
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

(вторая содержательная линия)



Основные вопросы содержательной 
линии

 «Социальная сфера жизни общества»
▣ Социальная сфера жизни общества. Социальная 

политика.
▣ Социальные группы и общности.
▣ Собственность, ее формы.
▣ Предпринимательская деятельность.
▣ Человеческая деятельность, её многообразие.
▣ Деятельность и общение.
▣ Социальный статус личности.
▣ Социальная структура. Тенденции изменения 

социальной структуры российского общества.
▣ Трудовая деятельность человека.
▣ Свобода в деятельности человека.
▣ Социальные нормы и отклоняющееся поведение.
▣ Особенности социального познания.



Социальная сфера жизни 
общества. Социальная политика.

Люди, осуществляя совместную деятельность, 
объединяются в различные группы, общности. 
Взаимодействие людей в таких группах и групп 
между собой составляет социальную сферу 
жизни общества.



Основные элементы социальной 
структуры общества:

▣ Классы (рабочие, служащие, 
интеллигенция);

▣ Жители города и деревни;
▣ Представители умственного и физического 

труда;
▣ Сословия (средний класс, духовенство, 

предприниматели, богема);
▣ Социально-демографические группы 

(молодежь, женщины и мужчины, старшее 
поколение);

▣ Национальные общности (нации, 
народности, этнические группы).



Социальная политика

совокупность мер, направленных на 
удовлетворение материальных и духовных 
потребностей человека, а также обеспечение 
социальной защищенности граждан, 
нуждающихся в особой опеке со стороны 
государства.
Социальная политика начала активно 
осуществляться различными государствами в 
XX в. в связи с экономическими кризисами.



Основные направления 
социальной политики

▣ организация пенсионного обеспечения и 
социального страхования, медицинское 
обслуживание;

▣ материально-бытовое обслуживание 
нетрудоспособных и иных категорий 
нуждающихся в социальной защите граждан 
(студентов, временно не работающих, сирот и т.
д.);

▣ содействие занятости граждан.
▣ Социальная защищенность осуществляется в 

виде денежного пособия, которое индивид 
может использовать по своему усмотрению. 
Государственная помощь финансируется из 
налогов граждан.



Специфика социальной политики 
современной России заключается в том, что она 
направлена на защиту отдельных личностей, а 
не социальных групп. Однако в период 
экономического кризиса государство не в 
состоянии оказать социальную помощь всем 
нуждающимся. В этих условиях возникают и 
развиваются негосударственные структуры, 
финансируемые гражданами и 
обеспечивающие индивидуальную 
самопомощь. К ним относятся пенсионные 
фонды и страховые фирмы.



Социальные группы и общности.

Социальные группы  - субъективный 
фактор развития общества, могут выделяться по 
различным признакам – возрастному (молодёжь), 
половому (женщины), профессиональному (учёные), 
религиозному (мусульмане) и т.д.

Социальные общности – большие группы людей, 
являющиеся фактором развития общества, к ним 
относятся  классы, социальные слои, сословия. Эти 
группы занимают различные положение в обществе, 
имеют не равный доступ к таким социальным благам, 
как деньги, власть, престиж.

.



В социальной структуре общества отдельно 
стоят две социальных группы:
Люмпены - люди, опустившиеся на «дно» 
общественной жизни – бродяги, нищие, бомжи.

Маргиналы - люди, занимающие положение 
между устойчивыми общностями. Один из 
каналов пополнения маргиналов – массовая 
миграция из села в город.



Собственность, ее формы.

Собственность – это отношение к средствам 
производства с целью получения дохода, это 
право владеть, пользоваться и распоряжаться 
средствами производства. Отношения 
собственности на средства производства 
составляют основу экономических отношений. 

Отношения присвоения по поводу собственности закреплены в 
нормах права и составляет юридическую категорию 
собственности. Собственность как юридическая категория есть 
имущественное отношение. Это право субъекта собственности на 
имущество или отношение к вещам, т.е. к объектам собственности: 
владеть, пользоваться и распоряжаться.



Виды собственности:

▣ Корпоративная форма собственности, при 
которой владелиц акций имеет право 
получение части дохода акционерного 
общества.

▣ Индивидуальная (частная) собственность 
представлена главным образом в сельском 
хозяйстве, ремесле, торговле, сфере услуг.

▣ Государственная собственность. В нее 
входят прежде всего некоторые крупные 
промышленные предприятия, банки, 
железные дороги, энергетика, связь, и т. д.



Виды собственности:

▣ Кооперативная собственность – это 
самостоятельная организация, созданная 
группой людей, добровольно 
объединяющихся для совместного 
использования собственного иммунитета в 
хозяйственной деятельности.

▣ Коллективная форма собственности, 
трудовой коллектив, будучи собственником, 
участвует в управлении производства, 
выбирает руководителя предприятия.



Виды собственности:

▣ Муниципальная (городская) – принадлежит 
городу или любому другому территориальному  
образованию (больницы, детские сады, школы 
и т.д.)

▣ Общая собственность – это принадлежность тех 
или иных объектов собственности семье, 
общине, ассоциации, коллективу, народу, 
государству, обществу. Это совместное 
достояние. Все субъекты имеют реальное и 
равное право владеть, пользоваться и 
распоряжаться объектами собственности с 
учётом личных, коллективных и 
государственных интересов. Общая 
собственность может переходить в частную 
собственность и наоборот.



▣ В современных условиях вряд ли можно 
найти страну, где бы в чистом виде 
существовал только один тип собственности 
– частная или общая. Поэтому современную 
экономику называют смешанной, т.е. в ней 
можно обнаружить оба типа собственности.



например:

Частная собственность – это собственность 
граждан на земельные участки, жильё, дома, 
садовые домики, гаражи, предметы домашнего 
хозяйства и личного потребления, денежные 
средства, ценные бумаги, предприятия в сфере 
производства товаров, бытового обслуживания 
и торговли, транспортные средства и иные 
имущества. Частными объектами собственник 
может распоряжаться по своему усмотрению 
(продавать, завещать, сдавать в аренду и т.д.).



например:

Государственная собственность выступает в виде 
федеральной собственности и собственности 
субъектов (краёв, областей, республик) Федерации. 
Ею распоряжаются комитеты по управлению 
государственным имуществом на соответствующих 
условиях. Объектами федеральной собственности 
являются имущество органов власти и управления 
РФ (здания, сооружения, оборудования, 
культурные и исторические ценности страны, 
воздушный, наземный, речной транспорт, средства 
Госбюджета, пенсионные, страховые и другие 
фонды, связь, топливно-энергетические комплексы 
и т.д.), которые необходимы для осуществления 
задач на уровне страны.



например:

Коллективная (кооперативная) собственность – 
общая собственность, создаваемая путём 
объединения имуществ частной, 
государственной, муниципальной 
собственности и собственности общественных 
организаций (объединений). Имущество 
одновременно принадлежит нескольким лицам 
с определением доли каждого из них (долевая 
собственность) или без определения долей 
(совместная собственность).



Предпринимательская 
деятельность.

▣ Бизнес – это экономическая деятельность, 
приносящая прибыль.

▣ Бизнесмен (предприниматель) – человек, 
делающий выгодное дело. Гражданин РФ 
может начинать и вести предпринимательскую 
деятельность, создав новое или купив в 
собственность предприятие. Предприниматель 
самостоятельно управляет предприятием, 
распоряжается прибылью, нанимает и 
увольняет сотрудников, формирует 
производственную программу, выбирает 
поставщиков сырья, устанавливает цены и т.д.



Основные понятия:

▣ Малый бизнес – это основная область 
деятельности предпринимателя.

▣ Предпринимательская деятельность 
может регистрироваться как предприятие (с 
использованием наемного труда) и 
индивидуальная трудовая деятельность 
(если работает сам).



Виды предпринимательства:

▣ производственное
▣ коммерческое
▣ финансовое
▣ страховое.



Основные (характерные) черты 
предпринимательства:

▣ свобода в выборе хозяйственной 
деятельности;

▣ самостоятельность;
▣ инициативность и новаторство;
▣ ответственность за принимаемые решения и 

их последствия и сопряжённый с этим риск;
▣ ориентация на достижение экономического 

и может быть морального успеха



Функция предпринимательства в 
экономической жизни государства

▣ обеспечение развития и совершенствования 
экономики

▣  её постоянное обновление 
▣ создание инновационной среды, ломающей 

традиционные структуры и открывающей 
дорогу новому.



Формы предпринимательства:

По формам собственности : 
частное
государственное 
Муниципальное
По числу собственников :
индивидуальное
 коллективное



Формы предпринимательства

По признаку размера предпринимательства 
крупный
средний 
малый бизнес
По организационно-коммерческим формам:
индивидуальное и частное 

предпринимательство;
партнёрство (товарищество);
корпорация (акционерное общество).



Виды предпринимательства 

зависят от направленности 
предпринимательской деятельности, 
объекта приложения капитала и получения 
конкретных результатов. Выделяют 
следующие виды предпринимательства:

▣ производственное;
▣ коммерческо-торговое;
▣ финансово-кредитное;
▣ страховое;
▣ посредническое.



Производственное 
предпринимательство 

процесс производства конкретных товаров, 
осуществления работы и оказания услуг для их 
реализации потребителям (покупателям). 
Производственное предпринимательство 
осуществляется в материальной сфере. 
Соответственно выделяется 
предпринимательство по подотраслям 
(например, в промышленности организуется 
предпринимательская деятельность в 
машиностроении, станкостроении и т. д.).



▣ Производственное предпринимательство в 
России — наиболее рисковое занятие. Риск 
нереализации произведенной продукции, 
хронические неплатежи, многочисленные 
налоги, сборы и пошлины тормозят 
развитие предпринимательства в 
производственной сфере.



Коммерческо-торговое 
предпринимательство 

основной вид российского 
предпринимательства. Предприниматель 
здесь выступает в качестве непосредственного 
торговца, доводя готовые товары до 
конкретных потребителей. Для успешного 
занятия этим видом предпринимательства 
необходимо досконально знать 
неудовлетворенный спрос потребителей, 
быстро реагировать на изменения спроса, 
предлагая соответствующие товары или их 
аналоги. 



Финансово-кредитное 
предпринимательство 

предметом купли-продажи выступают ценные 
бумаги (акции, облигации и др.), валюта и 
национальные деньги. Этот вид 
предпринимательства осуществляется через 
коммерческие банки, финансово-кредитные 
компании, валютные биржи и другие 
специализированные организации. 
Предпринимательская деятельность банков и 
других финансово-кредитных организаций в 
России регулируется как общими 
законодательными актами, так и специальными 
законами и нормативными актами Центрального 
банка и Министерства финансов Российской 
Федерации.



Страховое предпринимательство 

страховые организации в соответствии с 
законодательством и договором страхования 
гарантируют страхователям возмещение 
ущерба от потери имущества, утраты здоровья, 
жизни и других видов потерь. При 
заключении договора страхования страховые 
компании получают соответствующую плату, 
то есть компенсируют свои издержки, 
вероятность риска и получения прибыли. 



Посредническая 
предпринимательская 

деятельность 
вид предпринимательской деятельности, при 
котором субъекты экономической 
деятельности непосредственно не производят 
и не продают товары, а выступают в качестве 
посредников между производителями и 
потребителями. Посредник – это лицо 
(юридическое или физическое), 
представляющее интересы производителя или 
потребителя, но само таковым не являюще еся. 
Посредники могут вести 
предпринимательскую деятельность 
самостоятельно или выступать на рынке от 
имени (по поручению) производителей или 
потребителей



Человеческая деятельность, её 
многообразие.

Человеческая деятельность есть форма бытия и 
способ существования и развития человека, 
всесторонний процесс преобразования им 
окружающей природной и социальной 
реальности (включая его самого) в соответствии 
с его потребностями, целями и задачами.



Cтруктура человеческой 
деятельности

Потребность
Мотив
Цель 
Средства
Действия
Результат



▣ Потребность – это состояние человека, 
создаваемое испытываемой им нуждой в 
объектах и действиях, необходимых для его 
существования и развития и выступающее 
источником его активности, организующее 
познавательные процессы, воображение и 
поведение.



▣ Мотив (от слова – приводить в движение) – 
побуждение к деятельности, связанное с 
удовлетворением потребности; 
осознаваемая причина, которой обусловлен 
выбор действий и поступков. Основным 
мотивом, побуждающим человека к 
деятельности, является желание индивида 
удовлетворить свои потребности. Эти 
потребности могут быть 
физиологическими, социальными и 
идеальными. Осознаваемые в той или иной 
мере людьми, они становятся главным 
источником их активности.



▣ Цель – осознанный образ 
предвосхищаемого результата, на 
достижение которого направлена 
деятельность человека.

▣ Средства – совокупность элементов, 
необходимых для достижения цели. 
Средства должны соответствовать цели.

▣ Любая деятельность состоит из отдельных 
действий. В действии тоже можно усмотреть 
цель, средство, результат.



▣ Результат – это осуществлённая цель 
деятельности. Когда цель определена, 
индивид решает, какие средства ему 
необходимо использовать для достижения 
поставленной цели. Итогом деятельности 
будет получение того результата, к 
которому стремится субъект.

▣ Объектом называется то, на что направлена 
деятельность; субъектом – тот, кто 
осуществляет данную деятельность; цель 
деятельности человек определяет сам, 
прежде чем начнёт действовать.



Классификации видов 
деятельности

▣ Практическая деятельность направлена на 
преобразование реальных объектов 
природы и общества. Она включает в себя 
материально-производственную 
деятельность (преобразование природы) и 
социально-преобразовательную 
деятельность (преобразование общества).



▣ Духовная деятельность связана с 
изменением сознания людей 
(познавательная деятельность, 
прогностическая деятельность). Все виды 
деятельности связаны между собой.

▣ А также: 
▣ В социологии принято выделять трудовую, 

общественно-политическую, 
художественно-творческую, научную 
деятельность и т.д. В педагогике выделяют 
трудовую, учебную, игровую деятельность, 
в психологии – сенсорную, мнемическую, 
мыслительную и др.



Деятельность и общение.

▣ Деятельность – это форма активности 
человека, направленная на преобразование 
им окружающего мира. Обязательным 
элементом в структуре любой деятельности 
является её субъект. Часто для достижения 
поставленной цели необходимо прибегать к 
общению с другими субъектами.

▣ Общение – это процесс обмена 
информацией между равноправными 
субъектами деятельности.



Виды общения

▣ общение между реальными субъектами 
(между двумя людьми);

▣ общение с реальным объектом и 
иллюзорным партнёром (человек с 
животным);

▣ общение реального субъекта с 
воображаемым партнёром (общение 
человека со своим внутренним голосом);

▣ общение воображаемых партнёров 
(литературных персонажей).



Формы общения 

▣ Монолог
▣ Диалог
▣ Триадное общение
▣ Коммуникация



Социальный статус личности.

Социальный статус – это положение человека 
в обществе, занимаемое им в соответствии с 
возрастом, полом, происхождением, 
профессией, семейным положением.

Это определенная позиция в социальной 
структуре группы или общества, связанная с 
другими позициями через систему прав и 
обязанностей.



▣ Один человек обладает множеством 
статусов, так как участвует во множестве 
групп и организаций. Он — мужчина, отец, 
муж, сын, преподаватель, профессор, доктор 
паук, человек средних лет, член 
редколлегии, православный и т. д. Один 
человек может занимать два 
противоположных статуса, но по 
отношению к разным людям: для своих 
детей он отец, а для своей матери сын.



▣ Совокупность всех статусов, занимаемых одним 
человеком, называется статусным набором

▣ В статусном наборе обязательно найдется 
главный статус. Главным статусом именуют 
наиболее характерный для данного человека 
статус, с которым его идентифицируют 
(отождествляют) другие люди или с которым он 
сам себя идентифицирует. Главный статус 
относителен — он не связан однозначно с 
полом, расой или профессией. Главным всегда 
является тот статус, который определяет стиль 
и образ жизни, круг знакомых, манеру 
поведения.



▣ Социальные статусы бывают предписанные 
и приобретённые. К первой категории 
относится национальность, место рождение, 
социальное происхождение и т.п., ко второй 
– профессия, образование и др. Отдельные 
статусы являются престижными, другие – 
наоборот.



▣ Социальная роль личности – это совокупность 
усвоенных и выполняемых человеком 
социальных функций и соответствующим им 
образцов поведения.

▣ Социальная роль — модель поведения, 
ориентированная на данный статус. Ее можно 
определить иначе — как шаблонный вид 
поведения, направленный на выполнение прав 
и обязанностей, предписанных конкретному 
статусу.

▣ Каждый человек обладает не одной, а целым 
набором социальных ролей, которые он играет 
в обществе. Их совокупность называется 
ролевой системой.



▣ Социальные нормы — предписанные 
правила поведения — характеризуют 
именно роль, а не статус. Роль именуют еще 
динамической стороной статуса. Слова 
“динамическая”, “поведение”, “норма” 
указывают на то, что мы имеем дело не с 
социальными отношениями, а с 
социальным взаимодействием.



▣ Социальные роли и социальные нормы 
относятся к социальному взаимодействию;

▣ Социальные статусы, права и обязанности, 
функциональная взаимосвязь статусов 
относятся к социальным отношениям;



Социальные нормы

▣ Слово «норма» латинского происхождения 
и означает буквально: руководящее начало, 
правило, образец.

▣ Нормы возникают и существуют в больших 
группах или в обществе в целом.

▣  Это обычаи, традиции, нравы, законы, 
этикет, манеры поведения. Любой 
социальной группе присущи свои манеры, 
обычаи и этикет. Есть светский этикет, есть 
манеры поведения молодежи, есть 
общенациональные традиции и нравы.



▣ Нормы вырабатывает общество, социальные 
группы, которые входят в него. С помощью 
норм к людям выдвигаются определённые 
требования. Социальные нормы 
направляют поведение, позволяют его 
контролировать, регулировать и оценивать. 
Они ориентируют человека во всех 
жизненных вопросах. В этих нормах люди 
видят эталоны, модели, стандарты 
поведения.



социальные нормы бывают двух 
типов:

▣ писаные — формально зафиксированные в 
конституции, уголовном праве и других 
юридических законах, соблюдение которых 
гарантируется государством.

▣ неписаные — неформальные нормы и правила 
поведения, соблюдение которых не 
гарантируется правовыми аспектами 
государства. Они закреплены лишь 
традициями, обычаями, этикетом, манерами, т. 
е. некоторыми конвенциями, или молчаливыми 
договоренностями между людьми о том, что 
считать должным, правильным, 
приличествующим поведением.



виды социальных норм:

▣ нормы морали (в них выражается 
представление людей о хорошем и плохом, 
добре и зле, справедливости и 
несправедливости);

▣ нормы традиций и обычаев (исторически 
сложившееся правило поведения, вошедшее в 
привычку);

▣ религиозные нормы (правила поведения 
содержащееся в текстах религиозных книг либо 
установленными церковью);

▣ политические нормы (нормы, 
устанавливаемые различными политическими 
организациями);

▣ правовые нормы (установленные либо 
санкционированные государством).



Отклоняющееся поведение

▣ нарушение социальных норм, говорят об 
отклоняющемся поведении субъекта. 
Поведение, которое не согласуется с 
нормами, не соответствует тому, чего ждет 
от человека общество, называется 
отклоняющимся поведением. 
Отклоняющееся поведение называют 
девиантным. Об отклоняющемся поведении 
говорят как о негативном социальном 
явлении, которое наносит вред обществу. 
Наиболее серьезными проявлениями такого 
поведения являются преступность, 
наркомания и алкоголизм.



▣ Нарушение формальных норм называется 
делинквентным (преступным) поведением, а 
нарушение неформальных норм — 
девиантным (отклоняющимся) поведением.

▣ Иногда подобные отклонения могут иметь 
позитивный характер и приводить к 
положительным последствиям. Но в 
большинстве случаев об отклоняющемся 
поведении говорят как о негативном 
социальном явлении, наносящем вред 
обществу. Наиболее серьезными проявлениями 
такого поведения являются преступность, 
наркомания и алкоголизм.



▣ Под алкоголизмом и наркоманией 
понимается вид хронического заболевания, 
которое развивается в результате 
систематического употребления человеком 
спиртных напитков или наркотиков.

▣ Преступлением называется общественно 
опасное деяние, предусмотренное в 
Особенной части Уголовного кодекса.



Санкции

наказание за их неисполнение  социальных 
норм

Виды санкций:
мягкая санкция – неодобрение, ухмылка, 
недоброжелательный взгляд (неформальные);
жесткие санкции – тюремное заключение, 

даже смертная казнь (правовые).



▣ существуют групповые привычки, которые 
ценятся очень высоко и за нарушение 
которых следуют строгие групповые 
санкции (наказание, принятое только среди 
членов группы). Такого рода привычки 
получили название неформальных 
групповых норм. Они рождаются в малых, а 
не в больших социальных группах. 
Механизм, который контролирует 
соблюдение подобных норм, называется 
групповым давлением.



Типы санкций

формальные позитивные санкции — 
публичное одобрение со стороны 
официальных организаций (правительства, 
учреждения, творческого союза) 
правительственные награды, государственные 
премии и стипендии, пожалованные титулы, 
ученые степени и звания, сооружение 
памятника, вручение почетных грамот, допуск 
к высоким должностям 



Типы санкций

неформальные позитивные санкции — 
публичное одобрение, не исходящее от 
официальных организаций: дружеская 
похвала, комплименты, молчаливое признание, 
доброжелательное расположение, 
аплодисменты, слава, почет, лестные отзывы, 
признание лидерских или экспертных качеств, 
улыбка;



Типы санкций

формальные негативные санкции — 
наказания, предусмотренные юридическими 
законами, правительственными указами, 
административными инструкциями, 
предписаниями, распоряжениями лишение 
гражданских прав, тюремное заключение, 
арест, увольнение, штраф, депремирование, 
конфискация имущества, понижение в 
должности, разжалование, низложение с 
престола, смертная казнь, отлучение от 
церкви



Типы санкций

неформальные негативные санкции — 
наказания, не предусмотренные 
официальными инстанциями порицание, 
замечание, насмешка, издевка, злая шутка, 
нелестная кличка, пренебрежение, отказ 
подать руку или поддерживать отношения, 
распускание слуха, клевета, 
недоброжелательный отзыв, жалоба, 
сочинение памфлета или фельетона, 
компромат.



Социальное познание

Познанием называется процесс деятельности 
человека, основным содержанием которого 
является отражение объективной реальности в его 
сознании, а результатом – получение нового 
знания об окружающем мире.
Главной особенностью социального познания 
является совпадение субъекта и объекта познания. 
В узком смысле под субъектом познания обычно 
подразумевают познающего человека, в широком 
смысле – всё общество. Объектом познания 
является либо познаваемый предмет, либо – в 
широком смысле – весь окружающий мир.



Что изучает социальное 
познание?

▣ действия или поступки отдельных 
индивидов или больших социальных групп;

▣ продукты материальной или духовной 
деятельности людей;

▣ словесные социальные факты: мнения, 
суждения, оценки людей.



Цель социального познания
установление истины. Истиной называют 
соответствие полученных знаний содержанию 
объекта познания. Однако установить истину в 
процессе социального познания нелегко, потому 
что:
объект познания, а им является общество, 
достаточно сложен по своей структуре и находится 
в постоянном развитии, на которое оказывают 
влияние как объективные, так и субъективные 
факторы. Поэтому установление социальных 
закономерностей крайне затруднено, а открытые 
социальные законы носят вероятностный характер, 
ибо даже аналогичные исторические события и 
явления никогда полностью не повторяются;



Требования к социальному 
познанию

▣ изучение не только ситуации, сложившейся 
в обществе, но и тех причин, результатом 
которых она явилась;

▣ рассмотрение социальных явлений в их 
взаимосвязи и взаимодействии друг с 
другом;

▣ анализ интересов и действий всех субъектов 
исторического процесса (как социальных 
групп, так и отдельных личностей).




