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Общее понятие системы.
• Понятие «система» относится к 

сложным объектам и механическим, и 
биологическим, и социальным. Все они 
включают в себя разнородные элементы.

• Все эти 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.



Характерные черты общества как системы

• Сложный характер общественной системы: множество уровней, 
подсистем элементов

• Общество как система включает в себя разнокачествен-
ные элементы – материальные (учреждения, структуры управления) и 
идеальные (идеи, традиции)

• Человек  включен в каждую из социальных систем
• Общество отличает динамичность, незавершенность, 

альтернативность развития.
• Интегративное качество системы как целого: существует только 

в виде взаимосвязи всех посистем.

• Социальная система -  самоуправляема, самодостаточна
• Средой общества определённой страны как системы 

является природа, мировое сообщество
• Основные функции социальной системы: адаптация, 

целедостижение, поддержание образца, интеграция



Общество является динамической  
саморазвивающейся системой, т.к.

мировоззрение, 
социальные ценности, 
трудовые процессы,  

экономические и политические задачи, 
религиозные и нравственные установки 

и т.п. 

• создаются самими людьми
• развиваются в ходе истории 
• могут различаться между собой в 

разные исторические эпохи



Основные сферы общественной 
жизни (подсистемы).

Экономическая сфера (базис) – регулирует 
вопросы производства собственности, 
распределения и потребления материальных и 
духовных благ. Включает:

• Отношения человека к средствам 
производства (владеть, пользоваться, распоряжаться)

• Место человека в системе общественного 
производства (отношения господства или подчинения)

• Способ и размер получения доли 
общественного богатства.

• Характер деятельности в системе 
производства (умственный, физический, управления…)



Основные сферы 
общественной жизни 

(подсистемы).

Политическая сфера – управленческая 
надстройка общества, которая 
включает в себя 

• политику
• государство
• право
и их соотношение и функционирование.



Основные сферы 
общественной жизни 

(подсистемы).

Социальная сфера – определенный способ 
взаимодействия людей, занимающих 
определенный статус и выполняющих свои 
роли в соответствии с принятыми в данной 
социальной системе нормами и ценностями. 

Структурные образования:
• классы

• социальные слои
• нации 

в их взаимоотношении и 
взаимодействии.



Основные сферы 
общественной жизни 

(подсистемы).

Культурная или духовная сфера – 
отражает различные формы и уровни 
общественного сознания, которые, 
будучи воплощенными в реальной 
жизни общества, образуют то, что 
принято называть духовной культурой.



Основания для разграничения сфер общественной 
жизни – базовые потребности человека

Базовые потребности 
человека
• Материальные 

потребности
• Потребности в 

контактах, общении
• Потребность в 

организованности, мире, 
законе и порядке

• Потребность в 
самореализации, в 
возрастании добра, в 
нравственном 
совершенствовании

Основные сферы 
общественной жизни

• Экономическая

• Социальная

• Политическая

• Духовная 



• Каково соотношение основных 
сфер общественной жизни?

• Каковы приоритеты?



…прежде чем заниматься наукой, искусством, 
политикой и т.д., человек должен есть, пить и 

иметь жилище…

Экономика 

Политика Социальные 
отношения

Духовная 
жизнь



Мысли человека, идеи, представления предшествуют 
его практической деятельности… Общественным 
переменам предшествуют изменения в сознании 

людей.

Духовная
жизнь

Политика Экономика Социальные 
отношения



Компромиссный подход
каждая сфера общественной жизни может стать 

определяющей в различные периоды общественной 
жизни.

Экономика 

Духовная
жизнь

Политика 

Социальны
е

 отношения



Социальные институты 

Социальные институты – 
это общественные образования 

• учреждения, 
• нормы,
• культурные образцы
• способы поведения

служащие для упорядочивания и 
регуляции отношений между людьми.



Социальные институты

Потребность в воспроизводстве рода 

Семейно-бытовая деятельность

Институт семьи и брака, 
институты родства



Социальные институты

Потребность в безопасности и социальном 
порядке

Политическая, управленческая, 
государственная деятельность

Политические институты (государство, 
партии…) 



Социальные институты

Потребность в средствах существования

Экономическая деятельность

Экономические институты 
(собственности, разделения труда, 

заработной платы…)



Социальные институты

Потребность в получении знаний 
социализации, подготовке кадров

Научная, воспитательная, 
образовательная деятельность

Институты науки, 
образования и культуры



Социальные институты

Потребность в решении духовных 
проблем смысла жизни

Религиозная деятельность

Институт религии



Основные черты социального 
института

• Совокупность лиц, занятых определенным 
видом деятельности, обеспечивающей 
значимые потребности общества.

• Система правовых и нравственных норм, 
традиций и обычаев, регулирующих 
соответствующие типы поведения.

• Наличие учреждений, снабженных 
определенными материальными средствами, 
необходимыми для данного вида 
деятельности.



• Организуют человеческую деятельность 
в определенную систему ролей и 
статусов

• Включают систему санкций
• Упорядочивают, координируют действия
• Обеспечивают стандартное поведение

Функции социального института
скрытые, явные


