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Общество - это не любая механическая 

совокупность людей, а такое объединение,

в рамках которого происходит более 

или менее постоянное, устойчивое 

и достаточно тесное взаимовлияние 

и взаимодействия этих людей.

Общество как система

     



В социологии под обществом понимается 
объединение людей, характеризующееся:

1. Общностью территории их проживания

2. Целостностью и устойчивостью

3. Самовоспроизводством, самообеспеченностью, 
саморегулируемостью

4. Наличием собственных культурных норм 
и ценностей 

Общество как система

     



«Страна» - отражает географическую 
характеристику, которая определена
границами независимого государства

«Государство» - политическая организация

страны

«Общество» - понятие, непосредственно 

характеризующее социальную организацию 
страны.

Общество как система

     



В социологии общество рассматривается 
как система. 

Социальная система — это целостное 

образование, основным элементом которого
являются люди, их связи, взаимодействия 
и отношения. 

Общество как система

     



Системное качество — это особое качественное 

состояние, которое нельзя рассматривать 
как простую сумму элементов. 

Общество — это некоторая самостоятельная 

субстанция, которая по отношению к индивидам 
первична. 

Каждый индивид, рождаясь, застает 
определенную 

структуру связей и отношений и в процессе 
социализации включается в нее. 

Общество как система

     



Целостной системе присущи коррелятивные связи,

взаимодействия и отношения, включающие 

координацию и субординацию элементов. 

Координация — это определенная согласованность 

элементов, особый характер их взаимной зависимости, 

который обеспечивает сохранение целостной системы.

 

Субординация — это подчиненность и соподчиненность, 

указывающая на особое специфическое место, 

неодинаковое значение элементов в целостной системе.

Общество как система



Общество как система может функционировать 
при выполнении следующих функций (Парсонс):

•  Адаптации - приспособление к изменяющимся 
условиям и возрастающим материальным 
потребностям людей, рациональная организация 
и распределение внутренних ресурсов.

•  Целеориентации - постановка основных целей и задач,  
поддержание процесса их достижения.

•  Удержание образца  - сохранение устойчивости
 на основе общих норм и ценностей, усваемых 
индивидами и снимающих  напряжение в системе.

•  Интеграции - включение в систему новых поколений.

Общество как система



4 подсистемы общества  (Т. Парсонс):

•  Экономика (банки, предприятия)

•  политика (партии, государство, Дума и т.д)

•  культура (библиотеки, театры …)

•  родство (семья)

Общество как система



Современное выделение подсистем 
общества:

•  Экономическая -  обеспечивает производство 
товаров, необходимых для удовлетворения материальных 
потребностей индивидов;

• Духовно-культурная - позволяет человеку 
реализовать свои духовные потребности, способствует
нормативному регулированию общества в целом;

• Социальная - регламентирует потребление
 и распределение всех благ;

• Политическая  - осуществляет общее руководство
 и управление обществом.

Общество как система



Общество как система

Личность Социальные 
группы

Социальны
е

общности

Социальные
институты

Социальные
организации

Типы социальных систем



Понятие «человек» (homo sapiens)  
употребляется для характеристики всеобщих, 
присущих всем людям качеств и способностей.

Понятие «индивид» (конкретный человек) -
единичный представитель человеческого рода,
носитель всех социальных и психологических 
черт человечества: разума, воли, интересов и т. д.
 

Понятие «личность» (итог развития индивида) 
-

отражает конкретно-исторические особенности
развития человека на разных уровнях его
индивидуального и исторического развития. 

1. Личность как субъект социальных отношений



Социологические теории личности:

1. Теория зеркального «Я» (Ч.Кули, Дж. Мид).  

Личность – совокупность отражений реакций 

других людей. Стержнем личности является 

самосознание, которое развивается как результат 

социального взаимодействия, в процессе которого 

индивид обучился смотреть на себя глазами других 

людей, т.е. как на объект.   

 

1. Личность как субъект социальных отношений



2. Ролевая теория личности (Р. Минтон, Р. Мертон 
и Т. Парсонс) описывает ее социальное поведение 

двумя основными понятиями: «социальный статус» 

и «социальная роль». 

Социальный статус обозначает конкретную позицию 
индивида в социальной системе, предполагающую
определенные права и обязанности.  

Социальная роль — это совокупность действий,
которые должен выполнить человек, занимающий 
данный статус в социальной системе. 

1. Личность как субъект социальных отношений



Личность как объект общественных отношений
 рассматривается в социологии в контексте 
процесса СОЦИАЛИЗАЦИИ.

Социализация – процесс усвоения 
индивидом образцов поведения, 
социальных норм и ценностей,
необходимых для его успешного 
Функционирования в данном обществе

1. Личность как субъект социальных отношений



Социальная группа (по Мертону) – 

совокупность индивидов, определенным 
образом взаимодействующих друг с другом,
осознающих свою принадлежность к данной 
группе и признающихся членами этой группы
с точки зрения  других. 
 

2. Социальные группы



Социальные группы характеризуются:

✔  устойчивым взаимодействием, 

✔  относительно высокой степенью 
    сплоченности; 

✔  однородностью состава, 

✔  вхождением в более широкие общности 

2. Социальные группы



Виды социальных групп 



Социальная общность - это реально

существующая, эмпирически фиксируемая

 совокупность индивидов, отличающаяся

относительной целостностью и 

выступающая 

самостоятельным субъектом социального 

действия, поведения.  

3. Социальные общности



Виды социальных общностей:

по количественному составу - от взаимодействия 
2-х (диад) до многочисленных международных
 политических и экономических движений. 
По времени продолжительности существования — 
от длящихся минут и часах (аудитория конкретного 
зрелищного мероприятия) до живущих столетия 
и тысячелетия этносов, наций.

По плотности связи между индивидами — 
от тесно сплоченных коллективов и организаций
до весьма расплывчатых, аморфных образований 
(болельщики команды «Манчестер Юнайтед») и т. д.

3. Социальные общности



4. Социальные организации

  
Под организацией в социологии 
понимают такую форму или такой 
способ совместной деятельности 
людей, при которых она выглядит 
четко упорядоченной, 
скоординированной, отлаженной. 



4. Социальные организации

   

  Самое главное с точки зрения 
социологии — наличие в организациях 
социальной иерархии, статусов, 
распределения ролей, системы 
социальных отношений. 

  Организация в миниатюре 
напоминает общество. 



4. Социальные организации

     

1. Деловые организации

2. Общественные союзы

3. Промежуточные формы

4. Ассоциативные организации

5. Поселения

Типология организаций



5. Социальные институты

   

  Социальные институты – 
это организованная система связей и 
социальных норм, которая объединяет 
значимые общественные ценности и 
процедуры, удовлетворяющие основным 
потребностям общества.
  



5. Социальные институты

   

 Процесс определения и закрепления 
социальных норм, правил, статусов и 
ролей, приведение их в систему, 
которая способна действовать в 
направлении удовлетворения 
некоторой общественной потребности 

называется институционализацией.  



Этапы институционализации:

   
1.  Возникновение потребности, удовлетворение которой 

требует совместных организованных действий

2. Формирование общих целей

3. Появление социальных норм и правил в ходе стихийного 
взаимодействия, осуществляемого методом проб и 
ошибок

4. Появление процедур, связанных с нормами и правилами

5. Практическое применение норм и правил

6. Установление системы санкций для поддержания норм и 
правил

7. Создание системы статусов и ролей, охватывающих всех 
без исключения членов института.



   Основные социальные институты:
✔потребности в воспроизводстве рода (институт 
семьи)

✔потребности в безопасности и социальном порядке      
(политические институты, государство),

✔потребности в добывании средств существования  
(экономические институты, производство),

✔потребности в передаче знаний, социализации 
(институты образования в широком смысле, т. е. 
включая науку и культуру),

✔потребности в решении духовных проблем, смысла       
жизни (институт религии).

5. Социальные институты



Торстейн Веблен. 

«Теория праздного 

класса» (1899 г) :

«Эволюция общества — это процесс 

естественного отбора социальных 

институтов»

5. Социальные институты



Основные и не основные институты
Пример: 

 Внутри основного института – Семьи и 
брака можно выделить не основные  
институты:  

✔ система родства, 
✔ институты отцовства и материнства
✔  родовой мести,
✔  побратимства,
✔ наследования социального статуса родителей
✔ имянаречения.

5. Социальные институты



Функции и дисфункции социальных 
институтов

Функцией социального института называется та 
польза, которую он приносит обществу. 

Нарушение нормативного взаимодействия с 
социальной средой, в качестве которой 
выступает общество или сообщество, 
называется дисфункцией социального 
института. 

5. Социальные институты



5. Социальные институты


