
СОЦИОЛОГИЯ



ПЛАН ТЕМЫ

1. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЕЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

2. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ И 
ОБЩНОСТИ

3. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
4. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ



Социальная структура общества

Целостная совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой социальных групп, 

слоев и общностей

Микрогруппы
Макрогру

ппы

семья, 
трудовой 

коллектив, 
неформальное 
объединение

нации,
классы

небольшое число 
участников, которые 

знают друг друга, имеют 
общую цель

большое количество 
людей, не знающих друг 

друга, оказывают 
определяющее влияние 
на социальный процесс



Усложнение социальной структуры – 
главная тенденция изменений

Дифференциация по 
социальным причинам

Дифференциация по 
биологическим 

причинам
Экономическая 

дифференциация (богатые, 
средний слой, бедные)

Этническая дифференциация 
(народы, племена)

Политическая 
дифференциация 

(управляющие и управляемые, 
лидеры и масса) Демографическая 

дифференциация (пол, возраст, 
место проживания)Профессиональная 

дифференциация























Пути решения национального 
вопроса

• демократизация всех сторон общественной 
жизни

• соблюдение принципов гуманизма в решении 
этнических проблем

• предоставление всем народам максимально 
широкого самоуправления

• отказ национальных меньшинств от 
сепаратизма

• постоянный поиск консенсуса, борьба с 
национализмом и шовинизмом



Социальная структура 
традиционного общества

• Сословия – социальные группы, 
положение которых закреплялось 
законом и передавалось по наследству

• Касты – замкнутые группы людей, 
занимающиеся традиционным видом 
деятельности, связанные 
происхождением и правовым статусом

Россия: дворяне, духовенство, купцы, мещане, крестьяне

Индия: брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры

типы социальной стратификации



Класс

К.Маркс и В.Ленин
• место класса в исторически определенной системе 

общественного производства
• роль класса в общественной организации труда
• отношение класса к собственности на средства 

производства
• размер и доля общественного богатства, которой 

располагает класс

Классовая 
теория

Признаки
классов

рабы и 
рабовладельцы, 
крестьяне и 
феодалы,
рабочие и 

капиталисты

М. Вебер (1864-1920): между классами рабочих и капиталистов
существует многочисленный средний класс

типы социальной стратификации



Средний класс
Граждане, 

обладающие
экономической 

независимостью

Собственники предприятий,
представители высокооплачиваемых

профессий

Делают 
общество

стабильным

Возникающие проблемы 
решают

через институты гражданского 
общества

Составляют 60-80%
населения

В России 12-15%

типы социальной стратификации



Страты
Стратификация – процесс, в результате которого группы 
людей оказываются неравными друг другу и 
объединяются в иерархически расположенные слои

лат. «слои»

П. Сорокин

объединение по статусным признакам: 
имущество, власть, образование, профессия…

М. Вебер: три компонента неравенства – 
имущественное неравенство,

неодинаковый престиж,
различный объем власти

типы социальной стратификации



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ.



Теория возникновения классов 

Биологическая 

Классы существуют в силу 

вековечного биологического или 

психологического неравенства 

людей, биологически 

неполноценные неизбежно 

попадают в подчинение к сильным, 

избранным 
Распределительная Классы существуют в силу 

различных источников и размеров 

полученных доходов (рента, 

прибыль, зарплата) 
Организационно-техническая Классы существуют в силу 

разделения людей на 

«организаторов» и «исполнителей», 

т. е. в силу их различной роли в 

общественной организации труда 
Насилия Разделения общества на классы 

произошло в результате 

политического, военного насилия 
Марксистско-ленинская Классовое деление – результат 

появления (различными путями) 

частной собственности, которая 

приводит к имущественному  

неравенству



Феодалы – Это крупные землевладельцы. В России их называю 

помещиками: 

Духовные (сословие духовенство); 

Светские (сословие дворяне). 
Крестьяне: 

Как класс феодального общества (зависимые или крепостные крестьяне); 

Как профессиональная группа (работники на земле, земледельцы). 

Буржуазия (капиталисты) – это класс собственников средств производства, 

использующих наёмный труд: 

Владельцы мануфактур, фабрик, заводов; 

Купечество; 

Владельцы банков и ценных бумаг; 

Владельцы земли. В России их называют кулаками (куркулями). 



Пролетариат (с греч. лишённый всего) – это наёмные рабочие: 

Промышленный; 

Сельский, или батраки; 

Пролетарии умственного труда. 

Интеллигенция – это социальная прослойка, слой людей умственного труда: 

Гуманитарная; 

Научная; 

Военная; 

Творческая; 

Инженерно-техническая. 

Маргиналы – это социальный слой людей, выпавших из своей традиционной 

социальной среды (временно или навсегда): 

Отрицательная (кандидат наук чистит снег); 

Положительная (кандидат наук – менеджер). 

Люмпены (пауперы) – это люди без определённого места жительства, без 

постоянного дохода, без постоянного занятия (бомжи, попрошайки, бедняки). 



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ.

ТЕРМИН  СТРАТИФИКАЦИЯ  ЗАИМСТВОВАН  СОЦИОЛОГАМИ  В ГЕОЛОГИИ
, НО КРИТИКИ ЭТОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЧИТАЮТ ЧТО СПЕЦИФИКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ  ЯВЛЯЕТСЯ  ТО , ЧТО ОНА ОТРАЖАЕТ 
ПРИНЦИП  НЕРАВЕНСТВА.

                                         РАЗЛИЧНЫЕ   ОЦЕНКИ  НЕРАВЕНСТВА
1.НЕРАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  БОГАТСТВА  МЕЖДУ  ЛЮДЬМИ- 

РЕЗУЛЬТАТ 
НЕСПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  УСТРОЙСТВА-  ВЕДЕТ К 

НАРАСТАНИЮ КОНФЛИКТОВ  В ОБЩЕСТВЕ. Появляется слой 
праздных людей

2.НЕРАВЕНСТВО СТИМУЛИРУЕТ  КОНКУРЕНЦИЮ, УСИЛИВАЕТ 
СТРЕМЛЕНИЕ  СПОСОБНЫХ ЛЮДЕЙ  К ПРОДВИЖЕНИЮ НА 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОСТЫ В  ОБЩЕСТВЕ.

ВАША ОЦЕНКА ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ И ПРИЧИ НЫ ПОЯВЛЕНИЯ 
НЕРАВЕСТВА?



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ.

УСТРАНИМО ЛИ  НЕРАВЕНСТВО?

1.МАРСИЗМ ИСХОДИТ  ИЗ НЕОБХОДИМОСТИ  УНИЧТОЖЕНИЯ  
НЕРАВЕНСТВА. ДЛЯ ЭТОГО НАДО УНИЧТОЖИТЬ ЧАСТНУЮ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА  СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА, ИЗМЕНИТЬ 
СИСТЕМУ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОТНОШЕНИЙ.

2.НЕРАВЕСТВО  ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК  ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ  ЯВЛЕНИЕ. 
СОЦИАЛЬНАЯ ОДНОРОДНОСТЬ ПРИВЕДЕТ ОБЩЕСТВО К ГИБЕЛИ.

3.ПРОЦЕССЫ  СОЦИАЛЬНОГО РАССЛОЕНИЯ ПОДДАЮТСЯ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ. ЕЁ      ВИДЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ-  РАЗЛИЧИЕ В УРОВНЕ  ДОХОДОВ, УРОВНЕ 
ЖИЗНИ, СУЩЕСТВОВАНИИ БОГАТЫХ И БЕДНЫХ.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРТИФИКАЦИЯ- ДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА   НА 
УПРАВЛЯЮЩИХ И УПРАВЛЯЕМЫХ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ И 

МАССУ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – ВЫДЕЛЕНИЕ В 
ОБЩЕСТВЕ  ГРУПП ПО  ПО РОДУ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  ПО МАРКСУ. 

К. МАРКС СЧИТАЛ ГЛАВНОЙ  ФОРМОЙ  С. СТРАТИФИКАЦИИ- 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ КЛАСС.

ПЛАТОН  ВЫДЕЛЯЛ ТРИ КЛАССА: ФИЛОСОФЫ, ВОЙНЫ И 
РЕМЕСЛЕННИКИ.

АРИСТОТЕЛЬ  ПОДЧЕРКИВАЛ  РОЛЬ СРЕДНЕГО КЛАССА.

В ЭПОХУ ПРОСВЕЩЕНИЯ- РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕОРИЯ КЛАССОВ- 
ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЕМ   ВЫСТУПАЛ РАЗМЕР И  ФОРМА ДОХОДА. 

ВЫДЕЛЯЛИСЬ ТРИ КЛАССА: 1.ФЕОДАЛЫ. 2.БУРЖУАЗИЯ. 3.РАБОЧИЕ.



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  ПО 
МАРКСУ. 

К. МАРКС  СОЗДАЛ НОВУЮ ТЕОРИЮ  КЛАССОВ НА ОСНОВЕ  
ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ  НА СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА.

КЛАСС ИМЕЮЩИЙ  
СОБСТВЕННОСТЬ

БУРЖУАЗИЯ.

КЛАСС  ЛИШЕННЫЙ 
СОБСТВЕННОСТИ
РАБОЧИЙ КЛАСС.АНТАГОНИЗМ

СОБСТВЕННОСТЬ –РЕЗУЛЬТАТ  ЭКСПЛУАТАЦИИ А ЕЁ ПРИСВОЕНИЕ 
ОКАЗАЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ГОСПОДСТВА  КЛАССА  СОБСТВЕННИКОВ.



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  ПО МАРКСУ. 

ТАКИМ  ОБРАЗОМ ПО МАРКСУ ОБЪЕКТИВНЫЕ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ  ОПРЕДЕЛЯЮТ  КЛАССОВУЮ 
СТРАТИФИКАЦИЮ .

ПРИ ЭТОМ  ОН УЧИТЫВАЛ И СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР- КЛАССОВОЕ 
СОЗНАНИЕ.

В  ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОБОСНОВАННАЯ  В МАРКСИЗМЕ ИДЕЯ  
РАССМАТРИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННОСТИ  КАК ОСНОВУ  
ВЫДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КЛАССОВ БЫЛА ВОСПРИНЯТА  
СОЦИОЛОГАМИ

НО ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ПРИВЕЛО К СОЗДАНИЮ НОВЫХ 
ТЕОРИЙ.



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  ПО  ВЕБЕРУ.

М. ВЕБЕР КАК И МАРКС  ВЫДЕЛЯЯ КЛАССЫ ИСПОЛЬЗЫВАЛ КРИТЕРИЙ 
БОГАТСТВА –
НАКОПЛЕННЫЙ ДОХОД. НО ОН СВЯЗЫВАЛ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ И С 
ОТНОШЕНИЕМ К 
СОБСТВЕННОСТИ НА СРЕДСТВА ПРИЗВОДСТВА  И С  СИСТЕМОЙ 
РЫНКА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО С РЫНКОМ  ТРУДА.
ЛЮДИ НЕ ОБЛАДАЮЩИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ МОГУТ ЕЁ ПОЛУЧИТЬ  
ИСПОЛЬЗУЯ  ЗНАНИЯ  И КВАЛИФИКАЦИЮ- ВОСПОЛЬЗЫВАТЬСЯ  
ЖИЗНЕННЫМ ШАНСОМ.

ПОМИМО КЛАССОВ  ВЕБЕР  ВЫДЕЛЯЕТ СТАТУСНЫЕ ГРУППЫ- КАСТЫ, 
СОСЛОВИЯ, БЮРОКРАТИЯ

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ГРУПП:
1.НАЦИОНАЛЬНОСТЬ,

2. ТЕРРИТОРИЯ,
3РЕЛИГИЯ,

4. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ПРОФЕССИИ,
ВАЖНЕЙШЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ И КРИТЕРИЕМ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ 

ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕСТИЖ- ОЦЕНКА ИХ СОЦИАЛЬНОГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ  МНЕНИЕМ.



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  ПО  ВЕБЕРУ.

ЕСЛИ КЛАССЫ РАЗЛИЧАЮТСЯ ЖИЗНЕННЫМИ ШАНСАМИ, ТО 
СТАТУСНЫЕ ГРУППЫ- СТИЛЕМ(ОБРАЗОМ  ЖИЗНИ).  КЛАССОВАЯ И 
СТАТУСНАЯ ПОЗИЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЮТ-  (АРИСТОКРАТИЯ)

ВЕБЕР ВЫДЕЛИЛ ЕЩЕ ОДИН  ТИП СТРАТИФИКАЦИИ, ОСНОВАННЫЙ 
НА  ВЛАСТИ

-ГРУППЫ ВЛИЯЩИЕ НА ПРИНЯТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
(ЭЛИТА) И ЛИШЕННЫХ ЭТОГО

ВЕБЕРОВСКИЙ ПОДХОД К СТРАТИФИКАЦИИ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 
ТРЕХ ГЛАВНЫХ КРИТЕРИЯХ:

1.СОБСТВЕННОСТЬ
2ПРЕСТИЖ
3.ВЛАС ТЬ.

ЕСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛИ,  КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ТЕОРИЯ  МАРКСА 
ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД  ВЕБЕРОВСКОЙ. -  С.15- ИСТОЧНИК.



Слои в современном российском 
обществе

1. Элита (олигархи, высшая бюрократия, 
генералитет) – 3-5%

2. Средний слой (мелкие и средние бизнесмены, 
работники торговли, сервиса) – 12-15%

3. Базовый слой (интеллигенция, технический 
персонал, крестьяне, рабочие) – 60-70%

4. Нижний слой (пожилые, инвалиды, иждивенцы, 
безработные, беженцы) – 10-15%

5. Десоциализированное дно или андеркласс 
(воры, бандиты, киллеры, бомжи, наркоманы, 
алкоголики, проститутки) – 3-5%



Тенденции в развитии социальной 
структуры российского общества

• дифференциация (появление новых слоев и 
групп)

• интеграция (сближение условий труда)
• маргинализация (увеличение числа людей, 

занимающих промежуточное положение 
между основными социальными слоями)

• люмпенизация (увеличение количества 
людей, опустившихся на дно общественной 
жизни)

• поляризация (увеличение числа людей, 
живущих за чертой бедности)



Социальная мобильность
Виды мобильности:

1. Добровольная (в связи с изменением места работы, 
должности, места жительства…)

2. Вынужденная (под влиянием структурных изменений в 
обществе – индустриализация, компьютеризация...)

3. Индивидуальная
4. Групповая
5. Вертикальная (повышение или понижение статуса)
6. Восходящая (переход в более высокий социальный 

слой)
7. Нисходящая (переход в более низкий социальный слой)
8. Горизонтальная (не ведет к изменению социального 

статуса)

перемещение отдельных людей и групп из 
одного слоя в другой

место человека в системе 
общественных отношений



Факторы социальной 
мобильности

• система общественного устройства 
(традиционное / индустриальное общество)

• изменения технологии общественного 
производства (появление новых профессий)

• социальные потрясения (войны, революции)

• образование
• социальный статус семьи

семья
школа
армия

церковь

Лифты 
(каналы)

П. Сорокин



Виды статусов
место человека в системе общественных отношений

Предписанные
(от рождения):

пол, национальность,
возраст, социальное

происхождение

Непредписанные
(приобретенные):

профессия,
образование,

должность

Престижные Непрестижные



Социальная роль
ожидаемое поведение человека, ассоциируемое с его статусом

Профессор

ученый
преподаватель
администратор

воспитатель

Обязанности предписывают то, 
что исполнитель должен делать

Права говорят о том, что человек может 
свободно позволять себе или допускать

в отношении других людей 

одно предполагает другое
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1. Социальные группы: понятие и основные 
виды

Признаки социальной группы 

1) непрерывная динамизация групповых процессов в 
латентной или явной форме; 

2) наличие набора социальных норм, институированных 
ценностей; 

3)  наличие ролевой структуры с достаточно 
выраженными функциональными нагрузками; 

4)  межличностная коммуникация; 

5)  членство; 

6)  взаимозависимость; 

7)  цель существования и мотивация; 

8)  взаимовлияние. 
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Характеристики социальной группы
 1) число входящих в нее индивидов (большие, 

средние, малые); 

2) индивидуальные признаки входящих в нее 
индивидов; 

3) характер внутренней структуры; 

4) статус в обществе; 

5) уровень сплоченности; 

6) степень взаимодействия членов; 

7) культурологические признаки и т.д.

1. Социальные группы: понятие и основные 
виды
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Типы взаимоотношений в группах (П. Сорокин)

Семейный тип – взаимоотношения интенсивны, 
солидарны по направлению, продолжительны, 
присутствует внутреннее единство членов 
группы, тотальность взаимоотношений.

Договорной тип – ограничены во времени, 
осуществляются в рамках договора, 
направлены на получение взаимной выгоды 
или удовольствия.

Принудительный тип – антагонистичны, 
используются различные формы принуждения 
(психологическое, экономическое, физическое, 
идеологическое, военное и т.д.).

1. Социальные группы: понятие и основные 
виды



ВГУЭС        Социология Тема 5. Социальные группы и 
общности 41

Виды групп
Первичная группа – малая социальная группа, члены 

которой связаны личными и длительными 
отношениями.

Вторичная группа – крупная и обезличенная 
социальная группа, члены которой преследуют 
определенную цель или занимаются определенной 
деятельностью.

Референтная группа – социальная группа, которая 
служит эталоном при оценках и решениях.

Группы членства – социальная группа, членство в 
которой осознается индивидом и признается 
остальными членами группы.

1. Социальные группы: понятие и основные 
виды
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Формальная группа (официальная, целевая) – 
социальная группа, которая обладает юридическим 
статусом, является частью социального 
института, организации, имеет целью достижение 
какого-то результата на основе разделения труда и 
специализации функций, делегирования власти, 
установления постоянных линий коммуникаций, 
системы координации действий в рамках того 
или иного социального института, организации. 

Неформальная группа – социальная группа не 
обладающая юридическим статусом.

1. Социальные группы: понятие и основные 
виды
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Ин-группа – социальная группа, сообщающая 
своим членам чувство достоинства и 
преданности.

Аут-группа – социальная группа, выступающая 
объектом соперничества или оппозиции.

Малая группа – группа людей, имеющих 
непосредственные контакты, при этом 
численность группы от 2 до 50 (иногда и 
более), а продолжительность контактов между 
членами группы не менее 6 месяцев.

Диады, триады  – группы состоящие 
соответственно из двух или трех человек.

1. Социальные группы: понятие и основные 
виды
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Большая группа – группа с большим числом членов и 
не предполагающая обязательных личных 
контактов (условные/статистические, образуемые 
поведенческими признаками, классовые/ 
национальные, территориальные).

Квазигруппа -  малоустойчивая, неформальная 
совокупность людей, объединенная, как правило, 
одним или очень немногими типами 
взаимодействия, имеющая неопределенную 
структуру и систему ценностей и норм (например, 
аудитория, фан-группа, толпа). 

Сеть – совокупность (паутина) слабых социальных 
связей.

1. Социальные группы: понятие и основные 
виды
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Малая (контактная) группа – группа людей, имеющих 
непосредственные контакты. 

Причины возникновения группы:

• Удовлетворение потребности в чувстве 
принадлежности.

• Возможность получения помощи и совета.

• Дополнительная защита от враждебных проявлений 
их внешнего окружения.

• Потребность в общении.

• Возможность проявления симпатии.

2. Понятие малой группы



Социальные группы подразделяются также на:
1. Формальные - со строго определенной 

структурой, правилами и регламентацией 
действий членов этой группы. 

2. Неформальные - не имеющие 
структуры. Взаимодействие между членами 
группы строится 
на основе 
межличностных 
отношений по 
инициативе самих 
индивидов, 
общности 
их интересов и т.п.



Социальная общность — это совокупность 
индивидов, объединенных одинаковыми 
условиями жизнедеятельности, ценностями, 
интересами, нормами, социальной связью и 
осознанием социальной идентичности, 
выступающая в качестве субъекта 
социальной жизни.



К социальным общностям 
относятся:

•  этнические общности- расы, нации, 
народности, племена;

•    социально-территориальные общности — 
совокупности людей, постоянно проживающие 
на 
определенной 
территории, 
обладающих 
сходным образом 
жизни;



•социальные классы и социальные слои- 
совокупности людей, имеющих общие 
социальные признаки и выполняющие 
сходные функции в системе общественного
разделения труда 



Социальные институты – устойчивые  
формы  организации  и  регулирования 
общественной жизни.
Их можно определить как совокупность 
ролей  и  статусов, предназначенных для  
удовлетворения  определенных  социальных  
потребностей.



Они классифицируются по общественным 
сферам:

●    экономические  (собственность,  зарплата,  
разделение  труда),  которые служат 

производству и распределению благ и услуг;



●Политические - (парламент,   армия,  полиция,    
партия)    регулируют использование этих 
ценностей и услуг и связаны с властью;



●институты родства (брак и семья) связаны 
с регулированием деторождения, отношений 

между супругами и детьми;



●институты  культуры  (музеи,   клубы)  связаны  
с   религией,   наукой, искусством, 

образованием и  др;



Семья как малая группа



План урока.

1. Особенность семьи как малой 
группы.

2. Функция семьи.

3. Гендерное поведение.

4. Воспитание в семье.



1. Особенности семьи как малой группы.

• Семья – это социальная 
общность, члены которой 
связаны брачными узами 
или родственными 
отношениями, общим 
бытом, взаимной 
ответственностью.



Особенности семьи как малой группы



Этапы становления брачно-семейных отношений 
(по Л. Моргану):

• первобытное состояние 
(неупорядоченные половые 
связи);

• кровно - родственная семья 
(супружеские отношения 
исключались лишь между 
предками и потомками, 
родителями и детьми);

• парная (моногамная) семья 
(устанавливается единобрачие)

•    парная демократическая     \  
патриархальная традиционная 



Типы семейных структур:
а) моногамная и полигамная

• Моногамное 
супружество 
представляет собой 
брак одного мужчины 
с одной женщиной.

 



Типы семейных структур:
а) моногамная и полигамная

• Полигамия — брак 
одного супруга с 
несколькими женщинами. 
Полигамия бывает двух 
видов: полигиния — брак 
одного мужчины с 
несколькими женщинами 
и полиандрия — брак 
одной женщины с 
несколькими мужчинами;



Б) Патрилинеальные   и   
матрилинеальные  семьи

• В патрилинеальных семьях 
наследование фамилии, имущества и 
социального положения ведется по отцу, 

•  в матрилинеальных — по матери; 



В) Патриархальные и 
матриархальные семьи

• В патриархальных  семьях  главой  
является  отец, 

• в матриархальных — наивысшим 
авторитетом и влиянием пользуется 
мать;



Г) Гомогенные и гетерогенные семьи

•  В гомогенных семьях супруги являются 
выходцами из одной социальной страты, 

• в гетерогенных они происходят из 
разных социальных групп, каст, классов;



Д) По количеству детей:

• малодетные (1—2 ребенка), 

• среднедетные (3—4 ребенка) 

•  многодетные семьи (5 и более детей).



Е) Полные и неполные семьи

∙ Ученые выделяют семьи полные (двое 
родителей) и неполные (где по каким-
либо причинам отсутствует один из 
родителей или родительское поколение, 
а дети живут с бабушками-дедушками). 



Традиционная или 
патриархальная семья

• предполагает главенство 
мужчины. 

• Такая семья объединяет под 
одной крышей представителей, 
как минимум, трех поколений. 

• Женщина экономически 
зависит от супруга, семейные 
роли четко регламентированы: 
муж (отец) — добытчик и 

кормилец, жена (мать) — 
домохозяйка и воспитатель 
детей.



Современные семьи: нуклеарные 
и расширенные

• нуклеарные семьи, состоящие из родителей и их 
детей, т. е. из двух поколений. Все остальные 
родственники – бабушки, дедушки, дяди, тети и т.
д. – относятся к периферии семьи. 

• Если все они живут вместе, то семья называется 
расширенной, многопоколенной (3-4 поколения 
родственников).



Партнерская или эгалитарная 
семья

 (Семьи равных) можно отнести:

•  справедливое, пропорциональное 
распределение семейных обязанностей, 

• взаимозаменяемость супругов в решении 
бытовых вопросов, обсуждение основных 
проблем и совместное принятие важных для 
семьи решений, а также эмоциональную 
насыщенность отношений. 



Функции семьи
• Под функциями семьи понимается ее 

деятельность, имеющая определенные 
социальные последствия. 



Репродуктивная

• функция связана с 
биологическим 
воспроизводством 
членов общества.



воспитательная функция

•  новое поколение, приходящее на смену 
старому, должно освоить социальные 
роли, получить багаж накопленных 
знаний, опыта, моральных и других 
ценностей



Хозяйственно-экономическая 
функция

     охватывает различные 
аспекты семейных 
отношений: 

• ведение домашнего 
хозяйства и семейного 
бюджета; 

• организацию семейного 
потребления 

• проблему распределения 
домашнего труда; 

• поддержку и опеку над 
престарелыми и 

инвалидами. 



Эмоционально-психологическая 
функция -

• семья помогает человеку 
обрести спокойствие и 
уверенность, 

• создает чувство безопасности 
и психологического 
комфорта, 

• обеспечивает 
эмоциональную поддержку и 
сохранение общего 
жизненного тонуса 



Рекреационная функция

•  включает в себя 
духовно-
эстетические 
моменты, в том 
числе и 
организацию 
проведения 
свободного 
времени. 



Социально-статусная функция 

• семья предоставляет 
своим членам 
социальный статус, 
способствуя тем самым 
воспроизводству 
социальной структуры 
общества



Кризис семьи проявляется:

• в росте числа разводов;
• в увеличении количества добрачных и 

внебрачных детей;
• во взаимном отчуждении членов семьи;
• в ослаблении воспитательного 

воздействия родителей на детей;
• в увеличении числа неполных семей.



Гражданский брак:

• Одним из проявлений кризиса существующих семейных 
отношений многие считают возросшее число гражданских 
браков, то есть таких, которые не признаны ни государством, 
ни церковью. В таких семьях мужа и жену связывают только 
взаимные чувства и устный договор.

Обсуждение проблемы по вопросам:
• Кто и почему вступает в гражданский брак?
• Когда такой брак уместен?
• Каковы издержки такой формы брачного союза?



Гражданский брак:
 за или против?

      Положительные стороны 
гражданского брака (по мнению его 
сторонников) 

• Это репетиция семейных отношений, 
позволяющая обрести опыт 
совместной жизни. 

•  Гражданский брак может стать 
временной формой личной жизни.

•  Такие отношения выгоднее ранних 
браков, которые в большинстве 
случаев через 5-7 лет распадаются. 

     Отрицательные стороны гражданского 
брака 

• Люди, состоящие в гражданском браке, 
не ощущают прочности своего 
положения, серьезности отношений. 

•  Они лишены определенного 
социального статуса. 

•  Общественное мнение настроено 
против таких неофициальных союзов.

• Болезненно реагируют на зыбкий 
статус родителей дети. 

• В гражданском браке не защищены 
имущественные и прочие права суп 
ругов и детей 



3. Гендерное поведение
     Понятие «гендер» (от англ. gender, от лат. gens — 

род):

• во-первых, подразумевает любые 
психологические и поведенческие свойства, 
отличающие мужчин от женщин (то, что раньше 
называли половыми свойствами или 
различиями),

•  во-вторых, употребляется в более узком 
смысле для обозначения социального пола, 
имея в виду роли и сферы деятельности мужчин 
и женщин, зависящие не от биологических 
половых различий, а от социальной 
организации общества.



Гендерное поведение

• Каждое общество в соответствии со своими 
ценностями определяет гендерные роли,

     т. е. предъявляет нормативные предписания и 
ожидания к «правильному» мужскому или женскому 
поведению. 

   Выполнение соответствующей гендерной роли 
обусловливает гендерное поведение индивида. 
Следовательно, можно говорить о социокультурных 
закономерностях гендерного поведения



4. Стили воспитания

диктат

сотрудничеств
о

невмешательств
о

опека



Стили воспитания
• Диктат в семье характеризуется:

•  стремлением старших максимально подчинить своему влиянию 
младших.

•  Инициатива детей всячески пресекается. 

• Родители жестко добиваются исполнения своих требований, стремясь 
полностью контролировать поведение, интересы и даже желания детей.

•  Но требования, не оправданные педагогически и нравственно, 
вызывают у детей отчуждение от старших, враждебность по отношению 
к окружающим, протест и агрессию, зачастую вместе с апатией и 
пассивностью.



Стили воспитания
     Опека в семье — это система отношений, при которых:

•  родители, обеспечивая удовлетворение потребностей, 

• ограждают его от всех забот, усилий и трудностей, принимая их на себя.

•  родители создают своим детям «оранжерейные» условия, блокируя 
негативное влияние внесемейной среды и вместе с тем мешая детям 
готовиться к реальной жизни за порогом родного дома.

•  Именно эти дети оказываются наименее приспособленными к жизни в 
коллективе



Стили воспитания
• Невмешательство — система межличностных 

отношений в семье, строящаяся на:

•  признании возможности и даже целесообразности 
независимого существования взрослых и детей. 

• Предполагается, что в семье как бы сосуществуют два 
мира: взрослые и дети, и ни тем ни другим не следует 
переходить намеченную таким образом линию



Стили воспитания
     Сотрудничество характеризуется:

•  стремлением старших установить теплые отношения с 
младшими, 

• привлекать их к решению проблем, поощрять инициативу и 
самосто ятельность. 

• Старшие, устанавливая правила и более или менее твердо 
проводя их в жизнь, не считают себя непогрешимыми и 
объясняют мотивы своих требований, поощряют их обсуждение 
младшими; 

• в младших ценится как послушание, так и независимость.

•  Такой стиль способствует воспитанию самостоятельности, 
ответственности, активности, дружелюбия, терпимости.



Молодежь как социальная группа



Жан-Жак Руссо
1712 -1778

Одним из первых о юности 
заговорил Ж.-Ж.Руссо. 

Он рассматривал ее как второе 
рождение человека, подчеркивая 
глубину и значимость происходящих 
на этом жизненном этапе перемен; в 
юности завершается физическое 
созревание человека, развивается 
его интеллект и воля.  



Молодежь как особая социальная группа стала 
восприниматься обществом только с переходом в 
индустриальную фазу развития.

Причины:
1) углубление разделения 
труда делало недостаточным 
семейного воспитания для 
овладения многими 
социальными ролями;

2) усложнение техники требовало удлинение периода 
общего образования;
3) усложнение общественной жизни, рост 
мобильности, изменение социальной жизни привели 
к возникновению молодежной субкультуры.



Молодежь – это социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик (приблизительно от 16 до 25-30 лет), 
особенностей социального положения и 
определенных социально-психологических качеств.

Ученые разделяют разные 
подходы к предмету 
изучения — с позиций 
социологии, психологии, 
физиологии, демографии, а 
также немалую роль играют 
идеологические факторы, 
так как молодежь находится 
на острие политической 
борьбы. 





• Неустойчивость психики
• Внутренняя противоречивость

• Низкий уровень 
толерантности

• Стремление выделиться, 
отличиться от  остальных

• Специфическая 
молодежная субкультура





Типы самодеятельности молодежи

Агрессивный

• Наиболее примитивные 
представление об иерархии 
ценностей, основанных на 
культе лиц. 

• Примитивизм, наглядность 
самоутверждения. 

• Популярен в среде 
молодежи с минимальным 
уровнем интеллектуального 
и культурного развития



Типы самодеятельности молодежи

Эпатажный (от фр. 
поражать, удивлять)

• Базируется на вызове 
нормам, канонам, правилам, 
мнениям, как в обыденных 
материальных формах 
жизни – одежде, прическе, 
так и в духовных – 
искусстве, науке.

• Вызов агрессии на себя со 
стороны других лиц, чтобы 
тебя заметили



Типы самодеятельности молодежи

Альтернативный

Базируется на выработке 
альтернативных системно 
противоречащих общепринятым 
моделей поведения, которое 
становится самоцелью



Типы самодеятельности молодежи
Социальный

Направлен на решение 
конкретных социальных 
проблем (экологические 
движения, движение за 
возрождение и сохранение 
культурно-исторического 
наследия и др.

Вахта Памяти - 2013















Нормы

• Обычаи и традиции

• Правовые нормы

• Политические нормы

• Моральные нормы

• Религиозные нормы

предписания того, как надо вести себя в обществе

установившийся 
порядок 

поведения
то, что унаследовано от

предшественников

закрепляются в законах, 
соблюдение обеспечивается 

силой государства

находят свое отражение в законах, 
международных договорах, 
политических принципах, 

моральных нормах

носят оценочный характер, 
соблюдение обеспечивается 
силой общественного мнения

соблюдение поддерживается 
моральным сознанием верующих, 

верой в наказание за грехи



Конфликт
• Г. Спенсер (1820-1903): конфликт – проявление 

процесса естественного отбора и борьбы за 
выживание; общество должно развиваться 
эволюционно.

• К. Маркс (1818-1883): конфликт носит временный 
характер, его может разрешить социальная 
революция

• Г. Зиммель (1858-1918): конфликты неизбежны и даже 
полезны (помогают людям четче осознавать свои 
интересы, способствуют внутригрупповому 
сплочению и т.д.)

форма взаимодействия, в основе которой лежит столкновение 
интересов и потребностей отдельных людей и социальных групп

Конфликтология:
конфликт – не аномалия, а норма отношения 

между людьми, один из способов их взаимодействия 
(наряду с соревнованием, кооперацией, приспособлением и т.д.)



Субъекты конфликта
• Свидетели – те, кто наблюдает за 

конфликтом со стороны.
• Подстрекатели – те, кто подталкивает других 

участников к конфликту.
• Пособники – люди, содействующие развитию 

конфликта, оказывающие конфликтующим 
сторонам помощь.

• Посредники – те, кто своими действиями 
пытается предотвратить, остановить или 
разрешить конфликт.

УЧАСТНИКИ



инцидент (повод)

эскалация конфликта 

консенсус

событие или обстоятельство, в результате которого 
противоречия переходят в стадию открытого 

противостояния

разрастание конфликта, увеличение количества 
участвующих в конфликте

соглашение большинства



Виды конфликтов
• в зависимости от конфликтующих сторон 

(внутриличностные, межличностные, 
межгрупповые…)

• по длительности и характеру протекания 
(долговременные, кратковременные, разовые, 
затяжные…)

• по форме (внутренние, внешние)
• по масштабу распространения (локальные, 

региональные, глобальные)
• по используемым средствам (ненасильственные, 

насильственные)
• по сферам, в которых они происходят ↓



• Политический конфликт

• Национально-этнический конфликт

• Социально-экономический конфликт

• Культурный конфликт

по поводу распределения власти, доминирования, 
влияния, авторитета

на основе борьбы за права и интересы этнических и 
национальных групп

по поводу средств жизнеобеспечения, уровня зарплаты, уровня 
цен на различные блага, доступа к этим благам

связаны с религиозными, языковыми и другими 
противоречиями в духовной сфере

Формы социальных конфликтов:
дискуссии, запросы, принятие деклараций…

митинги, демонстрации, пикеты, забастовки…
война – крайняя форма



Условия и способы разрешения 
конфликта

Условия:

• выявление 
существующих 
противоречий, 
интересов, целей

• обоюдная 
заинтересованность в 
преодолении 
противоречий

• совместный поиск 
путей преодоления 
конфликта

Способы:
• прямой диалог сторон, 

переговоры
• развитие и 

совершенствование 
социальной сферы жизни 
общества (расширение 
системы образования, 
здравоохранения, 
социального обеспечения, 
жилищного строительства, т.
е. создание развитой 
социальной 
инфраструктуры)



Социальное государство
Основные черты социального государства:
• развитые рыночные отношения, многообразие форм 

собственности, свобода предпринимательства
• механизм цен и конкуренция без вмешательства 

государства
• свобода выбора для наемных работников
• разумное соотношение между рыночными 

принципами и перераспределением благ через 
государственную систему социальной помощи

• высокий жизненный уровень населения
• развитое социальное законодательство
• эффективная политика по обеспечению социальных, 

экономических, культурных прав человека

государство, которое главной целью свой деятельности 
провозглашает человека, его достойное существование

Главная задача – совершенствовать отношения между
 предпринимателями и потребителями в целых эффективного

функционирования экономики без нарушения равновесия между
частным сектором и государством



  
 Внутриличностные

Разряды  
конфликтов 

социальны
е

межличностные



Причины возникновения конфликтов

• борьба за власть;

• за престиж;

• за влияние;

• за авторитет;

• экономическое 

    неравенство;

• межнациональные распри;

• идеологическая несовместимость;

• межконфессиональные конфликты и т.д.


