
Модуль 3
СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



 Тема 3.1. Социальная стратификация и мобильность
Различные социальные группы занимают разное положение в обществе. Это 
положение определяется неодинаковыми правами и привилегиями, 
ответственностью и обязанностями, собственностью и доходами, 
отношением к власти и влиянием среди членов своего сообщества.
Социальная дифференциация (от лат. differentia — разница) — разделение 
общества на различные социальные группы, которые занимают разное 
положение в обществе.
Неравенство — неравномерное распределение дефицитных ресурсов 
общества — денег, власти, образования и престижа — между различными 
слоями населения.
Причиной неравенства является неоднородность труда, в результате 
которого происходит присвоение одними людьми власти и собственности, 
неравномерное распределение наград и поощрений.
Неравенство можно представить в виде шкалы, на одном полюсе которой 
окажутся те, кто владеет наибольшим (богатые), а на другом — 
наименьшим (бедные) количеством благ.
Различие групп по принципу неравенства выражается в формировании 
социальных страт.
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Страта (от лат. stratum — слой, настил) — реальная, эмпирически 
фиксируемая общность, социальный слой, группа людей, объединённая 
каким-либо общим социальным признаком (имущественным, 
профессиональным, уровнем образования, властью, престижем и др.)
Для описания неравенства различных социальных групп существует 
понятие «социальная стратификация».
Социальная стратификация (от лат. stratum — слой, настил и facere — 
делать) — система, включающая множество социальных образований, 
представители которых различаются между собой неравным объёмом 
власти и материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и 
престижа.
Согласно теории стратификации современное общество является слоистым, 
многоуровневым, внешне напоминающим геологические наслоения.
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Существуют три классических направления стратификационных теорий.
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На протяжении всей истории человечества выделяются четыре типа 
стратификации.
Рабство: Форма максимально жёсткого закрепления людей в низших 
стратах. Это единственная в истории форма социальных отношений, 
когда один человек выступает собственностью другого, лишённый 
всяких прав и свобод. Пример: античное рабство, холопство на Руси.
Кастовая (от лат. castus — чистый): Система, предполагающая 
пожизненное закрепление человека за определённой стратой по 
этническо-религиозному или экономическому признаку. Каста — 
социальная группа, членством в которой человек обязан 
исключительно своим рождением. Место в общественной иерархии 
детерминировалось особой функцией каждой касты в системе 
разделения труда. Поскольку принадлежность к кастовой системе 
передавалась по наследству, возможности социальной мобильности 
здесь были ограничены. Пример: Индия, где данная система 
получила наибольшее распространение.
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Сословная: система, предполагающая юридическое закрепление человека за 
той или иной стратой. Сословие — социальная группа, обладающая 
закреплённым обычаем или юридическим законом и передаваемыми по 
наследству права ми и обязанностями. Права и обязанности каждого 
сословия определялись законом и освящались религией. Принадлежность к 
сословию в основном передавалась по наследству, но в виде исключения могла 
быть приобретена за деньги или дарована властью (в отличие от касты). В 
целом для сословной системы была характерна разветвлённая иерархия, 
которая выражалась в неравенстве социального положения и наличии 
многочисленных привилегий. Пример: феодальные западноевропейские 
общества.
Классовая: система открытого типа, не предполагающая юридического или 
какого-либо другого способа закрепления индивида за определённой стратой. 
Класс — большая социальная группа, различающаяся по её роли во всех сфе pax 
жизнедеятельности общества, которая формируется и функционирует на 
основе коренных социальных интересов. Принадлежность к классам не 
регламентируется властями, не устанавливается законодательно и не 
передаётся по наследству
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Типы стратификационных систем

Физико-генетическая - в основе лежит ранжирование людей по 
естественным признакам: полу, возрасту, наличию определённых 
физических качеств — силы, ловкости, красоты и др.
Этакратическая (от лат. etat — государство) - дифференциация между 
группами проводится по их положению во властно-государственных 
иерархиях (политических, военных, административно-хозяйственных), по 
возможностям мобилизации и распределения ресурсов, а также по тем 
привилегиям, которые эти группы имеют в зависимости от своего ранга в 
структурах власти.
Социально-профессиональная - группы делятся по содержанию и условиям 
труда; ранжирование здесь осуществляется при помощи сертификатов 
(дипломов, разрядов, лицензий, патентов и т. д.), фиксирующих уровень 
квалификации и способность выполнять определённые виды деятельности 
(разрядная сетка в государственном секторе промышленности, система 
аттестатов и дипломов о полученном образовании, система присвоения 
научных степеней и званий и т. д.)
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Культурно-символическая - возникает из различий доступа к социально 
значимой информации, неравных возможностей отбирать, сохранять и 
интерпретировать её (для доиндустриальных обществ характерно 
теократическое (от гр. theos — бог и kratos — власть) манипулирование 
информацией, для индустриальных — партократическое (от лат. pars (partis) 
— часть, группа и kratos — власть), для постиндустриальных — 
технократическое (от гр. techne — мастерство, ремесло и kratos — власть)
Культурно-нормативная - дифференциация построена на различиях в 
уважении и престиже, возникающих в результате сравнения существующих 
норм и стилей жизни, присущих тем или иным социальным группам 
(отношение к физическому и умственному труду, потребительские 
стандарты, вкусы, способы общения, профессиональная терминология, 
местный диалект и т. д.)
Социально-территориальная - формируется вследствие неравного 
распределения ресурсов между регионами, различий в доступе к рабочим 
местам, жилью, качественным товарам и услугам, образовательным и 
культурным учреждениям и т. д.
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В реальности данные стратификационные системы тесно переплетаются, 
дополняют друг друга.
В современной социологии наиболее распространёнными являются два 
основных подхода к анализу социальной структуры общества: 
стратификационный и классовый, в основе которых лежат понятия 
«страта» и «класс».
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Основное различие стратификационного и классового подходов состоит в 
том, что в рамках последнего главенствующее значение имеют 
экономические факторы, все остальные критерии являются их 
производными. Стратификационный подход исходит из учёта не только 
экономических, но и политических, социальных, а также социально-
психологических факторов. Социальная стратификация отличается 
определённой стабильностью в рамках конкретного исторического этапа.
Социальная мобильность (от фр. mobile — подвижный) — перемещение 
групп или индивидов в социальной структуре общества, изменение их 
статуса.
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Пути, по которым происходит перемещение людей из одних социальных 
групп в другие, называют каналами социальной мобильности, или 
социальными лифтами.

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ
• социальный статус семьи;
• получение образования;
• физические и умственные способности, внешние данные человека;
• профессиональный спорт;
• профессиональные организации (промышленные, сельскохозяйственные, 
научные, управленческие и т. д.);
• политика;
• церковь;
• собственность, бизнес;
• искусство, шоу-бизнес, СМИ;
• военная служба;
• вступление в брак
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На групповую мобильность оказывают воздействие социальные революции, 
иностранные интервенции, межгосударственные и гражданские войны, 
военные перевороты, смена политических режимов, создание империй и т. 
д.
Социальная мобильность может сопровождаться маргинальностью, под 
которой понимается «пограничное», промежуточное, структурно 
неопределённое состояние социального субъекта. К маргиналам (от лат. 
marginalis — находящийся на краю) относятся индивиды и группы, 
исключённые из системы привычных социальных связей и находящиеся на 
границах социальных слоев и структур.
В целом маргиналы испытывают большое психологическое напряжение и 
переживают своеобразный кризис самосознания, связанный с утратой 
социальной идентичности. 
Социальная мобильность — важная характеристика общества, показатель 
степени его открытости. В открытом обществе высоко ценится достигаемый 
статус и существуют относительно широкие возможности для перемещения 
из одной социальной группы в другую. Закрытое общество оказывает 
предпочтение предписанному статусу и всячески затрудняет переходы из 
одного социального слоя в другой.
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Социальные группы — устойчивые совокупности людей, которые имеют 
отличные, только им присущие признаки (социальное положение, интересы, 
ценностные ориентации).

Классификации социальных групп:

По численности :
- малые - небольшое число людей (от 2-3 до 20-30 человек), которые хорошо 
знают друг друга, заняты каким-либо общим делом и находятся в прямых 
взаимоотношениях между собой. 
- средние  - относительно устойчивые группы людей, также имеющих 
общие цели и интересы, связанных одной деятельностью, но в то же время 
не находящихся между собой в тесном контакте
- большие - многочисленные совокупности людей, занимающих одинаковое 
положение в структуре общества и имеющих вследствие этого общие 
интересы
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По характеру взаимодействия:
Первичная - группа, в которой взаимодействие носит непосредственный, 
межличностный характер и предполагает взаимную поддержку.
Вторичная - группа, взаимодействие в которой обусловлено достижением 
конкретной цели и носит формально-деловой характер.
По факту существования:
Номинальная - искусственно сконструированная группа, которая 
выделяется для целей статистического учёта населения.
Реальная - группа, критерием выделения которой служат осознаваемые 
людьми реальные признаки (пол, возраст, национальность, доход, 
профессия, место жительства)
По способу организации и регулирования взаимодействия:
Формальная - группа, создающаяся и существующая лишь в рамках 
официально признанных организаций.
Неформальная - группа, обычно возникающая и существующая на базе 
личных интересов её участников, которые могут совпадать или расходиться 
с целями официальных организаций
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По социальному положению:
Этническая - сложившаяся на определённой территории совокупность людей, 
имеющих общие культурные ценности, язык, психологический склад.
Территориальная - совокупность людей, постоянно проживающих на определённой 
территории, обладающих сходным образом жизни.
Демографическая - совокупность людей, выделяемых по половозрастным 
признакам.
Профессиональная - совокупность людей, выделяемых в соответствии с их 
профессией.
Конфессиональная - Совокупность людей, выделяемых в соответствии с их 
принадлежностью к религиозной конфессии.
В современных условиях, когда требуется огромная работа по координации 
деятельности и ресурсов, возрастает значение организаций.
Организация — большая ассоциация людей, действующих на основании неличных 
связей, созданная для достижения специфических целей ( учебные заведения, 
фирмы, банки, правительственные учреждения и т. д.). Таким образом, несмотря 
на то что реальное общество составляют люди, отдельные индивиды, подлинными 
субъектами общественных отношений являются социальные группы.
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Молодёжь — социально-демографическая группа, выделяемая на основе 
совокупности возрастных характеристик (приблизительно от 16 до 25 лет), 
особенностей социального положения и определённых социально-
психологических качеств.
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Типичным для молодёжи является объединение в неформальные группы, 
которые характеризуются следующими признаками.
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Все этнические общности Земли входят в состав двухсот с 
лишним стран. Поэтому большинство современных государств 
полиэтничны. Например, в Индии проживает несколько сотен 
этнических общностей, в Нигерии насчитывается 200 народов. В 
составе современной Российской Федерации в настоящее время 
более ста этносов, в том числе около 30 наций.
Этническая общность— исторически сложившаяся  на 
определённой территории устойчивая совокупность людей 
(племя, народность, нация), обладающих общими чертами и 
стабильными особенностями культуры, языка, психического 
склада, самосознанием и исторической памятью, а также 
осознанием своих интересов и целей, своего единства, отличия 
от других подробных образований.
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Различные подходы  к пониманию сущности этносов и  их происхождения.
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Естественной предпосылкой складывания того или иного этноса служила 
общность территории, поскольку она создавала необходимые условия для 
совместной деятельности людей. Однако в дальнейшем, когда этнос 
сформировался, этот признак утрачивает главное значение и может совсем 
отсутствовать. Так, некоторые этносы и в условиях диаспоры (от гр. 
diaspora — рассеяние) сохраняли свою идентичность, не имея единой 
территории.
Другое важное условие формирования этноса — общность языка. Но и этот 
признак не может считаться универсальным, так как в ряде случаев 
(например, США) этнос складывается в ходе развития хозяйственных, 
политических и других связей, а общие языки являются результатом данного 
процесса.
Более устойчивый признак этнической общности — единство таких 
компонентов духовной культуры, как ценности, нормы и образцы поведения, а 
также связанные с ними социально-психологические характеристики 
сознания и поведения людей.
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Этнонациональные общности развиваются от рода, племени, 
народности, нации, доходя до уровня нации-государства.
Многие современные исследователи считают классической нацию 
межэтническую, в которой на первый план выходят общегражданские 
качества и вместе с тем сохраняются особенности входящих в неё 
этносов — язык, своя культура, обычаи, традиции.
Межэтническая, гражданская нация является совокупностью 
(сообществом) граждан того или иного государства. Часть учёных 
полагает, что формирование такой нации означает «конец нации» в 
этническом измерении. Другие же, признавая нацию-государство, 
считают, что надо говорить не о «конце нации», а о её новом 
качественном состоянии.
Производным от понятия «нация» является термин «национальность», 
который употребляется в русском языке как наименование 
принадлежности лица к какой-либо этнической группе.



 Тема 3.5. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения



 Тема 3.5. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения

Способы мирного сотрудничества: этническое смешивание и этническое 
поглощение (ассимиляция).
Самый цивилизованный путь объединения разных народов — создание 
многонационального государства, в котором соблюдаются права и свободы 
каждой народности и нации. В подобных случаях несколько языков 
являются государственными, например, в Бельгии — французский, датский и 
немецкий, в Швейцарии — немецкий, французский и итальянский. В 
результате формируется культурный плюрализм.
В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции в 
развитии наций.
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В современном мире практически не существует этнически однородных 
государств. К таковым можно условно отнести только 12 стран (9% всех 
государств мира). В 25 государствах (18,9%) основная этническая 
общность составляет 90% населения, ещё в 25 странах этот показатель 
колеблется от 75 до 89%. В 31 государстве (23,5%) национальное 
большинство составляет от 50 до 70%, и в 39 странах (29,5%) едва ли 
половина населения является этнически однородной группой.
Таким образом, людям разных национальностей так или иначе приходится 
сосуществовать на одной территории, и мирная жизнь складывается 
далеко не всегда.
Межнациональны (этносоциальный) конфликт - одна из форм отношений 
между национальными общностями, характеризующаяся состоянием 
взаимных претензий, открытым противостоянием этносов, народов и 
наций друг другу, имеющим тенденцию к нарастанию противоречий 
вплоть до вооружённых столкновений, открытых войн.
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Причинами межнациональных конфликтов могут выступать социально-
экономические, культурно-языковые, исторические, культурные, 
конфессиональные и иные причины.
Как правило, для появления межнациональных конфликтов необходим 
определённый сдвиг привычного уклада жизни, разрушение системы 
ценностей, что сопровождается у людей чувствами растерянности и 
дискомфорта, обречённости и даже потери смысла жизни. В таких случаях на 
первый план в регуляции межгрупповых отношений в обществе выдвигается 
этнический фактор как более древний, выполняющий функцию группового 
выживания. Эти процессы могут привести к национализму.
Национализм (фр. nationalisme от лат. natio — народ) — идеология и 
политика, ставящие интересы нации превыше любых других экономических, 
социальных, политических интересов, стремление к национальной 
замкнутости, местничеству; недоверие к другим нациям, нередко 
перерастающее в межнациональную вражду.
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Национализм может перерасти в свою крайне агрессивную форму — 
шовинизм.
Шовинизм  - политическая и идеологическая система взглядов и 
действий, обосновывающая исключительность той или иной нации, 
противопоставление её интересов другим нациям и народам, 
внедряющая в сознание людей неприязнь, а зачастую и ненависть к 
другим народам, которая разжигает вражду между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, национальный 
экстремизм.
Одним из проявлений государственного национализма является 
геноцид.
Геноцид (от гр. genos — род и лат. caedere — убивать) — 
преднамеренное и систематическое уничтожение отдельных групп 
населения по расовым, национальным или религиозным признакам, а 
также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на 
полное или частичное физическое уничтожение этих групп. 
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 Тема З.б. Конституционные принципы (основы) 
национальной политики в РФ

Национальная политика в Российской Федерации — система мер, 
направленных на обновление и дальнейшее эволюционное 
развитие национальной жизни всех народов России в рамках 
федеративного государства, а также на создание равноправных 
отношений между народами страны, формирование 
демократических механизмов разрешения национальных и 
межнациональных проблем.
Документами, определяющими национальную политику в нашей 
стране, являются Конституция РФ, а также «Концепция 
национальной политики Российской Федерации» (1996 г.).
Для нашего многонационального государства значима 
продуманная демократическая национальная политика, которая 
включает следующие направления.
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Основные принципы государственной политики в России
• равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его 
пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, 
принадлежности к социальным группам и общественным 
объединениям;
• запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности;
• сохранение целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации;
• равноправие всех субъектов Российской Федерации во 
взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти;
• гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с 
Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской 
Федерации;
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• право каждого гражданина определять и указывать свою 
национальную принадлежность без всякого принуждения;
• содействие развитию национальных культур и языков народов 
России;
• своевременное и мирное разрешение противоречий и 
конфликтов;
• запрещение деятельности, направленной на подрыв 
безопасности государства, возбуждение социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды;
• защита прав и интересов граждан Российской Федерации за её 
пределами, поддержка соотечественников, проживающих в 
зарубежных странах, в сохранении и развитии родного языка, 
культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с 
Родиной в соответствии с нормами международного права.



Тема 3.7. Социальный конфликт
Конфликт — спор, столкновение двух человек или социальных групп за 
обладание чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами.
Не все участники конфликта обязательно находятся в непосредственном 
противоборстве друг с другом.
Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, — предмет 
конфликта. Причина и повод конфликта отличаются от его предмета.

Для правильного и всестороннего понимания конфликта необходимо провести 
разграничение между ним и противоречием. Противоречие — 
фундаментальная несовместимость, несогласие каких-то важных — 
политических, экономических, этнических — интересов.
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Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта и 
проявляется в социальном напряжении — чувстве 
неудовлетворённости положением дел и готовности его изменить. 
Но противоречие может так и остаться противоречием, не дойдя 
до открытого столкновения, т. е. конфликта.
Таким образом, противоречие выражает скрытый и статический 
момент явления, а конфликт — открытый и динамический.
Социальный конфликт — высшая стадия развития 
противоречий в системе отношений людей, социальных групп, 
социальных институтов, обществе в целом, которая 
характеризуется усилением противоположных тенденций, 
интересов социальных общнос тей и индивидов.
В истории социологии имеют место различные концепции, 
раскрывающие сущность социальных конфликтов.
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Способы решения социальных конфликтов
— компромисс (от лат. compromissum) — решение проблемы 
через взаимные уступки сторон;
— переговоры — мирная беседа обеих сторон по решению 
проблемы;
— посредничество — использование третьей стороны в заочном 
решении проблемы;
— арбитраж (от фр. arbitrage — третейский суд) — обращение 
к наделённому специальными полномочиями органу власти за 
помощью в решении проблемы;
— применение силы, власти, закона — одностороннее 
использование власти или силы той стороной, которая считает 
себя сильнее.



Тема 3.8. Виды социальных норм

Социальная норма (от лат. norma — руководящее начало, правило, 
образец) — установленное в обществе правило поведения, 
регулирующее отношения между людьми, общественную жизнь.

Признаки социальных норм
• являются общими правилами: определяют, каким может или должно быть 
поведение человека с точки зрения интересов общества;
• носят объективный характер: не зависят от воли и желания людей;
• имеют определённую иерархичность: занимают то или иное место в 
социальной регуляции, играют в ней конкретную роль (системность 
социальных норм);
• не имеют конкретного адресата (т. е. обращены к неопределённому кругу 
лиц) и действуют непрерывно во времени;
• направлены на регулирование общественных отношений;
• возникают в связи с волевой, сознательной деятельностью людей;
• формируются в процессе исторического развития;
• их содержание соответствует типу культуры и характеру социальной 
организации общества
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Классификации социальных норм
1.По способу регулирования:
Писанные - формально зафиксированные, например, в конституции, 
уголовном праве и других нормативных правовых актах, соблюдение 
которых гарантируется государством.
Неписанные - неформальные нормы и правила поведения, соблюдение 
которых не гарантируется нормативными правовыми актами 
государства; они закреплены лишь обычаями, традициями, этикетом, т. 
е. договорённостями между людьми о том, что считать должным 
поведением.
2. По степени обязательности исполнения: побуждающие; 
запрещающие; императивные (от лат. imperativus — повелительный); 
рекомендательные.
3. По масштабу: общечеловеческие; национальные; классовые; 
групповые; межличностные.
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4. По способам формирования и сферам действия: обычаи, 
традиции, моральные (этические) нормы, правовые, 
религиозные, политические, эстетические правила этикета, 
мода.
Регулирование поведения людей социальными нормами 
осуществляется тремя способами.



Тема 3.9. Социальный контроль

Санкции (от лат. sanctio — ненарушимое постановление) — 
любая реакция со стороны остальных на поведение человека 
или группы.



Виды санкций



Тема 3.9. Социальный контроль



Тема 3.9. Социальный контроль

Социальный контроль:
• может быть эффективным лишь в том случае, когда он придерживается 
«золотой середины» между свободой выбора и ответственностью за этот 
выбор;
• действует в основном не благодаря принуждению, а вследствие наличия 
общих ценностей и стабильности общества и социальных групп.



 Тема 3.10. Свобода и ответственность
Свобода внутренне самопротиворечива:
• с одной стороны, свобода — это отсутствие внешнего принуждения;
• с другой стороны, свобода одного кончается там, где начинается свобода 
другого. Свобода возможна лишь там, где есть самоограничение. Когда 
этого нет, свобода превращается в произвол. А там, где произвол, там 
начинается несвобода.
Не существует абсолютной, ни от чего не зависящей свободы. Свобода воли 
выражается не в воображаемой независимости от объективных законов и 
условий общественной жизни, а в том, чтобы сознательно приме- пять 
объективные законы с учётом условий их действия.
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Социальная природа свободы чётко выявляется в сопоставлении её с 
ответственностью.
Свобода порождает ответственность личности за принятое решение и 
поступки перед обществом и самим собой. Свобода и ответственность 
— две стороны сознательной деятельности человека. Свобода 
порождает ответственность, ответственность направляет свободу.
Ответственность — социально-философское и социологическое 
понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный 
вид взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с 
точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним 
взаимных требований.
Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной 
нравственной позиции, выступает в качестве фундамента внутренней 
мотивации его поведения и поступков. Регулятором подобного 
поведения является совесть.



Тема 3.11. Отклоняющееся поведение и его типы
Отклоняющееся (девиантное (от лат. deviatio — отклонение)) поведение — 
социальное поведение, несоответствующее имеющейся норме или набору 
норм, принятых значительной частью людей в группе или сообществе.
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Совокупность противоправных проступков, или преступлений 
(мошенничество, хищения, взятки, воровство, поджоги и др.) называется 
делинквентным (от лат. delinquens — совершивший проступок, буквально — 
преступное) поведением.



Объяснение девиантного поведения
Биологическое : люди по своему биологическому складу предрасположены к 
определённому типу поведения. Причём биологическая предрасположенность 
человека к преступлениям отражается в его облике.
Психологическое: девиантное поведение является следствием 
психологических качеств, черт характера, внутренних жизненных установок, 
направленности личности, которые имеют отчасти врождённый характер, 
отчасти формируются воспитанием и средой. 
Концепция аномии: девиантное поведение вызывается анемическим 
состоянием общества (аномией), т. е. распадом существующей системы 
социальных ценностей и норм, регулирующих жизнедеятельность людей.
Теория стигматизации: девиация определяется не поведением или 
конкретным поступком, а групповой оценкой, применением другими людьми 
санкций в отношении тех, кого они считают «нарушителями» установленных 
норм. Выделяют первичную и вторичную девиацию. При первичной девиации 
индивид время от времени нарушает некоторые социальные нормы. Однако 
окружающие не придают этому особого значения, а он сам не считает себя 
девиантом. Вторичная девиация характеризуется тем, что на человеке ставят 
клеймо «девианта» и начинают с ним обращаться не так, как с обычными 
людьми.
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Девиантное поведение может иметь как коллективный (например, хиппи, панки 
и др.), так и индивидуальный характер. Причём индивидуальная девиация в 
ряде случаев трансформируется в коллективную. Распространение последней 
обычно связано с влиянием криминальной субкультуры, носителями которой 
являются деклассированные слои общества.
На основании соотношения целей и средств выделяются следующие типы 
девиантного поведения.

Типы девиантного поведения.
Инновация - Предполагает согласие с целями общества и отрицание 
общепринятых способов их достижения. К «инноваторам» относятся 
проститутки, шантажисты, создатели «финансовых пирамид», великие учёные.
Ритуализм - Связан с отрицанием целей данного общества и абсурдным 
преувеличением значения способов их достижения. К «ритуалистам» 
относятся ревностные бюрократы, неудачливые бизнесмены, педанты-
преподаватели, для которых выполнение повседневных норм, ритуал 
полностью заслоняют значимые жизненные цели.
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Ретретизм (или «бегство от действительности») - выражается в отказе и от 
социально одобряемых целей и от способов их достижения. К «ретретистам» 
относятся алкоголики, наркоманы, бомжи, самоубийцы.
Бунт, мятеж - отрицает и цели и способы, но стремится к их замене на новые. 
К «бунтарям» относятся революционеры, отстаивающие свой социальный 
идеал.



Тема 3.12. Социальная роль
Социальная роль является динамическим аспектом социального статуса.
Социальный статус (от лат. status — положение, состояние) личности — 
положение человека в обществе, которое он занимает в соответствии со 
своим возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным 
положением.

Классификации социальных статусов.



Тема 3.12. Социальная роль



Тема 3.12. Социальная роль
Социальная роль — модель поведения, ориентированная на данный 
социальный статус.

Ролевой набор — совокупность ролей (ролевой комплекс ), ассоциируемых с 
одним статусом.
Каждая роль в ролевом наборе требует особой манеры поведения и общения с 
людьми и является, таким образом, совокупностью непохожих на другие 
отношений.



Тема 3.12. Социальная роль

Роли определяются ожиданиями людей. Например, в общественном сознании 
укоренилось представление о том, что родители должны заботиться о своих 
детях, что работник должен добросовестно осуществлять порученную ему 
работу. Но каждый человек в зависимости от конкретных обстоятельств, 
накопленного жизненного опыта и других факторов по-своему выполняет 
социальную роль.



Тема 3.12. Социальная роль

Таким образом, социальная роль — это своеобразный образец 
поведения, требуемый от носителя определённого статуса. Претендуя 
на данный статус, человек должен выполнять все ролевые требования, 
закреплённые за этой социальной позицией.
От социальной роли как образца поведения следует отличать реальное 
ролевое поведение, которое означает не социально ожидаемое, а 
фактическое поведение исполнителя конкретной роли. И здесь многое 
зависит от личностных качеств индивида, от степени усвоения им 
социальных норм, от его убеждений, установок, ценностных 
ориентаций.
В процессе реализации социальных ролей могут появляться 
определённые трудности, связанные с необходимостью человека 
исполнять в различных ситуациях множество ролей. Это приводит в 
ряде случаев к несовпадению социальных ролей, к возникновению 
между ними противоречий и конфликтных отношений.
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Тема 3.13. Социализация индивида

Социализация охватывает все процессы включения индивида в систему 
общественных отношений, появления у него социальных качеств, т. е. 
формирует способность участвовать в социальной жизни.
Всё, что влияет на процесс социализации, обозначается понятием «агенты 
социализации».
Агенты социализации — люди и учреждения, ответственные за обучение 
индивида культурным нормам и усвоение им социальных ролей.
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Тема 3.13. Социализация индивида
Процесс социализации продолжается всю жизнь, поскольку 
человек за это время осваивает множество социальных ролей.
С понятием социализации также связаны понятия 
ресоциализации и десоциализации.



Тема 3.13. Социализация индивида
Одной из сторон социализации личности является социальная адаптация.
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Тема 3.14. Семья и брак
Функции семьи — это способ проявления жизнедеятельности и активности 
семьи и её членов.
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Тема 3.14. Семья и брак
Первоначальную основу семейных отношений составляет брак.
Брак (от глагола «брать», т. е. получать в «свою собственность» (мужа или 
жену), принимать с какой-то целью, овладевать кем-то или чем-то) — 
исторически меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и 
мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует 
их интимную жизнь, устанавливает супружеские, родительские и другие 
родственные права и обязанности.
Индивиды, вступившие в брак, становятся родственниками друг другу, но их 
брачные обязательства связывают родственными узами гораздо более широкий 
круг людей.
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Тема 3.14. Семья и брак

Основные тенденции развития современной семьи.
• Сокращение ведущих позиций в социализации индивидов.
• Изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом её 
авторитета в обществе.
• Сокращение числа традиционных (патриархальных) семей.
• Развитие семьи коллективистского вида, в которой осуществляется 
совместное ведение супругами домашнего хозяйства, воспитание детей.
• Разрушение многопоколенной (расширенной, родственной) семьи.
• Преобладание нуклеарной семьи.
• Разделение институтов брака и семьи, рост количества фактических, но 
юридически не оформленных «свободных» семейных союзов.
• Рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа 
брошенных детей


