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ПЛАН ЛЕКЦИИ №5
Социология социальных институтов, организаций и 

социальных процессов 

1. Социологическое понимание института и
  институционализации. Типология социальных институтов. 
2. Социологическое понимание организации. Типология
 организаций. 
3. Социальные изменения. 
4. Социальные движения. 
5. Формы развития общества. 

Задания для СРСП: ТЕСТЫ по теме. 
Рекомендуемая литература.



    В  социологии  понятие  «институт»  (от  лат.  institutum  –  учреждение)  
обозначает особого типа организационные формы социального регулирования 
поведения субъектов.
 

     Социальные  институты основываются на четкой системе правил и норм, и 
на развитом  социальном контроле над их исполнением.  

     

 

1. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНСТИТУТА И
  ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ. ТИПОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ.
     

Социальные институты – это комплекс установлений, правил, придающий 
устойчивость  различным  формам  человеческой  деятельности. 

Процесс образования социальных институтов – институционализация –  
подразумевает замену спонтанного и экспериментального поведения на 

поведение регулированное, ожидаемое, предсказуемое.  

Все социальные институты следует разделить на: 
1)формальные, функции которых регулируются предписаниями закона; 
2)неформальные, функции которых формально не закреплены. Это 

институты, организованные путём добровольного объединения.



 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНСТИТУТА И
  ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ. ТИПОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
    

 
 

    Главным неформальным институтом являются социально-церемониальные 
институты – это институты, регулирующие повседневные человеческие 
контакты – приветствия, поздравления, торжества, свадьбы,  собрания и т.п. 
Это – общественные организации, товарищеские объединения, клубы и др.

ВИДЫ ФОРМАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ:

1.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – это институты, занимающиеся производством и 
распределением материальных благ и услуг, регулированием денежных 
оборотов, организацией и разделением труда. К ним относятся банки, биржи, 
корпорации, фирмы, акционерные общества, заводы и т.д.
 
2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ – это институты, устанавливающие и поддерживающие 
власть. Они выражают существующие в данном обществе политические 
интересы и отношения. К ним относятся государство с его органами власти, 
политические партии, полиция или милиция, юстиция, армия и также  
общественные организации, движения, объединения, фонды, клубы. 



 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ИНСТИТУТА И
  ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ. ТИПОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ. 
  К формам институционализированной политической деятельности относятся 

выборы, митинги, демонстрации, предвыборные кампании.

3. ВОСПРОИЗВОДСТВА И РОДСТВА – это институты, поддерживающие 
биологическую непрерывность общества, удовлетворяющие сексуальные 
потребности и родительские стремления, регулирующие отношения между 
полами и поколениями. К ним относится институт семьи и брака.

4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ – это институты, 
создающие и укрепляющие культуру для социализации молодого поколения 
и передачи ему культурных ценностей общества. К ним относятся семья как 
воспитательный институт, образование, наука, культурно-воспитательные и 
художественные учреждения.

5. РЕЛИГИОЗНЫЕ – это институты, организующие связь человека с 
потусторонним миром для верующих людей, и оказывающие влияние на их 
поведение. К ним относятся церкви, мечети, синагоги и др.



2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

   

    Главным элементом организации выступает – человек, обладающий 
собственной субъективностью и большим диапазоном выбора поведения.
 Основным теоретиком социологии организаций был М.Вебер, понимавший 
организацию как один из типов бюрократии,  включающий в себя различные 
образцы руководства. 

 

Организация – это тип коллектива, созданного для выполнения 
определенных целей и имеющего формальную структуру, правила, властные 

отношения, разделение труда, ограниченные членством. 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ:

1) ДЕЛОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ – это фирмы и учреждения, возникающие для 
коммерческих целей. В этих организациях наемных работников обеспечивают 
средствами к существованию.  Основа   внутреннего  регулирования  –  
административный  распорядок.

2) ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОЮЗЫ, цели которых вырабатываются изнутри. 
Регулирование производится совместно принятым уставом, основанном на принципе 
выборности. 

 
3) ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, сочетающие признаки 
союзов и предпринимательские функции. Это - артели, кооперативы и т.п.

 



 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
1) собственно «экономические организации», регулируемые материальными 
интересами, например, банки, биржи и др.; 
2) неэкономические организации, выполняющие экономические функции 
например, государство или церковь; 
3) экономические организации, регулируемые неэкономическими способами, 
например, земельные общины, профессиональные цеха, гильдии; 
4) организации, осуществляющие  неэкономический контроль за условиями 
экономической деятельности, например, правоохранительные органы.

Для нее характерны: 1) формальное равенство (каждый член имеет один 
решающий голос); 2) общая собственность, используемая отдельными членами, 
но при этом им не принадлежащая; 3) нерасчлененность внутрихозяйственных 
функций (большинство занимаются одним и тем же); 4) всеобщее подчинение 
традиционному порядку. Например, традиционная крестьянская община.

 

ТИПОЛОГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

ТИПОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Выделяют три типа хозяйственных организаций: 
ОБЩИНУ, КОРПОРАЦИЮ И АССОЦИАЦИЮ.

1. ОБЩИНА – это общность, объединенная по территориальному или 
кровнородственному признакам. 



2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 
ТИПОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ    

     Она обладает функциональными целями, иерархией, жестким разделением 
внутренних обязанностей, опирается на формальный административный 
порядок. Например, средневековый профессиональный цех, современный банк.

     Ассоциация не посягает на свободу и частную жизнь индивидов. Например, 
современные общества потребителей, акционерные общества.

1. Монопольные устремления: община заботится об охране собственных ресурсов; 
корпорация и ассоциация склонны к экспансии.
2. Степень закрытости: община самая закрытая, самая открытая – ассоциация.
3. Иерархическая структура: самая строгая иерархическая структура в 
корпорации. В общинах используют механизмы наследования, в ассоциациях 
формально-демократическое выдвижение.
4. Уровень контроля: в корпорации осуществляется контроль за всем: 
политическими взглядами, конфессиональной принадлежностью.  Например, в 
Англии в XVIII веке нельзя было поступить в Оксфордский или Кембриджский 
университеты, не принадлежа к официальной церкви. 
5. Привилегии: вознаграждения за принадлежность к организации характерны 
для общины и корпорации. В ассоциации оно связано с размером вложенной. 

2. КОРПОРАЦИЯ – относительно замкнутая организация, построенная на 
профессиональных связях. 

3. АССОЦИАЦИЯ – это относительно свободное объединение индивидов, 
создается под специальные задачи. 

Специфические черты общины, корпорации, ассоциации:



3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

 
  Источниками социальных изменений выступают природная среда, рост 
народонаселения, конфликты из-за ресурсов и ценностей и т.д. 

 

Так, Т.Парсонс рассматривает эволюцию как процесс структурно-функциональной 
дифференциации общества. Р.Белл – как дифференциацию и усложнение общества.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ – это результаты социальных процессов, при которых 
становятся заметными различия между прошлым и нынешним состоянием какого-

либо социального объекта. 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА – совокупность процессов функционирования, и 
изменения общества, ведущих к их обновлению. 

Типы социальной динамики –
 ЛИНЕЙНЫЙ (эволюционный), ЦИКЛИЧЕСКИЙ, СПИРАЛЕВИДНЫЙ.

1) ЛИНЕЙНЫЙ ТИП социальных изменений основывается на эволюции (от лат. 
evolutio – развертывание), то есть процессах изменения, протекающих в живой и 
неживой природе, а также в социальных системах. Эволюция может вести к 
усложнению, дифференциации, повышению уровня организации системы. 

2) ЦИКЛИЧЕСКИЙ ТИП социальных изменений придерживается концепции 
расцвета и неизбежного заката отдельных цивилизаций. 



3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
       Немецкий философ и культуролог О.Шпенглер (1880-1936) в работе «Закат Европы» 

(1923) утверждал, что культура проходит те же этапы развития и упадка, что и человек 
в своей жизни: возникновение, зрелость, закат, смерть. На основании изучения восьми 
типов культур он заявил, что каждая культура существует около 1000 лет. С его точки 
зрения, западная культура зародилась около 900 года и потому ее закат близок. 

    Самым известным учением спиралевидной модели развития общества, является 
марксизм, в котором  история представлена как смена 5-ти общественно-
экономических формаций (от первобытно-общинной до коммунизма). 

   

3) СПИРАЛЕВИДНЫЙ ТИП социальных изменений учитывает как эволюционные, 
так и революционные изменения, происходящие в обществе. 



4. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
 

   Социальные движения возникают только в определённых ситуациях: 
социальной дезорганизации - аномия, отчуждение, социальная несправедливость. 
 

  
Революционные движения – неожиданное, стремительное, насильственное 
изменение социальной структуры общества. К.Маркс определяет революционные 
движения как коренной переворот в жизни общества. 
Стадии революционных движений: 1) накопление неудовлетворенности в 
обществе; 2) неспособность дать объяснение существа проблем; 3) революционный 
взрыв;  4) экстремизм; 5) террор; 6) возврат к спокойному установлению власти.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ – это разновидность социальных процессов, массовые 
коллективные действия социальных общностей, направленные на социальные 

изменения. 

Основные типы социальных движений – это 
РЕВОЛЮЦИЯ, РЕФОРМА, ЭВОЛЮЦИЯ.

РЕВОЛЮЦИЯ (от позднелат. revolutio – переворот) – глубокое качественное 
изменение в развитии явлений природы, общества, познания 

(промышленная революция, НТР, культурная революция и т.п.).
 Революция означает перерыв постепенности, качественный скачок в развитии

 (в отличие от эволюции и реформы). 



4. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
   

     Представители марксизма называют социальные революции «локомотивом 
истории» и подчеркивали прогрессивную роль социальных революций: 
1) разрешают многочисленные противоречия в обществе; 2) поднимают народные 
массы на новую ступень активности; 3) увеличивают степень свободы личности; 
4) отбрасывают устаревшее, сохраняют из старого все прогрессивное. Самые 
знаменитые социальные революции: Великая Октябрьская революция 1917 г., 
Великая Французская революция конца XVIII в. и др.

Для проведения реформ необходимы следующие условия: 1) позитивное 
отношение участников реформ к существующему политическому строю; 2) 
располагание государственными возможностями высказывания своего мнения, 
осуществления активных реформаторских действий); 4) обладание гражданами, 
проводящими реформы,  широкими политическими правами.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – способ перехода от исторически изжившей себя эпохи 
к более прогрессивной; коренной качественный переворот во всей социальной 

структуре общества. 

РЕФОРМА (от лат. reformo – преобразование) – массовые действия, ориентированные 
на переустройство существующей политической и экономической системы 

посредством проведения реформ. 

2. ДВИЖЕНИЯ РЕФОРМ – попытки изменить отдельные стороны общественной 
жизни без радикальной трансформации общества (например, аболиционизм как 
движение за отмену какого-либо закона, перестройка и т.п.).



4. СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

 
  Социальный теоретик эволюционизма К. де Сен-Симон (1760-1825) («Новое 
христианство»),  полагал,  что  общество  развивается эволюционно, проходя три 
стадии – примитивную, промежуточную и научную. Определяющим фактором 
эволюции в обществе, по его мнению, является рост знания.
 Идея трех стадий Сен-Симона была впоследствии разработана О.Контом в его  
теории трёх форм развития человеческого знания – теологической, 
метафизической и позитивной.
 

 
3. ЭВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ сходно с линейным типом социальных изменений 
и основывается на эволюции. 
.

В качестве разновидностей социальных движений выступают – 
религиозные, молодежные, эмигрантские, феминистские, национально-
освободительные, политические, экспрессивные, оппозиционные, культурные,  
экологические, сопротивления, утопические.



5. ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
 

 

    
    Одними из первых теорию общественного прогресса выдвинули французские 
философы-просветители А.Тюрго (1727-1781) («Размышления о создании и 
распределении богатства») (1766) и  Ж.Кондорсе (1743-1794) («Эскиз исторической 
картины прогресса человеческого разума») (1794). К.Маркс считал, что прогресс 
человечества заключается во все большем овладении природой, развитием 
производства и самого человека.
 

 
    Оценка прогрессивности того или иного явления связывается с вопросом о 
критериях прогресса. 
 

К формам развития общества относятся: 
ПРОГРЕСС и РЕГРЕСС.

1.ПРОГРЕСС (от лат. progressus – движение вперёд) – это развитие с восходящей 
тенденцией, движение от низшего к высшему, от менее совершенного к более 
совершенному обществe. В этом отношении прогресс противопоставляется регрессу.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС – это глобальный, всемирно-исторический процесс 
восхождения человеческих обществ от примитивных состояний (дикости) к 
вершинам цивилизованного состояния, основанного на высших научно-технических 
достижениях, улучшении условий жизни, увеличение прав и свобод.



5. ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

МИРОВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС – это вершина социального прогресса. 
Его показатели: 

1) рост благосостояния и социальной защищенности людей; 
2) ослабление конфронтации между людьми; 
3) утверждение политической демократии; 
4) рост нравственности, человечности, духовности людей;  
5) все большее освобождение человека от диктата коллектива, государства, 
эксплуатации.

   Содержание регресса составляют процессы деградации, декаданса, понижения 
уровня организации и развития, утраты способности к выполненю тех или иных 
функций. Регресс в обществе подразумевает состояние застоя, возврата к 
изжившим себя формам и структурам. 

2. РЕГРЕСС (от лат. regressus – обратное движение) – развитие с нисходящей 
тенденцией, движение от высшего к низшему, от лучшего к худшему, к меньшей 
жизнеспособности и нестабильности общества. Противоположен прогрессу.



6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ СРСП: ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ
ТЕМА №5

СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ
$$$1. Историческая форма организации совместной деятельности людей:
$ социальный институт
$ община
$ государство
$ общество
$$$2. Какие из нижеперечисленных черт являются отличительными для образования  
социального института?
$ постоянные и глубокие взаимодействия между участниками этой связи
$ спорадические, случайные социальные связи
$ отсутствие регламентации прав и обязанностей
$ отсутствие специально подготовленных людей для передачи знаний
$$$3. Социальный институт основывается, прежде всего, на:
$ социальном регулировании обязанностей
$ взаимном интересе
$ едином уровне потребностей
$ обмене опытом
$$$4. Из перечисленных ниже социальных институционализированных связей
выделите неформальные.
$ дружба
$ хозяйственная деятельность
$ научный поиск
$ образование



$$$5. Как называется превращение «борьбы без правил» в «борьбу по правилам»?
$ институционализация
$ социализация 
$ информатизация
$ классификация
$$$6. Какой из социальных институтов является по О.Конту самым важным?
$ все перечисленные
$ религия
$ государство
$ семья
$$$7. Скачкообразное изменение общества, переход общества из одного качественного состояния в 
другое называется:
$ революция
$ эволюция
$ реформа
$ прогресс
$$$8. Социальное движение, направленное на разрушение существующей социальной системы и 
установление нового социального порядка, – это:
$ революционное движение
$ движение сопротивления
$ реформаторское движение
$ спиралевидное движение.
$$$9.Эволюционные изменения общества означают собой такие изменения:
$ постепенные
$ незначительные
$ быстрые
$ прошлые
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