
СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

Основные вопросы 
ЕГЭ



Вопросы кодификатора

Социальные отношения 
Социальная стратификация и мобильность 
Социальные группы 
Молодежь как социальная группа 
Этнические общности 
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
                  пути       их разрешения 
Конституционные принципы (основы) национальной политики в
РФ 
Социальный конфликт 
Виды социальных норм 
Свобода и ответственность 
Отклоняющееся поведение и его типы 
Социальная роль 
Социализация индивида 
Семья и брак 



СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

Взаимодействие людей в 
различных группах и 

общностях



Социология- наука об обществе

Термин введен Огюстом 
Контом (1798-1857) 
французским философом. 
Понятие «социология» 
является производным от двух 
слов: латинского soci (etas) – 
общество и греческого logos – 
слово, учение. Следовательно 
социология- наука об обществе

Огюст Конт 
(1798-1857) 



Основные понятия

Социальные группы
 Дифференциация 

Стратификация
Социальный институт и их типы
Социальная мобильность ее виды

Социальный спуск
Социальный подъем

Маргиналы 
Люмпены

Социальные лифты
Социальный статус

Социальная роль
Социализация

Социальный контроль
Социальные нормы

Отклоняющееся поведение
Социальное взаимодействие 

Сотрудничество 
Соперничество

 Социальный конфликт (стадии)
Этнос
Нация

Межэтнические отношения
Межнациональные конфликты

Национальная политика
Демография

Семья как социальный институт
Функции семьи



Социальные  структура общества- 
строение общества в целом, система связей между

основными элементами

Индивид
Социальные 

группы 
(общности)

Социальный 
институт

Реально 
существующая 

совокупность людей, 
характеризующаяся 

едиными признаками

Специфическое 
общественное 
образование, созданное 
для удовлетворения 
важнейших потребностей 
человеческого общества.

Индивид (от лат. 
individuum — 

неделимое)- термин 
характеризует 

человека как одного 
из людей



Социальная структура общества



Отдельный индивид

Одиночество Неспособность выполнить 
ряд задач



◻ Понятие группы как 
самостоятельное наряду с 
понятиями личности (индивида) и 
общества встречается уже у 
Аристотеля. В Новое время Т. 
Гоббс первым определил группу как 
«известное число людей, 
объединенных общим интересом 
или общим делом».



Социальная группа – 
совокупность индивидов, определенным 

образом взаимодействующих друг с другом, 
осознающих свою принадлежность к 

данной группе и признающихся членами 
этой группы с точки зрения других



1) устойчивым взаимодействием, которое 
способствует прочности и стабильности их 
существования в пространстве и во времени;

2) относительно высокой степенью 
сплоченности;

3) отчетливо выраженной однородность состава, 
т.е. наличием признаков, присущих всем 
индивидам, входящим в группу;

4) вхождением в более широкие общности в 
качестве структурных образований.

Социальные группы 
характеризуются:





Типология групп



По размеру:

Большие Малые



По размеру

Малые 
социальные 
группы

Большие 
Социальн

ые
группы 

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



◻ Малая группа может принимать множество форм, но 
исходными являются «диада» и «триада», их называют 
простейшими молекулами малой группы. Диада состоит из двух 
человек и считается крайне непрочным объединением, в 
триаде активно взаимодействуют три человека, она более 
стабильна.

◻ Характерными чертами малой группы являются:

◻ малочисленный и стабильный состав (как правило, от 2 до 30 
человек);

◻ пространственная близость членов группы;

◻ устойчивость и длительность существования:

◻ высокая степень совпадения групповых ценностей, норм и 
образцов поведения;

◻ интенсивность межличностных отношений;

◻ развитое чувство принадлежности к группе;

◻ неформальный контроль и информационная насыщенность в 
группе.



В большие группы 
входят совокупности людей, существующие в 

масштабе всего общества в целом: 
это социальные слои, профессиональные 

группы, этнические сообщества (нации, 
народности), возрастные группы (молодежь, 

пенсионеры) и т. д. 



К средним группам 
относятся производственные объединения 
работников предприятий, территориальные 

общности (жители одной деревни).



К малым группам 
относятся такие группы, как семья, дружеские 

компании, соседские общности. 
Их отличает наличие межличностных 

отношений и личных контактов друг с другом.



Воздействие малой группы на 
человека

Позитивное

◻• Отношения, складывающиеся в 
группе, приучают человека 
выполнять существующие 
социальные нормы, формируют 
ценностные ориентации, 
усваиваемые личностью
◻• В группе человек совершенствует 
свои коммуникативные умения
◻• От членов группы человек  
получает  информа цию, 
позволяющую ему правильно 
воспринимать и оценивать себя. 
Группа дает человеку уверенность в 
себе, снаб жает его системой поло 
жительных эмоций, не обходимых для 
его раз вития

◻ Негативное

◻ • Цели группы достигаются за счет 
ущемления интересов от дельных ее 
членов в ущерб ин тересам всего 
общества, т. е. имеет место групповой 
эгоизм

◻ • Воздействие, которое группа 
оказывает обычно на одарен ных 
творческих личностей: их оригинальные  
идеи  отверга лись   большинством   
потому, что были непонятны, а сами не 
ординарные личности сдержи вались, 
подавлялись в своем развитии, 
преследовались

◻ • Иногда человек идет на внут ренний 
конфликт и ведет себя конформно (лат. 
conformis — подобный), т. е. осознанно 
рас ходясь в мнениях с окружаю щими 
людьми, тем не менее со глашается с 
ними, исходя из каких-либо соображений



По факту существования:

Реальные Номинальные

◻ Реальные группы — это группы, 
выделяемые по социально значимым 
критериям:

◻ пол - мужчины и женщины;

◻ возраст - дети, молодежь, взрослые, 
пожилые;

◻ доход - богатые, бедные, зажиточные;

◻ национальность - русские, французы, 
американцы;

◻ семейное положение - женатые, 
холостые, разведенные;

◻ профессия (род занятий) - врачи, 
экономисты, управленцы;

◻ место жительства - горожане, сельские 
жители.

◻ Номинальные (условные) 
группы, иногда их называют 
социальными категориями, — 
выделяют с целью 
проведения социологического 
исследования или 
статистического учета 
населения (например, чтобы 
узнать число пассажиров-
льготников, матерей-
одиночек, студентов, 
получающих именные 
стипендии и т.д.).



По эмоциональной связи:

Первичные Вторичные

◻ группы, в которых 
взаимодействие между 
членами носит 
непосредственный, 
межличностный 
характер и отличается 
высоким уровнем 
эмоциональности
(семья, школьный 
класс, группа 
сверстников и т.д.)

◻  более многочисленные группы, 
в которых взаимодействие 
подчинено достижению 
определенной цели и носит 
формальный, безличный 
характер. В этих группах 
основное внимание уделяется 
не личностным, неповторимым 
качествам членов группы, а их 
умению выполнять 
определенные функции. 
Примерами таких групп могут 
служить организации 
(производственные, 
политические, религиозные и т.
д.).



По классовой, половой, национальной 
принадлежности:

Мы - группы Вы- группы

◻ Ингруппа — это 
группа, к которой 
индивид чувствует 
непосредственную 
принадлежность и 
идентифицирует ее как 
«моя», «наша» 
(например, «моя 
семья», «мой класс», 
«моя компания» и т.д.).

◻ Аутгруппа - это 
группа, к которой 
данный индивид не 
принадлежит и 
поэтому оценивает 
ее как «чужую», не 
свою (другие семьи, 
другая религиозная 
группа, другой этнос 
и т.д.). 



По организации:
Формальные Неформальные

◻ Формальная группа — это 
обладающая юридическим 
статусом группа, 
взаимодействие в которой 
регулируется системой 
формализованных норм, 
правил, законов. Эти группы 
имеют сознательно 
поставленную цель, 
нормативно закрепленную 
иерархическую структуру и 
действуют согласно 
административно 
установленному порядку 
(организации, предприятия 
и т.д.).

Неформальная группа возникает 
стихийно, на основе общих 
взглядов, интересов и 
межличностных взаимодействий. 
Она лишена официальной 
регламентации и юридического 
статуса. Во главе таких групп 
обычно стоят неформальные 
лидеры. Примерами м о гут 
служить дружеские компании, 
объединения неформалов 
среди молодежи, любители 
рок-музыки и т.д.



Квазигруппа

◻ Квазигруппа— 
малоустойчивая^ 
неформальная сово купность 
людей, объединенная, как 
правило, одним или очень 
немногими типами 
взаимодействия, имеющая не 
определенную структуру и 
систему ценностей и норм.



Существуют следующие 
разновидности квазигруппы:

- аудитория — объединение людей во главе с 
коммуни катором (например, концертная или 
радиоаудитория). Здесь имеет место такой тип 
социальных связей, как передача-при ем 
информации непосредственно или с помощью 
технических средств;
- фан-группа — объединение людей на основе 
фанатич ной приверженности спортивной 
команде, рок-группе или ре лигиозному культу;
- толпа — временное собрание людей, 
объединенных каким-либо интересом или 
идеей.



Основные свойства толпы:
◻ Толпа — временное, относительно неорганизованное, 

бесструктурное скопление людей, объединенных в замкнутом 
физическом пространстве общностью интересов, но при этом 
лишенных ясно осознаваемой цели и связанных между собой 
сходством эмоционального состояния. Выделяют общие 
характеристики толпы:

◻ внушаемость - люди, находящиеся в толпе, обычно более 
внушаемы, чем за ее пределами;

◻ анонимность - индивид, находясь в толпе, как бы сливается с 
ней, становится неузнаваемым, считая, что его сложно 
«вычислить»;

◻ спонтанность (заражаемость) - люди в толпе подвержены 
быстрой передаче и смене эмоционального состояния;

◻ бессознательность - индивид чувствует себя в толпе 
неуязвимым, вне социального контроля, поэтому его действия 
«пропитываются» коллективными бессознательными 
инстинктами и становятся непредсказуемыми.



Референтная группа
◻ Референтная группа - это реальная 

или мнимая социальная группа, 
система ценностей, норм и оценок 
которой служит для индивида 
эталоном. Термин впервые был 
предложен американским 
социальным психологом Хайменом





Групповые нормы

Одобрение группой Порицание группой



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;

•конфессиональные.



•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.





Типы социальных институтов

1. Экономические (потребности в 
материальных благах)

2. Политические  (государство, партии, право, 
движения)

3. Институт семьи (брак, родство и др. )
4. Культурные (наука, образование, культура, 

религия)



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;



Теория стратификации Питирим 
Сорокин – американский социолог

◻ Дифференциация – 
деление общества на группы, 
характеризующиеся 
различными признаками. 
Соподчиненности между ними 
нет. 

◻ Стратификация- 
совокупность расположенных 
в иерархическом порядке 
социальных слоев = 
распределение социальных 
групп 

Ш
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Критерии выделения страт

-доход- власть

- образование - престиж



Виды стратификации

Экономическая 
выражается в различии 
доходов, уровня жизни, в 
существовании богатых, 
средних и бедных слоев 

населения

Профессиональная 
предполагает выделение в 
обществе различных групп 
по роду их деятельности и 

занятиям

Политическая 
предполагает деление 

общества на управляющих 
и управляемых, 

политических лидеров и 
массу





Социальная мобильность-
показатель открытости 
общества



Социальная мобильность – переход 
людей из одной социальной группы в другую

Горизонтальная
    переход человека в 

группу, расположенную на 
том же уровне, что и 
прежняя.

       Вертикальная
    перемещение с одной 

ступени иерархии 
(лестницы) на другую.

   Возможно совершить как 
социальный подъем, так 
и спуск –нисходящая и 
восходящая мобильность

индивидуальн
ая групповая



Путь перемещения людей из одной 
группы в другую получил название 

"социальный лифт".

Армия Школа Церковь

Каналы социальной мобильности



Маргиналы (marginalis- 
находящийся на краю, на границе) 
– это социальные группы, занимающие 

промежуточное положение между 
устойчивыми общностями.

◻ Люмпены (нем.lumpen - 
лохмотья) – люди, 

опустившиеся на дно 
общества.



Социальный статус личности

Социальный статус – это положение человека в 
обществе, занимаемое им как представителем 

определенной социальной группы и включающее 
определенный набор прав и обязанностей.

Социальный статус зависит от:
- возраста,
- пола,
- происхождения,
- профессии,
- семейного положения.



Социальный статус личности

предписанный 
статус 

достигаемый 
статус 

не зависит от 
личности, он дан от 

рождения (пол, 
расовая 

принадлежность, 
возраст)

его обеспечивает 
семья 

зависит от 
личности, того, кем 
человек становится 

(образование, 
профессия)

приобретается 



Предписанные статусы

◻ Пол 

◻ Расовая принадлежность
◻ Возраст 

Даны от рождения



Достигаемые статусы

◻ Приобретаются в течение жизни.

◻ Имеют большее значение.

◻ Зависит от собственных усилий личности 
и его желаний.

◻ Имеет свободный выбор.

◻ Общество или социальная группа даёт 
оценку – определяет престиж и авторитет 
статуса.



Социальная роль личности

Социальная роль – это ожидание и 
предписание поведения, 

соответствующего данному статусу

Совокупность ролей, выполняемых 
человеком, называется ролевым набором. 
А совокупность статусов – статусным 
набором 



Сын, брат, внук, племянник, друг…Дочь, сестра, 
внучка, 
племянница, 
подруга…

СТАТУСНЫЙ НАБОР



Оцените ролевое поведение личности

Модель поведения, 
предписанная 

соответствующему статусу 
называется социальной ролью.



Ролевой (набор) репертуар

◻ Совокупность ролей, выполняемых 
человеком в течение одного дня, 
возрастного периода, жизни.

Уильям Шекспир 
(1564-1616)

Весь мир – театр.
В нём женщины, мужчины – все актёры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
Младенец, школьник, юноша, любовник,
Солдат, судья, старик.



Базисные социальные 
роли
а) роль труженика
б) роль собственника
в) роль потребителя

г) роль гражданина
д) роль члена семьи 

• Роль не постоянна, а 
ситуативна

• Человек постоянно 
играет несколько 
социальных ролей



Престиж и авторитет

оценка обществом или 
социальной группой 

общественной 
значимости тех или 

иных позиций, 
занимаемых людьми 
связан с социальным 

статусом 
престижным могут 

быть профессия, вид 
деятельности 

обозначает степень 
признания личных 

или деловых качеств 
человека обществом 
или группой людей 

связан с личным 
статусом 

авторитетным может 
быть определенный, 
конкретный человек 



Явления, связанные с соц. 
ролями

Самоопре-
деление 
к роли

Ролевое 
(не)соответствие

Ролевой конфликт



Социализация и адаптация

Социализация-процесс усвоения индивидом 
образцов поведения, социальных ролей, норм 
и  духовных ценностей



Социализация и адаптация

Социальная адаптация – это процесс 
приспособления человека к меняющейся 
социальной среде с помощью различных 

социальных средств



Социализация и ее уровни

1 2

Первичная – 
происходит в малых 
группах: семья, 
сверстники, учителя

Вторичная – 
происходит на уровне 
больших  социальных 
групп: учреждения, 
армия, государство

Первичные 
агенты 

социализации

Вторичные 
агенты 

социализации

Агенты – люди ответственные за передачу культурного опыта



Социальный контроль- механизм 
отношений индивида и общества

Социальные нормы – 
общепринятые в обществе 
правила, регулирующие 
поведение людей

Санкции –поощрение или 
наказание нацеленные на 
поддержание социальных 
норм

Формальные и 
неформальные

Формальные и 
неформальные

позитивные негативные

правовые

Обычаи, 
традиции

религиозныеморальные

политические

эстетические

этические



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



Санкции

◻ формальные позитивные

◻ неформальные позитивные

◻ формальные негативные

◻ неформальные негативные

средства поощрения или наказания, стимулирующие 
людей соблюдать социальные нормы

публичное одобрение со стороны официальных 
организаций: награды, звания, титулы…

публичное одобрение со стороны общественности: 
дружеская похвала, комплимент, аплодисменты…

наказания, предусмотренные официальными инстанциями: тюремное 
заключение, лишение гражданских прав, отлучение от церкви…

наказания, не предусмотренные официальными инстанциями: 
замечание, упрек, насмешка, прозвище…

Если у нормы нет санкции, то она
перестает регулировать поведение людей



Отклоняющееся (девиантное) 
поведение 

Отклоняющееся (девиантное) поведение – 
это поведение, которое не согласуется с 

нормами, не соответствует тому, чего ждет 
от человека общество.

Самые опасные проявления отклоняющегося 
поведения:

- преступность,
- алкоголизм,
- наркомания.

позитивное негативное



◻ Делинквентное поведение (лат. delictum — 
проступок, англ. delinquency — 
правонарушение, провинность) — 
антиобщественное противоправное 
поведение индивида, воплощённое в его 
проступках (действиях или бездействии), 
наносящих вред как отдельным гражданам, 
так и обществу в целом



Формы социального 
взаимодействия

Сотрудничество – 
участие в общем деле

Стадии конфликта

Социальный конфликт – особое взаимодействие 
(конфронтация) индивидов и групп при 
столкновении их взглядов, позиций, интересов

Соперничество – 
пересечение и 
несовпадение интересов

Методы решения конфликта

Предконфликтная
Конфликтная
Послеконфликтная

Метод избегания конфликтов
Метод переговоров
Метод посредничества



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



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



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)



Функции социальных 
конфликтов: 

1) Позитивные: 
• информирование о наличии социальной 
напряженности; 
• стимулирование социальных изменений; 
• снятие социальной напряженности. 
2) Негативные: 
• создание стрессовых ситуаций; 
• дезорганизация социальной жизни; 
• разрушение социальной системы. 



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



ЭТНИЧЕСКИЕ 
ОБЩНОСТИ



Что такое этническая 
общность?

      Это исторически сложившаяся на 
определенной территории устойчивая 
совокупность людей (племя, 
народность, нация, народ), 
обладающих общими чертами и 
особенностями культуры (языка, 
самосознанием и исторической 
памятью).



Признаки этнической общности



     Этнические общности называют также 
кровнородственными. К ним относятся кланы, племена, 
народности, нации, семьи, роды. Они объединяются на 
основе генетических связей.

Род

Племя

Народность

Нация



     Род – это группа родственников, 
ведущих свое происхождение по одной 
линии (группа людей, которая основана 
на кровных связях). 

    Племя – совокупность родов, 
связанных между собой общими 
чертами культуры, осознанием общего 
происхождения (этнос эпохи 
первобытно – общинного строя или 
периода его разложения). 



     Народность – этническая общность, 
возникшая в эпоху рабовладельческого и 
феодального общества. Народности 
представляют собой культурную, 
территориальную и экономическую общность. 

     Нация – общность людей, 
характеризующаяся развитыми экономическими 
связями, общей территорией и общностью 
культуры. Представители одной нации уже не 
имеют общего происхождения. Нация возникает 
в период преодоления феодальной 
разобщенности и зарождения капитализма. 





     Выделяют так же термин «клан». 
Это группа кровных родственников, 
носящих имя предполагаемого предка. 
Клан сохранял общую собственность 
на землю, кровную месть, круговую 
поруку. 



Что такое пассионарность?

Пассиона́рная тео́рия этногене́за 
(теория пассионарности и 

этногенеза) Льва Гумилёва описывает 
исторический процесс как 

взаимодействие 
развивающихся этносов описывает 

исторический процесс как 
взаимодействие 

развивающихся этносов с 
вмещающим ландшафтом и другими 

этносами. 



Суперэтнос

     В пассионарной теории этногенеза, 
этническая система, высшее звено 
этнической иерархии, состоящая из 
нескольких этносов, взаимосвязанных 
экономическим, идеологическим и 
политическим общением, и проявляющиеся 
в истории как мозаичная целостность. 





Что такое диаспора?

     Это часть народа (этноса), 
проживающая вне страны своего 
происхождения, образующая 
сплочённые и устойчивые этнические 
группы в стране проживания, и 
имеющая социальные институты для 
поддержания и развития своей 
идентичности.



Что такое национальность?

     В русском языке это термин, 
обозначающий принадлежность 
индивида к определённой этнической 
группе. Принадлежность человека к 
определенной этнической общности 
людей, отличающейся особенностями 
языка, культуры, психологии, 
традиций, обычаев, образа жизни.



Задание
Верны ли следующие суждения об этносе?
А. Естественная предпосылка формирования того 
или иного этноса – общность территории.
Б. Отдельные части сформировавшегося этноса 
сохраняют этническую идентичность в случае 
разделения его территории государственными 
границами. 

1. Верно только А.
2. Верно только Б.
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения неверны.



Задание
Верны ли следующие суждения об этносе?
А. Естественная предпосылка формирования того 
или иного этноса – общность территории.
Б. Отдельные части сформировавшегося этноса 
сохраняют этническую идентичность в случае 
разделения его территории государственными 
границами. 

1. Верно только А.
2. Верно только Б.
3. Верны оба суждения.
4. Оба суждения неверны.



Этнические  общности

Этнос – исторически сложившаяся на определенной территории 
совокупность людей, обладающих общностью культуры, языка и 
осознающих свое единство



Род и племя

◻ Род – группа кровных родственников, 
ведущих свое происхождение по одной линии 
(материнской или отцовской) и осознающие 
себя потомками общего предка (реального 
или мифического).

◻ Племя – объединение нескольких родов на 
основе кровнородственных связей. 

есть: 
общинная собственность,

первобытный коллективизм

нет: 
частной собственности,

классов, моногамной семьи



Народность
возникла на основе территориальных, соседских связей

исторически сложившаяся общность людей, имеющая 
свой язык, территорию, культуру, зарождающиеся 

экономические связи

Народности формировались на 
протяжении рабовладельческого и 

феодального обществ



Нации возникли на базе становления общности 
экономической жизни людей

высшая форма этнической общности людей, 
характеризующаяся единством территории, 
экономической жизни, исторического пути, 
языка, культуры, этнического самосознания

Национальное самосознание – 
сознательное отнесение себя к той 

или иной нации

историческа
я

память

родной
язык

традиции и
обычаи

национально
е

достоинство
патриотизм



Национальные отношения в 
современном мире

В России более 100 этносов, в том числе около 30 наций

Интеграция Дифференциаци
я

Космполитизм Национализм

Национальный вопрос – вопрос об освобождении угнетенных
народов, их самоопределения и преодоления этнического неравенства



◻ Национали́зм (фр. nationalisme) — идеология 
и направление политики, 
основополагающим принципом которых 
является тезис о ценности нации как высшей 
формы общественного единства, её 
первичности в государствообразующем 
процессе. Как политическое движение 
национализм стремится к отстаиванию 
интересов определённой национальной 
общности в отношениях с государственной 
властью.



◻ Шовини́зм (фр. chauvinisme) — идеология, 
суть которой заключается в проповеди 
национального превосходства с целью 
обоснования права на дискриминацию и 
угнетение других народов



◻ Раси́зм — совокупность воззрений, в основе 
которых лежат положения о физической и 
умственной неравноценности человеческих 
рас и о решающем влиянии расовых 
различий на историю и культуру



◻ Действия, совершаемые с намерением 
уничтожить, полностью или частично, какую-
либо национальную, этническую, расовую, 
религиозную или иную исторически 
сложившуюся культурно-этническую группу 
как таковую



◻ Космополити́зм — идеология 
мирового гражданства, ставящая 
интересы всего человечества в 
целом выше интересов отдельной 
нации или государства и 
рассматривающая человека как 
свободного индивида в рамках 
Земли



Межэтнические отношения и 
национальная политика

Интеграция – сотрудничество 
наций, сближение различных 
сторон жизни народов

Дифференциация – стремление 
народов к национальной 
самостоятельности

Этнический конфликт – это любая 
конкуренция (соперничество) от 
противоборства до социальной 

конкуренции

Причины конфликтов: 
1.Территориальные (сепаратизм)
2.Экономические
3. Социальные
4.Культурно-языковые (национализм, ксенофобия, шовинизм, 

дискриминация)

дискриминация



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



Семья как социальный институт

Семья как социальный институт – это система связей и 
взаимодействий индивидов, выполняющих функции 
воспроизводства человеческого рода и социализации 
личности

Семья как малая группа – это объединение людей, 
связанных общностью быта, взаимопомощью и взаимной 
ответственностью. Отношения могут основываться на браке 
и кровном родстве.



Функции семьи
◻ Репродуктивная
◻ Воспитательная
◻ Хозяйственно-

бытовая
◻ Эмоциональная
◻ Социально-

статусная
◻ Первичного 

контроля
◻ Духовного общения 

и досуга



Функции семьи



Функции семьи



Тенденции в развитии 
современной семьи
◻ Женщины приобрели большую 

экономическую самостоятельность, но 
им стало труднее выполнять семейные 
обязанности

◻ Увеличивается число разводов
◻ Сокращается рождаемость
◻ Растет число гражданских браков



Типология семей

Традиционная(патриархальная) Семья партнерского типа

Простая нуклеарная

Моногамная (2 супруга) Полигамная (больше 2-х супругов)

Полигиния (1 м + несколько женщин)

Полиандрия (1ж + несколько мужчин)



Классификация современных 
семей



Патриархальная семья
◻ Распределение 

ролей между 
мужчиной и 
женщиной

◻ Традиционный 
уклад

◻ Нерушимость уз
◻ Культ главы семьи
◻ Строгая иерархия

Купеческая семья

Крестьянская семьяДворянская семья



Современная семья 
партнерского типа

◻ Совместное 
ведение хозяйства

◻ Перераспределени
е обязанностей

◻ Равноправие 
женщины

◻ Солидарная 
собственность

◻ Общественная 
активность 
женщины



Факторы, влияющие на семью
◻ Право
◻ Религия
◻ Традиции
◻ Общественнн

ое сознание
◻ Государствен

ная политика



Правовые аспекты семьи



Государственная поддержка 
семьи
◻ Дополнительные 

отпуска: декретный, 
по уходу, по 
инвалидности

◻ Денежные пособия по 
беременности, по 
уходу

◻ Жилищные 
программы для 
молодых семей

◻ Трудовые, налоговые 
льготы

◻ Выделение 
земельных участков

◻ Льготное 
медицинское 
обслуживание

◻ Материнский капитал



Материнство



Воспитательная функция семьи в обществе



Любовная лодка разбилась о 
быт…



◻ Выпечка 
хлеба

◻ Стирка
◻ Глажка
◻ Уборка
◻ Заготовки
◻ Работа в 

огороде

Быт семьи вчера и сегодня



Эпохи жизни человека



Семья и дети (репродуктивная и 
воспитательная функции семьи)



Функции семей

1. Репродуктивная – воспроизводство населения
2. Воспитательная – социализация молодого поколения
3. Хозяйственно-бытовая – поддержка физического 

здоровья, уход за детьми и престарелыми родителями
4. Экономическая – получение материальных средств одних 

членов семьи для других
5. Сфера первичного социального контроля – 

регламентация поведения членов семьи
6. Функция духовного общения
7. Социально-статусная – представление определенного 

социального статуса членам семьи
8. Досуговая – организация рационального досуга



ГЕНДЕР – 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЛ



План урока

1. Понятие гендера
2. Гендерные стереотипы и роли
3. Гендер и социализация
4. Гендерные отношения в 
современном обществе



Что такое гендер?



Из энциклопедии

◻ Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — 
социальный пол, определяющий поведение 
человека в обществе и то, как это 
поведение воспринимается. 

◻ Это то полоролевое поведение, которое 
определяет отношение с другими людьми: 
друзьями, коллегами, одноклассниками, 
родителями, случайными прохожими и т. д.





 В морозное утро, на автобусной 
остановке стояли двое. Несмотря на 
то, что на улице было очень холодно, 
оба ждущих были без шапок. Когда 
сидящая на остановке пожилая 
женщина спросила у них, почему  те 
без головного убора, один ответил 
«Мне совершенно не холодно», а 
другой «Я испорчу прическу».



Пол человека
⚫ Физический пол — биологическая принадлежность, 

комплекс поведенческих и социальных 
характеристик, определяющих индивида как 
мальчика или девочку.

⚫ Социальный пол - психосоциальные и 
социокультурные характеристики, 
ассоциирующиеся с нашим полом.



Соотношение понятий 
«пол» и «гендер»

Понятие «пол» многоуровневое, оно 
включает как биологические, так и 

социальные характеристики. 

«ПОЛ» - это комплекс телесных, 
репродуктивных, поведенческих и 

социально — культурных признаков, 
определяющих человека как мужчину или 

женщину, мальчика или девочку.



«ГЕНДЕР» - специфический набор 
культурных и поведенческих 

характеристик, которые определяют 
социальное поведение мужчины и 

женщины.



Выберите качества, присущие 
настоящей женщине 
и настоящему мужчине.



Мужчина                 Женщина
◻ Логичность
◻ Конкретность
◻ Уравновешенность
◻ Властность
◻ Самоуверенность
◻ Независимость
◻ Индивидуальность
◻ Сила
◻ Импульсивность
◻ Активность
◻ Упёртость
◻ Ленивость

◻ Интуитивность
◻ Любознательность
◻ Экспрессивность
◻ Суетливость
◻ Мягкость
◻ Порядок
◻ Сентиментальность
◻ Слабость
◻ Обидчивость
◻ Пассивность
◻ Постоянство
◻ Верность



Гендерные роли и 
гендерные стереотипы



Гендерные роли

Модели поведения, 
характерные для 
мужчин и женщин, а 
также те ожидания, 
которые предъявляют 
окружающие к людям, 
выполняющим эти 
роли.



сформировавшиеся  в 
культуре обобщенные 
представления 
(убеждения) о том, как 
действительно ведут 
себя мужчины и 
женщины 

Гендерные 
стереотипы



Несоответствие гендерных ролей



Несоответствие гендерных ролей



Гендерная социализация

Воспитание девочек и мальчиков для 
выполнения предписанных им мужских и 
женских социальных ролей







Немецкий социолог Габриела Куби 
говорит о Gender Mainstreaming’e: 

«Речь идет о социальной инженерии, 
о создании нового 

поло-вариабельного человека» 



Школьники будут поставлены перед 
фактом, что люди могут быть 

гетеросексуалами, гомосексуалистами, 
лесбиянками, бисексуалами или 

транссексуалами и будут приглашены 
причислить себя к одной из этих категорий. 



К чему было придумывать новое 
глобальное понятие «гендер», 
«пронизывающее» все сферы 
жизнедеятельности, коли обычных 
категорий «пол», «семья», «профессия» и 
т.д. в 99,9% людских случаев вполне 
достаточно? 

Константин Штемлер
«Анатомия Гендера, или страшная 
сказка о девочках и мальчиках»


