общества, многообразную и сложную общественную жизнь.
Все четыре сферы общественной жизни не только взаимосвязаны, но и взаимно 
обусловливают друг друга. Изменения в одной из них, как правило, влекут 
перемены в других.
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