
Министерство образования Республики Беларусь
Филиал УО БрГТУ Политехнический колледж

Социология о человеке и обществе

Презентация тем девяти учебных занятий
91 слайд

Подготовила 
преподаватель
Ратникова Н.В.

2015 г



Социология о человеке и 
обществе

Человек-космо-био-психо-социо-культурно-
индивидуальное существо, противоречиво сочетающее все 
эти параметры в процессе своего общественно-
исторического самосуществования
Личность-активный, социально действующий субъект 
общественной жизни, истории
 
Чтобы стать личностью индивид проходит определённый 
путь развития

Условия развития личности: 
▣ биологические, генетически заданные предпосылки
▣ социальная среда, мир культуры

Личность есть вместилище социально-культурной 
системы своего времени, живет в среде культуры 



Уровни проявления личности:
▣ природное, существующее и 

развивающееся в человеке независимо от 
влияния на него других людей;

▣ биологическое - общее по 
происхождению, не обязательно 
тождественное у человека с животными;

▣ наследственное существующее на основе 
генного фонда родителей;

▣ социальное – приобретенное человеком в 
ходе социализации, общения и 
взаимодействия с другими людьми.



Социальная сущность 
личности

▣ приобретенные черты, необходимые 
для выполнения социальных ролей;

▣ совокупность норм и правил 
поведения, которые соблюдаются и 
свидетельствуют о приобщенности к 
культуре;

▣ нравственность, соблюдение 
этических норм как проявление 
культурного начала в человеке.



Личность-это динамичная, устойчивая система 
интеллектуальных,  социокультурных, морально-

волевых качеств индивида, выраженных в 
индивидуальных особенностях его сознания, поведения 

и деятельности 
 

Структура личности

отношение с внешней средой        внутренний мир 
личности 

Потребности человека
 

Потребности человека-объективные нужды людей в 
определенных условиях, обеспечивающих их жизнь и 

развитие 



Система потребностей личности

▣ естественные или биогенные, первичные 
(пище, воде, отдыхе, сне, тепле, 
сохранении здоровья, воспроизводстве 
потомства);

▣ социогенные, вторичные 
(самоутверждении, общении, дружбе, 
любви, творчестве, знаниях, 
самовыражении, саморазвитии);

 
Социальные потребности

Связаны с включением личности в 
многочисленные социальные группы, сферы 
деятельности



Осознание и усвоение ценностей составляет 
высший уровень потребностей человека
 Ценности усваиваются личностью и 
становятся ценностными ориентациями, 
установками личности на определенный тип 
поведения

Интересы личности 
выражают отношение 
к своему положению 
в системе общественных
отношений

 

• Интерес
•Ориентация

•Действие

•Установка

•Отношение



•Социальная активность
•негативная

•позитивная



Социальные типы личности
Личность формируется в процессе включения её в 
систему общественных отношений, освоения 
материальных и духовных продуктов культуры
 
Особенности-природные условие формирования 
личности, но её сущность определяется социальной 
реальностью
 
❑ Деятели-направленность активного действия на 

изучение мира, людей и самих себя
❑ Мыслители-выявляют проблемы мира, выдвигают 

идеи
❑ Творцы-создатели прекрасного, созидатели нового
❑ Святые-служат миру, людям, жертвуют собой
❑ Негодяи (злодеи)-движемы  корыстной целью, 

морально, физически уничтожают других людей
  
Человек сочетает в себе признаки различных типов 
личности



Социальное действие и 
социальное взаимодействие

Деятельность-это специфическая человеческая 
форма активности

•Деятельность
•Потребности (побудительные силы)

•Способности (деятельностные силы)

•Совместная деятельность

•Сферы общества
•Эконо
•мичес
•кая
•Соци
•альная
•Поли
•тичес
•кая
•Духов
•ная



Социальное действие-это активность людей, 
направленная на достижение общественно 
значимых целей
Социальное действие-простейшая единица 
социальной деятельности

Черты социальности:
❑ Рациональность, осмысленность
❑ Ориентирована на поведение других людей
❑ Социальное действие может быть 

ориентировано на прошедшее, настоящее или 
ожидаемое будущее поведение других

❑ Социальное действие может быть как 
индивидуальным, так и совместным-
групповым, массовым.



Социальное взаимодействие-это форма 
социальной связи личностей, социальных групп в 
которой они систематически осуществляют 
воздействие друг на друга

❑ Объективная сторона социального 
взаимодействия-это связи не зависящие от 
отдельных личностей

❑ Субъективная сторона социального 
взаимодействия-это сознательное отношение 
индивидов друг к другу



Механизм социального 
взаимодействия
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•По способам согласования своих целей, средствам их достижения и 
результатам
•Конкуренция
•Индивидуальная или групповая борьба (соперничество) за обладание 

благами

•Конфликт
•Столкновение скрытое или открытое конкурирующих сторон

•Кооперация
•Сотрудничество индивидов, групп для решения общих задач, 

достижения целей

  Формы взаимодействия



В структуре общества 
существует определенное 

согласие и согласованность 
действий, которая базируется на 
социальных нормах, правилах, 

предписаниях.



Социальные отношения-это устойчивая 
система связей индивидов, социальных групп, 
сложившаяся в процессе их взаимодействия 
друг с другом в условиях данного общества

Аспекты взаимодействия:
❑ Личностей
❑ Социальных групп
❑ Иерархия социальных позиций (статусов)
❑ Совокупность норм и ценностей, 

определяющих характер и содержание 
деятельности



Социальные статусы и роли
Социальное неравенство определяется 
иерархической структурой общества

Социальная структура-совокупность отношений и 
неравенство в доступе к ресурсам социальной 
системы

Индивиды, группы, классы, общности  
распологаются выше или ниже других

Социальный статус-определенная позиция в 
социальной структуре группы или общности, 
связанная с другими позициями через систему прав 
и обязанностей



Человек обладает множеством статусов во 
множестве групп, организаций
Статусный набор -совокупность всех статусов, 
занимаемых одним человеком в обществеМ
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В статусном наборе выделяют 
главный статус, который 

определяет образ и качество 
жизни, стиль поведения, круг 

общения



Социальный статус-это положение человека  в 
обществе, которое он занимает как 
представитель большой социальной группы-
профессии, класса, национальности, пола, 
возраста, религии

Личный статус-положение индивида в малой 
группе, которое он занимает в соответствии со 
своими личными качествами (лидер, 
аутсайдер)

•Виды социального статуса
•Достигаемый
•Приобретается в результате личных усилий В 

деятельности

•Приписываемый
•В котором человек рожден  и признан 

обществом , группой



Несовпадение статусов
Индивид обладает множеством статусов и 
принадлежит к  социальным группам, престиж 
которых в обществе не одинаков
В обществе вырабатывается иерархия статусов и 
социальных групп, где одни ценятся и 
уважаются больше чем другие

Противоречие статусов есть их несовпадение

Банкир Аутсайдер

Лидер Учитель



Социальная роль – ожидаемое 
поведение, ассоциируемое со 

статусом, который имеет человек
❑ модель поведения ориентирована на 

данный статус в соответствии с ожиданиями 
людей

❑ ожидание зафиксированы в социальных 
нормах и являются достоянием внутреннего 
мира человека

❑ выполнение социальной роли – это 
реализация социальной функции

❑ социальная роль – это статус в движении, в 
его реальном осуществлении.



Ролевой набор – это совокупность ролей, 
вытекающих из каждого статуса, 

принадлежащего данному человеку
Каждая личность обладает лишь ей присущим набором 
ролей, что характеризует  её индивидуальность в 
обществе.

Директор фирмы 
                                                                      

                                                                   
                                                                               
                                                                                
            
                               Прихожанин храма

Лидер 
спортивно
й команды

Отец Муж

Сын



РОЛЕВОЙ КОНФЛИКТ – СТОЛКНОВЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ДВУХ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ 

НЕСОВМЕСТИМЫХ РОЛЕЙ ДАННОГО СТАТУСА
              Ситуации  несовместимости ролевых ожиданий 

         Директор фирмы                           Мать, жена, 
дочь

Лидер спортивной команды                  Прихожанка 
храма

              Способы  преодоления ролевого конфликта

      Выбор приоритетного              Отказ от статуса
      значения выполнения                роль которого

      той или иной  роли                     несовместима  с
                                                         приоритетной ролью



                    Социализация личности
Социализация личности – процесс усвоения индивидом 
социальных знаний, опыта, норм, ценностей, статусно-ролевых 
стандартов.
В ходе социализации происходит включение, приобщение 
индивида к культуре общества
                                           Уровни социализации

ПЕРВИЧНАЯ

Происходит  в сфере 
межличностных отношений  в 
малых (контактных) группах

ВТОРИЧНАЯ

Происходит на уровне больших 
социальных групп и институтов

ПЕРВИЧНЫЕ АГЕНТЫ

Родители, учителя, друзья, 
сверстники

Первейшая значимость этих 
людей

ВТОРИЧНЫЕ АГЕНТЫ

Формальные организации, 
официальные учреждения 

(представители администрации 
учреждений образования, армии, 

государства)



     Факторы социализации
Биологические -наследственные признаки     
(положительные и отрицательные)
Психологические  -черты характера, 
темперамент, память
Экономические -материальное положение семьи, 
условия быта, экономическое состояние 
общества
Социальные -воздействие социальных групп и 
норм, ценностей
Политические -особенности политического 
режима
Культурологические -общее состояние культуры, 
степень её развития



Стадии социализации
Детство                  (до 14 лет)
Юность                  (до 21 года)
Зрелость                (до 60 лет)
Пожилой возраст  (до 79 лет)
Старость                 (до 89 лет)
Долгожители         (люди старше 89 лет)

Ускорить социализацию нельзя, как нельзя 
выполнить роль дедушки в 12 лет.



Социокультурные ориентации 
молодежи

Молодёжь – возрастная социальная группа, 
особый социальный слой.
           Два аспекта социализации молодёжи

Включение молодых 
людей в культуру 

общества,  воздействие 
общества на 

подрастающее 
поколение

Ювентизация общества, 
его «омоложение», 

внесение в общественные 
структуры новых идеалов 

и ценностей



Проблемы молодёжи в 
современном обществе

 23% населения Беларуси – составляет молодёжь

•Молодёжь
•Здоро-вье
•Семья
•Право
•Мораль
•Спорт
•Досуг
•Деви-антное поведе-ние
•Совре- менная культура (субку- льтура)
•Воин-ский долг
•Образо-вание
•Полити-ка
•Экономика
•Работа



Каждый этап жизненного цикла 
сопровождается двумя 
взаимодополняющими друг друга 
процессами:

десоциализация;
ресоциализация.

Десоциализация – это процесс отучения от 
старых ценностей, норм, ролей и правил 
поведения
Ресоциализация –  процесс обучения новым 
ценностям, нормам, ролям, правилам 
поведения  взамен старых



❑ В процессе успешной социализации 
происходит совпадение общественных и 
личных интересов.

❑ В юношеском возрасте задачами 
социализации являются выработка 
мировоззренческих установок и стремление 
к самоутверждению и самореализации.

❑ В молодости человек получает 
профессиональное образование, включается 
в профессиональную деятельность.

❑ Формируется индивидуальный стиль 
повседневной жизни в соответствии с 
социальной структурой, в которую он  
включён.



СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Это механизм социальной регуляции 
поведения и поддержания общественного  
порядка.
Система социального контроля – это 
взаимодействие норм и санкций.
Социальные нормы – это стандарты 
поведения,  регламентируют отношения 
людей.

Социальные 
нормы

•Предписания
•Запреты
•Формальные
•Неформальные



Исторически сложились 
следующие социальные нормы

обычаи и традиции - установленные данной 
культурой  формы поведения;
обряды – совокупность действий религиозного 
и бытового характера, в которых реализуются 
обычаи и традиции;
нравы – совокупность предписаний, имеющих 
моральный характер (табу – абсолютный  
запрет  на действия);
законы – формальные нормы права, 
юридически оформляются и обеспечиваются 
силой государства.

Социальные нормы базируются на ценностях,  
выработанных данной культурой



Санкция – реакция социальной 
группы, института на то или иное 

поведение людей
                                Санкции бывают

Если норма теряет санкцию, то перестаёт 
регулировать общественное отношение

•По направлению
•позитивные

•негативные

•По источнику
•формальные

•Неформаль-ные



Социальный контроль– это не только процесс 
обеспечения социального порядка, но и 
совокупность средств, с помощью которых 
общество обеспечивает воспроизводство 
общественных отношений, социальных 
структур.
Обеспечивает социализацию
Внутренний контроль  личности за своим поведением 
осуществляется через социализацию.
Внешний контроль осуществляется через механизмы 
группового давления.
Внешний контроль, помимо неформального 
группового контроля, осуществляется и через 
механизмы формального – экономического, 
административно – правового принуждения, насилия 
или угрозы насилия



Функции социального 
контроля

▣ Поддержание существующего социального 
порядка

▣ Регулирование, организация общества в его 
динамике

▣ Устранение нарушения норм и девиантного 
поведения



Девиантное поведение-отклоняющееся от норм 
поведение индивида или группы, которое не 
соответствует общепринятым нормам

•Норма
•Негативная 
•девиация
•Позитивная 
•девиация
•Культурно неодобряемые отклонения наносят ущерб 

обществу: правонарушения, преступления, суицид, 
наркомания, алкоголизм, проституция

•Культурно одобряемые отклонения: гениальность, 
героизм, спортивные достижения, лидерство, 
новаторство в сферах общества



Особенности молодёжной 
девиации

✔ Молодёжь – социальная группа, находящаяся в 
процессе формирования, становления и реализации 
социальных качеств.

✔ Ценности общества молодёжь не воспринимает в 
готовом виде, а перерабатывает, изменяет, созидает 
новые условия жизни, новые отношения.

✔ Ценности общества альтернативны, молодёжь 
находится в условиях выбора.



✔ Трудности выбора сопровождаются в 
поведении протестом, нигилизмом, 
стремлением к быстрому самоутверждению.

✔ Противоречия между биологической и 
социальной  незрелостью подростков с 
одной стороны и требованиями общества с 
другой являются источником девиации 
подростков.



Общество как система
Объективность общества

•Потребности
•Мотивы
•Интересы
•Цели

•Действия
•Взаимодействия
•Социальные связи
•Социальные отношения

•Универсальный способ организации связей, взаимодействия и 
отношений людей

Общество-это целостное образование, основными 
элементами являются люди, их связи, взаимодействия и 
отношения



Общество-это исторически сложившаяся система 
связей, взаимодействий и отношений между 
людьми, которая основывается на производстве, 
обмене, потреблении материальных и духовных 
благ, обеспечивается действием социальных 
норм, институтов, организаций

Общество-целостный организм, который 
характеризуется признаками:

биологическими
социальными
материально-техническими
ментальными



Общество обладает активной способностью 
самовоспроизведения, самосохранения, 
саморазвития, самоуправления, осуществляемых 
на основе разумной деятельности человека и 
законов функционирования, изменения, развития



Система –это определённым образом 
упорядоченное множество элементов, 
взаимосвязанных между собой и образующих 
целостное единство

Общество-это целостное образование, основным 
элементом которого являются люди, их связи, 
взаимодействия и отношения



Устойчивость системы общественных 
отношений при их динамизме определяется 
структурой общества, 
включает макроструктурные элементы – 
сферы, 
микроструктурные элементы-социальные 
институты, организации



Основные подсистемы 
общества

   

Экономическая 
система

Деятельность

Производство, 
обмен, 

потребление, 
экономических 

благ

Организация 
взаимодействия 

социальных групп

Экономические 
институты: 

производственные, 
финансовые, 

торговые

Организации                                                
взаимодействия

людей               

Предприятия, 
банки, социальные 

организации            



Социальная система

Организация 
взаимодейств

ия 
социальных 

групп 

Социальные 
инстетуты

Организация 
взаимодейств

ия людей
Социальные 
организации. 

Деятельность

взаимодействие 
социальных групп, 

слоев, 
находящихся в 

неравном 
положении.



ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Деятельность
реализация 

общественной 
власти, управления

Организация 
взаимодействия 

групп 

институт 
государства, 

законодательная, 
исполнительная и 
судебная власть.

Организация
взаимодействия

 людей 

Институты 
государства: местные 

и верховные.
Администрация 

президента, 
правоохранительные 

органы, суды, 
исполнительные 

комитеты.



Духовная система

Деятельность  Наука, религия, 
искусство

Организация
взаимодействия

социальных групп

Социальные 
институты: 

государство, 
образование, 

культуры, церкви

Организация 
взаимодействия 

людей

Учреждения, 
социальные 
организации



Социальная структура и  
стратификация 

Социальная структура - это горизонтальный 
срез общества, система расположенных 
элементов общества, отражает его 
неоднородность, сложность, системность.
Социальная  стратификация -фиксирует 
вертикальный срез общества, описывает 
иерархию общества, отражает социальное 
неравенство.



Элементы социальной 
структуры:

Социальные институты 
(экономические ,политические, брака 
и семьи, культуры, социализации 
(образования)
Социальные общности
(классы, профессиональные группы, 
этнические общности, 
демографические социальные группы, 
территориальные общности)
Личности



Разнородность социального пространства 
является  следствием организации и 
упорядочивания человеческих взаимодействий,  
социальных отношений
Факторы формирования и развития 
социальной структуры: труд 
(дифференциация  трудовой деятельности ), 
культура (нормы, традиции), социальные и 
природные катаклизмы, социальное управление, 
урбанизация, геобиосреда.



Социальная стратификация – это совокупность 
функционально связанных  статусов и ролей,  
сведённых  в страты, отражающих  вертикальную 
проекцию социальной системы, выражающую 
наличие  неравенства субъектов в социальной 
иерархии.
Это дифференцирование, ранжирование   
индивидов, групп ,классов в соответствии  с 
занимаемым  ими местом в социальной системе.
Существенные признаки неравенства:
❑ собственность
❑ управление(объём власти)
❑ уровень образования
❑ образ жизни
❑ качество жизни



Неравенство людей, групп, социальных 
общностей является  главной характеристикой 
общества на протяжении всей истории.

На основе иерархии социальных функций  
складывается соответствующая иерархия групп, 
слоёв, классов их выполняющих.

На вершине общества те, кто создают условия  
для  выполнения других функций:
❑ значимость профессии;
❑ уровень профессионализма.



Исторические формы 
стратификации

Рабство - форма закрепления людей  в нижнем слое 
общества, в котором они являются бесправными.
Касты - пожизненное закрепление индивида за 
своей стратой , к которой он принадлежит по 
рождению. Кастовое положение закреплено 
религией.
Сословия - принадлежность к социальной группе и 
позиция   группы  в обществе, обладающая 
правами  и обязанностями, передаваемыми по 
наследству  и закреплёнными в юридических 
законах и обычаях.
Классы - большие социальные группы, владеющие 
либо не владеющие средствами производства, 
занимающие определённое место в системе  
общественного  разделения труда и 
различающиеся по способу получения дохода.



В современном обществе  классом считается  
особая  социальная группа, отличающаяся от 
других доходом , образованием, властью  и 
престижем. 
Классы - открытые для всех страты,  не 
предполагающие какого-либо легитимного 
(законного) способа  закрепления за одной 
стратой  
Средний класс - часть общества, которая занимает 
по статусным позициям   среднее положение 
между низшим и высшим классами.
Объективно в обществе три класса:

бедные(низший класс)
зажиточные(средний класс)
богатые(высший класс)



Критерии выделения среднего класса:
❑ Уровень доходов, владение материальной 

или интеллектуальной собственностью
❑ Уровень образования, способность к 

высококвалифицированному труду
❑ Стандарты потребления-качество жизни



Социальные функции среднего 
класса

Социальный стабилизатор (склонность 
поддерживать существующее государственное 
устройство)
Экономический “донор” (производители 
огромной части доходов общества, крупные 
потребители, инвесторы, налогоплательщики)
Культурный интегратор (хранитель и 
распространитель ценностей, норм, традиций и 
законов общества)
Административно-исполнительный регулятор 
(средний класс поставляет кадры чиновников и 
управленцев разного ранга как для 
государственного аппарата, так и для бизнеса) 



Социальная структура 
современного белорусского 

общества 
▣ Богатые (доход 3 тысячи долларов в месяц на 

человека) составляют 1,5% населения
▣ Состоятельные (доход до 250 долларов в месяц 

на человека) состовляют 5-6% населения
▣ Среднеобеспеченные (до 150 долларов в месяц 

на человека) состовляют 14% населения
▣ Малообеспеченные (до 70 долларов в месяц на 

человека) состовляют 17% населения
▣ Ниже черты бедности (меньше 60 долларов в 

месяц на человека) составляют 46% населения
▣ Нищие состовляют 7% населения





Социальные группы и общности
Социальная группа-фундамент человеческого 
общества
Численность групп на земле превышает 
численность индивидов Член 

семьи
Член 
произ
водст
венно

го 
колле
ктива

Член 
учени
ческо

го 
колле
ктива

Член 
спорт
ивно

й
 

коман
ды

Жите
ль 

город
аПасса

жир



Социальная группа-первичное социальное 
объединение людей, находящихся друг с 
другом в непосредственном (формальном или 
неформальном) контакте, выполняющих 
определенные социальные функции и 
характеризующихся общими целями и 
интересами

Характеризуется:
Устойчивым взаимодействием
Высокой степенью сплоченности
Однородностью состава
Вхождением в более широкие общности в 
качестве структурных элементов



Социальная группа-исходная единица 
организационной структуры общества, в 
рамках её проходит общественно-
производственная деятельность людей

Значение социальных групп:
❑ Выполняет интегрирующую роль
❑ Повышает уровень индивидуальной 

мотивации
❑ Создаёт коллективное мнение
❑ Играет защитную роль коллектива
❑ Выполняет социализирующую роль



Классификация групп

•По степени сплаченности и типу взаимодействия
• Первичные
• Семья, класс, студенческая группа, коллектив преподавателей, производственный участок, 

бригада

• Тесные личные связи, контакты

•Вторичные
•Учащиеся колледжа, работники завода

•Связи деловые, формальные, функциональные

•По формам образовония
• Формальные
• Состав и функции  регулируются юридическими нормами, уставами

• Имеет устойчивую структуру, предписанные ролевые функции

•Неформальные
•Возникает стихийно на основе дружеских, доверительных отношений между 

людми



•По количеству членов
•Большие
•Состоят из нескольких десятков и миллионов человек

•Малые
•Небольшие по составу, объединенные постоянным взаимодействием

•По значимости объединяющих признаков
•Номинальные
•Выделяют только для статистического учёта населения,т.н. социальные 

категории (пассажиры, туристы)

•Реальные
•Выделяют по признакам реально существующим (пол-мужчины, 

женщины; доход-богатые, бедные; возраст-дети, молодежь, старики; 
профессия-учителя, врачи



Социопрофессиональные группы-реальные, 
большие группы, выделяются по роду 
трудовой деятельности и квалификации

Признаки социопрофессиональной группы 
социально значимы, существуют объективно в 
культуре общества, во всех сферах 
деятельности

Профессиональные признаки осознаются 
субъективно как индивидами так и 
социальными группами



Лидерство-отношения доминирования, 
подчинения в малой группе

•Лидер
•Организация совместной деятельности

•Проверка результата

•Цели

     Лидер:
❑  Авторитарный
❑  Демократический
❑  Попустительский



 

Социальная общность – это макросоциальное  
объединение  людей , выделяемое по какому – 
либо одному ведущему признаку.
 
Признаки -  антропологические  , этнические  
особенности , демографические  
характеристики , классовые особенности , 
принадлежность к вере , характер 
профессиональной  деятельности. 



 Классификация социальных 
общностей 

▣ Этнические общности (племена , народности , 
нации) 

▣ Демографические общности (половые и 
возрастные различия людей) 

▣ Территориальные  общности (жители сел , 
городов,стран , регионов , материков ) 

▣ Социально – экономические общности (сословия, 
касты,  классы , страты ) 



▣ Производственно – отраслевые общности 
(строители , машиностроители , 
радиотехники , транспортники , педагоги , 
ученые )

▣ Профессиональные общности (каменщики , 
пекари, слесари , преподаватели , 
предприниматели . )

▣ Политические общности (партии , 
общественные организации , движения ,
объединения)

▣ Конфессиональные общности (православные 
, католики , протестанты , мусульмане , 
буддисты ) 



Национально – этнические  
общности  

▣ Семья –  группа людей , связанных 
единством происхождения , брачным 
союзом , между мужчиной и женщиной  , 
санкцинированный общественным 
мнением и традицией , церковными 
обрядами , актами гражданской 
регистрации .

▣ Клан – объединение родов , а род – это  
объединение  семей. кровнородственные 
связи в основе объединения.

▣ Племя – это объединение кланов. Обладает 
языком , территорией , формальной 
организацией.



▣ Народность – языковая , территориальная , 
экономическая и культурная общность , 
сложившаяся исторически.

▣ Нация – это исторически сложившаяся 
устойчивая общность людей , возникшая на 
базе общности  языка , территории , 
экономических отношений (рынка) , 
политического управления.

                   
Этническим общностям присуще сознание

своего единства  , отличие от других подобных 
образований –самосознание , наличие 
этнонима  – самоназвания  (белорус , поляк ) 



Социальные институты и 
социальные организации 

Социальные институты – это исторически 
сложившиеся устойчивые формы совместной 
деятельности  людей , осуществляемой по 
определенным правилам . 
 
❑ Это устойчивый комплекс правил , норм , 

установок , регулирующих различные сферы 
человеческой деятельности и организующих их в 
систему социальных ролей и статусов .
Бесконечное множество социальных институтов 
обусловленное разнообразной социальной 
деятельностью и сложной структурой .
В структуру основных социальных институтов 
включены институты частного характера.



Институциональная структура 
общества системна

•                   Государство
•                  Министерство образования
•Симтема образования (дошкольное воспитание, 

школьное образование, высшее образование, 
послевузовское образование)



Основные типы институтов:
Экономические (вся система производства, 
распределения, торговли и финансов, 
объекты инфроструктуры)
Политические (вся система государственных 
и политических органов власти  и 
организаций)
Культурно-духовные (церковь, наука, 
искусство)
Семейно- брачные (формирование 
функционирование и распад семьи)
Здравохранение (медицинские учреждения, 
учреждения спорта, туризма)
Информации и коммуникации (средства 
массовой коммуникации и информации)



Основным предназначением социальных 
институтов является удовлетворение 

социальных потребностей.
▣ Институт семьи – удовлетворяет потребность в 

воспроизводстве человеческого рода и 
социализации личности.

▣ Институт экономики  - потребность в 
средствах существования.

▣ Институт государства - потребность в 
безопасности , свободе.

▣ Институт культуры  – потребность в красоте.
▣ Институт образования – потребность в знании 

, передаче опыта поколений . 
▣ Институт религии-духовные потребности
 



Признаки социального института 

▣ Выполнение определенных социальных функций 
▣ Система статусов и ролей , присущих институту
▣ Физически – утилитарные признаки
▣ Символы и символические действия
▣ Идеология института
 

   Пример государственного института

  Армия  
▣ Функция : защита Отечества
▣ Статусно - ролевая система : чины и звания
▣ Физически утилитарные  признаки : штабы , казармы 

, полигоны , системы оружия.
▣ Символы и символические действия : штандарты , 

знамена , форма , парадный марш .
▣ Идеология: наука побеждать.  
 



Общие функции социальных 
институтов 

▣ Удовлетворение  социальных потребностей 
субъектов путем выработки правил 
профессионального действия .

▣ Регулирование  действий и взаимодействий 
социальных субъектов согласно общим правилам 
(регулятивная) .

▣ Обеспечение устойчивости и стабильности 
общественной жизни.

▣  Сплочение субъектов социального  действия 
(интегративная ).

      Нормальное функционирование институтов – 
важнейшее условие развития общества.



Социальные организации как 
разновидность                     

социального института

•Это целостная подсистема социальной структуры
•Функционирование на основе целей и общественного 

разделения труда

•Работники исполнители

•Материальная база



 
Трудовая деятельность человека 
осуществляется в рамках социальных 
организации.
▣ Совокупность социальных организаций 

составляет  организационную  структуру 
общества , от первичного коллектива до 
высших органов государственного 
управления. 



  Черты социальной организации
Наличие цели
Правила, нормы совместной деятельности
Обязательность установленных норм совместной 
деятельности
Заинтересованность членов организации в 
установленном порядке деятельности и 
результате

Основным стержнем организационной структуры 
являются властноуправленческие отношения

Отношения строятся по вертикали (субординация) 
и по горизонтали (координация)

Управляющи
й блок

Блок 
управляемой 
подсистемы



Черты деятельности формальной организации
❑ Специализация (каждое подразделение имеет 

опрелелённые обязанности и и правила 
работы)

❑ Иерархия (подотчётность вышестоящим)
❑ Должность (основной вид деятельности)
❑ Безличность (работа производится согласно 

правилам)
❑ Компетентность (знания, умения, мотив)
❑ Продвижение по службе (переаттестация)
❑ Корпоративный дух среди служащих 

(стремление следовать установленным 
правилам и нормам)

Формальная организация-это официально 
установленная структура статусов, программа 
деятельности, совокупность норм, правил, 
санкций



Неформальная организация-это сложившаяся 
система социальных связей, норм, действий в 
результате межличностного и 
внутригруппового общения

Отношения не закреплены официальными 
правилами, инструкциями, регламентами 
поэтому могут быть легко разрушены 
Удовлетворяется потребность в общении и 
эмоциональной поддержке, в социальных 
контактах, совете, помощи



Социальный прогресс и развитие 
общества

•Общество динамическая система
•Развивающаяся
•Функции структурных элементов

•Закономерности развития

•Сложноструктурная
•Индивиды, социальные группы, общности, институты, организации, 

страты, классы

•Целостная
•Социальные взаимодействия



Признаки общетва
▣ Социальная специфика отношений и 

взаимодействий людей
▣ Воспризводство интенсивности 

взаимодействий между людьми
▣ Территория, на которой развёртываются 

взаимодействия
▣ Фунуционирование и развитие в социальном 

пространстве и социальном времени

Отличительная особенность-ускорение 
социального развития с переходом от одной 
стадии исторического процесса к другой более 
развитой



❑ Саморегуляция, саморазвитие, 
самавоспроизводство, удовлетворение 
постоянно растущих жизненных 
потребностей людей

❑ Наличие в нём специальных органов 
саморегуляции-социальных институтов

❑ Все изменения, события происходят как 
результат воли и деятельности людей

❑ Наличие социальной структуры, 
относительно устойчивой и находящейся в 
процессе динамического развития



Закон неравномерного экономического, 
политического, социального и духовного 
развития
Исторический процесс в основном протекает 
по такой траектории, на которой происходит 
восхождение от низкой ступени развития к 
более высокой

Социальный прогресс-это всемирно 
исторический процесс восхождения общества от 
более низких ступеней социального, 
экономического, технологического, культурного 
развития к более высоким

Социальный прогресс-закономерность развития 
общества



Социальный регресс-это откат, отступление 
общества от достигнутых позиций. Процесс 
локальный в пространстве и во времени

Социальные законы-это законы практической 
деятельности людей, образующих общество, 
законы их собственных социальных действий

Технократическая концепция понимания 
общества:

Доиндустриальные (традиционные)
Индустриальные
Постиндустриальные



Инновации (нововведения) – это целевые 
изменения, направленные на совершествование 
или на создание какого-либо нового для 
социальной организации продукта , технологии , 
организационной формы управления.

      Этапы инновационного процесса
❑  обнаружение импульса перемен
❑  осознание потребности в  изменениях 
❑  преодоление сопротивления , стереотипов 

поведения 
❑  внедрение и обеспечение развития 

социальной организации 

 



Значение инноваций:
 создаются условия для нового , высокого 
уровня взаимодействия людей 
 ставятся требования более высокой 
квалификации работников
 создается качественнно новая продукция , 
технология 
 обеспечивается прогресивное развитие.



Постиндустриальное общество

o Жизнедеятельность людей строится 
преимущественно на информационных 
технологиях: автоматизированные системы, 
повсеместная компьютеризация, 
преобладание сферы обслуживания над 
сферой производства



•Характерезуется культурным и техническим прогрессом
•Система социальных институтов

•Значимость
•формальной системы регулирования отношений (законы, договора, 

контракты) 

•Ролевой характер взаимодействия
•(значимость социальных функций индивидов

•Сложеная система социального управления

•Глубокое разделение труда
•(на профисионально квалификационной основе, уровне образования)

Постиндустриальное 
общество


