
Социальная сфера  9 класс

ОГЭ



• Социальная структура (от 
лат. structure — строение, распо ложение, 
порядок) общества — строение общества в 
целом, совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих социальных групп, а 
также отношения между ними.

• В основе социальной структуры лежит 
общественное разделение труда, наличие 
специфических потребностей и 
интересов, ценностей, норм и ролей, 
образа жизни и других различных 
социальных групп.



• Роль социальной структуры:

• 1) организует общество в единое целое;

• 2) способствует сохранению 
целостности и стабильности общества.



• Социальные отношения — это 
определённые устойчивые связи между 
людьми как представителями 
социальных групп.

• Характеризуются:

•  длительностью, устойчивостью
•  самовозобновляемостью
• системностью



• Социальная группа — устойчивая 
совокупность людей, которая имеет 
отличные, только ей присущие признаки 
(со циальное положение, интересы, 
ценностные ориентации).



Два характера социальных отношений.
Сотрудничество.

• 1) Выражено в обоюдной 
заинтересованности, выгодности 
отношений для обеих сторон.

• 2) Направлено на достижение возникающей 
совместной цели, что содействует также 
укреплению взаимопонимания, 
партнёрства, дружбы.

• 3) Связано с такими качествами, как 
верность, признательность, уважение, 
поддержка и т. п.



Два характера социальных отношений.
Соперничество.

• 1) Выражено в стремлении опередить, 
отстранить, подчинить или уничто жить 
соперника.

• 2) Связано с отсутствием общих, 
совместных целей; каждая сторона счи тает 
соперника, его соци альные позиции, дейс 
твия препятствием на пути достижения 
цели.

• Соперничество в социальных отношениях 
часто приводит к социальным 
конфликтам. 



• В зависимости от состава участников социальные 
отношения подразделяются на следующие виды:

• 1) Социально-групповые — отношения между 
классами, стратами,  социальными слоями и др.

• 2) Социально-демографические — отношения 
между мужчинами, женщинами, детьми, молодежью, 
пенсионерами и др.

• 3) Социально-этнические — отношения между 
нациями, народностями, национальными и 
этнографическими группами и др.

• 4) Социально-профессиональные — отношения 
между трудовыми коллективами, 
профессиональными объединениями.

• 5) Межличностные — отношения человека с 
окружающими его людьми.



• Страта — это реальная общность, 
социальный слой, группа людей, 
объединённая каким-либо общим 
социальным призна ком 
(имущественным, профессиональным, 
уровнем образования, властью, 
престижем и др.).



• Социальная группа — устойчивая 
совокупность людей, которая имеет 
отличные, только ей присущие признаки 
(социальное положение, интересы, 
ценностные ориентации).



Малая группа

• Небольшое число людей (от 2−3 до 
20−30 человек), которые хорошо знают 
друг друга, заняты каким- либо общим 
делом и находятся в прямых 
взаимоотношениях между собой. 
Характерны общие цели, задачи 
деятельности, психологические и 
поведенческие особенности.

• Семья, школьный класс, экипаж 
самолета, компания друзей и др.



Большая группа

• Многочисленная совокупность людей, 
занимающих одинаковое положение в 
структуре общества и имеющих 
вследствие этого общие интересы.

• Нация, класс, страта и др.



КАСТА

• Социальная группа, обладающая 
пожизненно закрепленным от рождения 
религиозным правилом и 
передаваемыми по наследству правами 
и обязанностями.



Сословие -

• Социальная группа, обладающая 
закреплёнными обычаем или законом и 
передаваемыми по наследству правами 
и обязанностями.



КЛАСС - 

• Социальная группа, различающаяся по 
её роли во всех сферах 
жизнедеятельности общества, которая 
формируется и функционирует на 
основе коренных социальных 
интересов.



Первичная группа

• Группа, в которой взаимодействие носит 
непосредственный, межличностный 
характер и предполагает взаимную 
поддержку.

• Группа друзей, сверстников, со седей и 
др.



Вторичная  группа

• Группа, взаимодействие в которой 
обусловлено достижением конкретной 
цели и носит формально-деловой 
характер.

• Производствен но-хозяйственные 
организации, профсоюзы, политические 
партии и др.



Номинальная группа(социальная 

категория)

• Искусственно сконструированная 
группа, которая выделяется для целей 
статисти 

    ческого учёта населения.

• Проживающие в отдельных и 
коммунальных квартирах, пас сажиры 
приго родных поездов, покупатели сти 
рального порош ка «Аист» и др.



Реальная группа

• Группа, критерием выделения которой 
служат осознаваемые людьми реальные 
признаки (пол, возраст, национальность, 
доход, профессия, место жительства).



Формальная (официальная) 
группа

• Группа, создающаяся и существующая 
лишь в рамках официально признанных 
организаций

• Школьный класс, спортивная команда 
«Спартак» и др



Неформальная (неофициальная) 
группа

• Группа, обычно возникающая и 
существующая на базе личных 
интересов её участников, которые могут 
совпадать или расходиться с целями 
официальных организаций

• Поэтический кружок, организация 
болельщиков футбольного клуба 
«Зенит» и др



• Социальная структура общества — 
это внутреннее устройство общества 
или социальной группы, упорядоченное 
определёнными нормами 
взаимодействия частей.

•  



Социальная структура 
общества

• 1) социальные группы;

• 2) социальные слои;

• 3) социальные общности;

• 4) социальные институты;

• 5) социальные отношения



• Социальная роль — это модель 
поведения, ориентированная на 
определённый статус.

• Социальная роль — это образец 
поведения, признанный 
целесообразным для людей данного 
статуса в данном обществе.





• Примеры основных социальных 
ролей:

• 1) труженик;

• 2) собственник;

• 3) потребитель;

• 4)  гражданин;

• 5)  член семьи (муж, жена, сын, дочь).



Факторы, определяющие процесс 
реализации социальных ролей:

• 1) биопсихологические возможности человека, 
которые могут способствовать или 
препятствовать выполнению той или иной соци 
альной роли;

• 2) характер принятой в группе роли и 
особенности социального контроля, 
призванного следить за выполнением ролевого 
поведения;

• 3) личностный образец, определяющий 
комплекс поведенчес ких характеристик, 
необходимых для успешного выполнения роли;

• 4) структура группы, её сплоченность и 
степень идентификации индивида с группой



• Ролевой конфликт — это ситуация, в 
которой человек стал кивается с 
необходимостью удовлетворять 
требования двух или более 
несовместимых ролей.



• Внутриролевой- 

• Конфликт, при котором требования 
одной и той же роли противоречат друг 
другу (например, роль родителей 
предполагает не только доброе, ласко 
вое обращение с детьми, но и 
требовательность, строгость по 
отношению к ним).



• Межролевой
• Конфликт, возникающий в ситуациях, 

когда требования одной роли 
противоречат требованиям другой 
(например, требования основной 
работы женщины могут прийти в 
противоречие с выпол нением ею 
домашних обязанностей).



• Личностно-ролевой
• Конфликтная ситуация, когда 

требования социальной роли 
противоречат интересам и жизненным 
устремлениям личности (например, 
профессиональная деятельность не 
позволяет человеку раскрыть и проявить 
свои способности).



• Социальный статус (от лат. status — 
положение, состояние) личнос ти — это 
положение человека в обществе, которое 
он занимает в соот ветствии со своим 
возрастом, полом, происхождением, 
профессией, семейным положением.

• Социальный статус — это определённая 
позиция в социальной структуре группы или 
общества, связанная с другими позициями 
через систему прав и обязанностей.



• 1) Статусы, определяемые положением 
индивида в группе, — личный и социальный.

• Личным статусом называется то положение 
человека, которое он занимает в так 
называемой малой, или первичной, группе, в 
зависимости от того, как в ней оцениваются его 
индивидуальные качества. 

• С другой стороны, в процессе взаимодействия с 
другими индивидами каждый человек 
выполняет определённые социальные 
функции, которые определяют его социальный 
статус.



• 2) Статусы, определяемые временными 
рамками, влиянием на жизнь индивида в целом, 
— основной и неосновной (эпизодический).

• Основной статус определяет главное в 
жизни человека (чаще всего это статус, 
связанный с основным местом работы и 
семьей, например — хороший семьянин и 
незаменимый работник).

• Эпизодические (неосновные) социальные 
статусы влияют на детали поведения 
человека (например — пешеход, пассажир, 
прохожий, пациент, участник демонстрации или 
за бастовки, читатель, слушатель, телезритель и 
т. д.).



• 3) Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в 
результате свободного выбора.

• Предписанный (приписанный) статус — социальная 
позиция, которая заранее предписана индивиду 
обществом независимо от заслуг личности (например — 
национальность, место рождения, социальное 
происхождение и т. п.).

• Смешанный статус обладает чертами предписанного и 
достигаемого статусов (человек, ставший инвалидом, 
звание академика, олимпийского чемпиона и др.).

• Достигаемый (приобретённый) приобретается в 
результате свободного выбора, личных усилий и 
находится под контролем человека (образование, 
профессия, материальный достаток, деловые связи и т. 
п.).



• Социальный конфликт (от лат. 
conflictus — столкновение) — это 
отношение между несколькими 
субъектами общества, возникающее в 
результате столкновения, противоречия 
их интересов.

• Субъектами социального конфликта 
являются индивиды, малые и большие 
группы, социальные объединения, 
между которыми возникло 
противоречие.



• Конфликты обладают динамикой и проходят 
несколько стадий:

• 1.конфликтная ситуация, в ходе которой происходит 
осознание потенциальными  субъектами конфликта 
возникших противоречий;

• 2.эскалация (нарастание) конфликта;
• 3. спад;
• 4.исход конфликта; конфликты как полностью, так и 

частично разрешенные;
• 5.постконфликтный синдром, характеризуемый 

напряженностью в отношениях ра нее 
конфликтовавших сторон, продолжающимся 
несовпадением оценок и мнений относительно 
завершившегося конфликта; постконфликтный 
синдром при обост рении отношений может стать 
началом нового конфликта.



Причины соц. конфликтов

• 1. Социальная неоднородность 
общества, наличие противоположных 
ориентаций

• 2. Различия в уровнях доходов, власти, 
культуры, доступе к образованию, 
информации

• 3. Религиозные различия
• 4. Поведение человека, его социально-

психологические черты



Виды соц.конфликтов

• 1. Внутриличностный конфликт - 
Происходит внутри личности на уровне 
индивидуального сознания

• 2. Межличностный конфликт - 
Происходит между двумя и более 
членами одной группы или нескольких 
групп



Виды соц.конфликтов
• 3. Межгрупповой конфликт - Конфликт 

одной группы с другой 
• 4. Конфликт с внешней средой - Давление 

на человека извне со стороны культурных, 
административных, экономических норм и 
предписаний (конфликт с организациями, 
поддерживающими эти нормы и 
предписания, конфликты в большинстве 
своем руководителей и владельцев 
предприятий с конкурентами, клиентами, 
поставщиками, с собственным 
профсоюзом)



Виды соц.конфликтов

• 5. Конфликт, охватывающий отдельные 
сферы общественной жизни 
(экономический…)

• 6. Конфликт, охватывающий общество в 
целом. Социальная революция— 
быстрый переход от одного 
общественно-политического строя к 
другому; война.



Способы решения конфликта:

• Компромисс – это решение проблемы 
через взаимные уступки сторон

• Переговоры – это совместное 
обсуждение проблемы конфликта

• Посредничество – использование 
третьей стороны в решении проблемы



Способы решения конфликта:

• Арбитраж – обращение к наделённому  
специальными полномочиями органу 
власти за помощью в решении 
проблемы

• Применение силы – власти, закона – 
одностороннее использование власти 
или силы той стороной, которая считает 
себя сильнее



Способы решения конфликта:

• Уклонение – нежелание участвовать в 
урегулировании конфликта, защищать 
собственные интересы.

• Приспособление – попытка смягчить 
конфликтную ситуацию и сохранить 
отношения, уступая противнику.



• Конфронтация – достижение своих 
целей без учета интересов другой 
стороны.

• Сотрудничество – совместный поиск 
решения с учетом интересов всех 
сторон.



Позитивная роль конфликта:

• Информировании о наличии общих 
проблем

• Стимулирование соц изменений
• Снятие психологической 
напряженности 



Негативные последствия:

• Стрессовые ситуации
• Нарушение порядка общественной 
жизни

• Разрушение устойчивого положения



Правила регулирования 
конфликта:

• Признать наличие конфликта
• Слушать оппонента
• Демонстрировать понимание роли 
другого

• Выяснить как другой видит конфликт
• Четко формулировать предмет 
конфликта



Правила регулирования 
конфликта:

• Установить общие точки зрения
• Выяснить, что разъединяет, что 
соединяет

• Найти общее решение
• Следовать этому решению



Семья

• — социальная группа, основанная на 
браке и кровном родстве, связанная 
общностью быта и взаимной 
ответственностью



Основные функции семьи
Репродуктивна
я

Связана с биологическим воспроизводством членов 
общества

Социализации Формирование индивида как личности
Воспитательна
я

Проявляется в передаче знаний, опыта, эстетических, 
моральных и других ценностей, освоении социальных 
ролей

Хозяйственно-
бытовая

Ведение домашнего  хозяйства и семейного бюджета, 
поддержка престарелых и инвалидов

Защитная Физическая, психологическая и экономическая 
защита членов семьи

Эмоционально-
психологическа
я

Проявляется в обретении спокойствия и уверенности, 
в создании чувства безопасности и психологического 
комфорта, обеспечении эмоциональной поддержки

Рекреационная 
(досуговая)

Организация проведения свободного времени

Социально-
статусная

Представление своим членам социального статуса, 
способствуя этим воспроизводству социальной 
структуры общества



ВИДЫ

• Демократическая – равные права и 
обязанности членов семьи.

• Патриархальная – глава – мужчина 
(обеспечение), хозяйство на женщине

• Нуклеарная – родители, дети.

• Расширенная – многопоколенная
• Многодетная от 3-х детей



Психологический климат в 
семье

• — качественная сторона 
межличностных отношений, 
проявляющаяся в виде совокупности 
психологических условий, 
способствующих или препятствующих 
совместной продуктивной деятельности 
и всестороннему развитию личностей в 
семье



Стили семейных отношений – 

• Попустительский – отстраненность, нет 
отношений

• Авторитарный – диктат, жесткость, 
черствость

• Демократический – равноправие, 
уважение



Основные изменения в 
современной семье

• 1. Уменьшение размеров семьи и 
количества детей в ней

• 2. Появление новых стилей семейных 
отношений

• 3. Уменьшение значимости в семье 
старшего брата и старшей сестры

• 4. Обеспечение материального благо 
состояния семьи не только мужчинами, 
но и женщинами



Семейный долг

• — превращение нравственных 
требований, связанных с семейными 
отношениями, в личные правила, 
принятие их человеком как 
непременного условия отношения к 
окружающим



• Долг родителей перед обществом: 
забота о своих детях, создание не 
обходимых условий для их полно 
ценного развития



• Долг родителей перед своими детьми: 
родители имеют равные права и 
обязанности в отношении детей — 
забота о семье и детях, их здоровье, 
физическом, духовном и нравственном 
развитии, обучении и материальном 
обеспечении, защита детей во всех 
учреждениях



• Долг детей (особенно, когда они 
становятся взрослы ми) заботиться 
о своих родителях, о семье, ее 
благополучии, быте, 
эмоциональной атмосфере



• Брак (от глагола «брать», т. е. получать в 
«свою собственность» (мужа или жену), 
принимать с какой-то целью, овладевать 
кем-то или чем-то) — это юридически 
оформленный, свободный, 
добровольный союз мужчины и 
женщины, направленный на создание 
семьи и порождающий для них 
взаимные права и обязанности.



• Семейное право — отрасль права, 
которая содержит нормы, регулирующие 
отношения, возникающие в связи со 
вступлением в брак, созданием семьи, 
воспитанием детей, определяющие 
права и обязанности супругов, 
родителей, детей.

• Основной источник: Семейный кодекс 
Рос сийской Федерации (СК РФ), 
введенный в действие в 1996 г



Основные принципы правового регулирования 
семейно-брачных отношений в РФ

• Добровольность брачного союза
• Равенство прав супругов в семье
• Разрешение внутрисемейных споров по 

взаимному согласию
• Приоритет семейного воспитания детей, 

забота об их благосостоянии и развитии
• Обеспечение приоритетной защиты 

прав и интересов несовершеннолетних 
(лиц до 18 лет) и нетрудоспособных 
членов семьи



Условия заключения брака в 
РФ

• 1. Взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины на вступление в 
брачные отношения 

• 2. Достижение брачного возраста 
вступающих в брак — 18 лет. При наличии 
исключительных обстоятельств органы 
местного самоуправления в порядке, 
предусмотрен ном законодательством, 
могут разрешить вступление в брак до 
достижения возраста 16 лет



Условия заключения брака в 
РФ

• 3. Отсутствие обстоятельств, 
препятствующих его заключению:

• - Одна из сторон состоит в другом 
зарегистрированном браке

• - Брак между близкими родственниками 
по прямой восходящей и нисходящей 
линии, а также между полнородными 
(общие мать и отец) и не полнородными 
(общий один из родителей) братьями и 
сестрами



• - Брак с лицами, страдающими 
душевной болезнью или слабоумием, 
признанные судом не дееспособными, т. 
е. неспособными по своему 
умственному состоянию в полной мере 
осуществлять свои права



Личные права и обязанности 
супругов 

• — Свобода каждого из супругов в 
выборе рода занятий, профессии, мест 
пребывания и жительства;

•  — равенство супругов в вопросах 
материнства и отцовства, воспитания и 
образования детей, других вопросов 
жизни семьи;



Личные права и обязанности 
супругов 

• — право каждого из супругов по своему 
желанию выбирать при заключении 
брака фамилию одного из них в качестве 
общей фамилии, или сохранить свою 
добрачную фамилию, либо 
присоединить к своей фамилии 
фамилию другого супруга;



Личные права и обязанности 
супругов 

• - обязанность строить взаимоотношения 
в семье на основе взаимоуважения и 
взаимопомощи;

•  — обязанность каждого из супругов 
содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о 
благосостоянии и развитии своих детей



Имущественные права и 
обязанности супругов 

• Имущество супругов: 

• 1) общее (нажитое во время брака): — 
общие доходы, т. е. доходы каждого из 
супругов (заработная плата, доходы от 
предпринимательской деятельности, 
гонорары за со здание произведений 
науки, искусства и др., пенсии, пособия и 
иные денежные выплаты);



Имущественные права и 
обязанности супругов 

• — вещи (движимые и недвижимые), 
приобретенные за счет общих доходов 
супругов; 

• — ценные бумаги (акции, облигации и 
др.), паи, доли в капитале, внесенные в 
кредитные учреждения или 
коммерческие организации;

•  — любое иное имущество, нажитое 
супругами в браке



Имущественные права и 
обязанности супругов 

• Общее имущество признается законом 
совместной собственностью супругов и 
именуется законным режимом их 
имущества. 



Имущественные права и 
обязанности супругов 

• 2) личное, т. е. раздельное:
•  — нажитое каждым из супругов до 

вступления в брак;
•  — полученное одним из супругов в порядке 

наследования; 
• — полученное одним из супругов в дар;
•  — вещи индивидуального пользования 

(обувь, одежда и т. п.), за исключением 
драгоценностей и других предметов 
роскоши;



Имущественные права и 
обязанности супругов 

• — награды, денежные призы, ценные 
подарки, полученные одним из супругов 
за спортивные достижения, заслуги в 
научной деятельности, за деятельность 
в области искусства и т. д. 

• Личное имущество является частной 
собственностью каждого из супругов 
и при разделе собственности между 
ними не учитывается



Брачный договор

• — соглашение лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения.



• Брачный договор заключается в 
письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. Он 
может быть оформлен как до 
государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время 
в период брака.



Брачный договор 
устанавливает

• — режим совместной, доле вой или 
раздельной собственности на все 
имущество супругов, на отдельные его 
виды или на имущество каждого из 
супругов;

•  — права и обязанности супругов по 
взаимному содержанию;



Брачный договор 
устанавливает

• — способы участия в доходах друг друга 
и порядок несения каждым из супругов 
семейных расходов; 

• — какое имущество и в ка ких долях 
должно быть передано каждому из 
супругов в случае расторжения брака



Брачный договор не может 

• — содержать условия, противоречащие 
принципам семейного 
законодательства;

• — ограничивать право супругов на 
обращение в суд за защитой своих прав



Брачный договор не может 

• — ограничивать личные права супругов, 
ставить одного из них в крайне 
неблагоприятное положение: например, 
предусматривать отказ одного из 
супругов от имущества, нажитого в 
браке, и тем самым лишить его средств к 
существованию;



Причины расторжения брака

• Эгоизм, игнорирование интересов 
другого
• Алкоголизм и наркомания
• Супружеская неверность
 • Безразличное отношение к детям, их 
воспитанию
 • Безответственность, грубость, 
расточительство и др.



Расторжение брака – в ЗАГСе

• — при взаимном согласии супругов, не 
имеющих общих несовершеннолетних 
детей; 

• — по заявлению одного из супругов, 
если другой признан судом 
недееспособным или безвестно 
отсутствующим



Расторжение брака – в суде

• — при взаимном согласии супругов, 
имеющих общих несовершеннолетних 
детей; 

• — при отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака;

•  — при уклонении одного из супругов от 
расторжения брака в органах ЗАГС, 
несмотря на отсутствие возражений



Отличительные особенности 
родительских прав

• 1. Это и право и обязанность
• 2. Оба родителя в равной мере 

обладают правами и несут обязанности 
в отношении своих детей

• 3. Должны учитываться интересы всех 
членов семьи

• 4. Правами родители наделяются до 
достижения детьми 18 лет 



Родительские права

• Право определять имя, отчество и 
фамилию, гражданство и 
национальность своих детей

• Право представлять своих детей, т. е. 
защищать их права и интересы,

• Право определять место жительство 
своих детей и требовать через суд 
возврата детей от любого лица, 
удерживающего их у себя



Родительские права

• Право воспитывать своих детей, 
обеспечить получение ими основного 
среднего  образования, т. е. 
образования в объеме 11 классов 
общеобразовательной школы.

• При уклонении от выполнения 
родительских обязанностей, могут быть 
ограничены в родительских правах или 
лишены родительских прав 



Права несовершеннолетних
• 1. Право на имя, отчество и фамилию
• 2. Право жить и воспитываться в семье
• 3. Право на общение с родителями и 

другими родственниками
• 4. Право на защиту прав и законных 

интересов
• 5. Право выражать свое мнение при 

решении в семье вопроса, затрагивающего 
интересы детей 

• 6. Имущественные права



• Совокупность социальных 
перемещений людей в обществе, т. е. 
изменений статуса, называется 
социальной мобильностью. 



• Вертикальная мобильность подразумевает 
перемещение из одной страты (сословия, 
класса) в другую. В зависимости от 
направления перемещения существуют 
восходящая мобильность (социальный подъем, 
движение вверх) и нисходящая мобильность 
(социальный спуск, движение вниз). 

• Повышение в должности — пример восходящей 
мобильности, 

• увольнение, разжалование — пример 
нисходящей.



• Горизонтальная мобильность 
подразумевает переход индивида из одной 
социальной группы в другую, 
расположенную на одном и том же уровне. 
Примером служат перемещение из 
православной в католическую религиозную 
группу, из одного гражданства в другое, из 
одной семьи (родительской) в другую (свою 
собственную, вновь образованную), из 
одной профессии в другую. 



• Горизонтальная мобильность 
происходит без заметного изменения 
социального положения в вертикальном 
направлении.



• Социальная мобильность может быть 
групповой, когда индивид опускается 
или поднимается по социальной 
лестнице вместе со своей группой 
(сословием, классом), и 

• индивидуальной, когда он делает это 
независимо от других.



Современные тенденции
• В процессе изменения социальной 

структуры современного российского 
общества можно выделить следующие 
тенденции:

•  1) социальная поляризация, т. е. 
расслоение на богатых и бедных, 
углубление социальной и имущественной 
дифференциации;

• 2) массовая нисходящая социальная 
мобильность;

• 3) массовая смена места жительства 
работниками умственного труда (так 
называемая «утечка мозгов»).



• Межэтнические (межнациональные) 
отношения – отношения между 
этносами (народами), охватывающие 
все сферы общественной жизни.
     Уровни межэтнических 
взаимоотношений: 

• 1) взаимодействие народов в разных 
сферах общественной жизни; 

• 2) межличностные отношения людей 
различной этнической принадлежности.



• В современном мире происходит 
экономическое, культурное и даже 
политическое сближение (интеграция) 
наций (ЕС – Европейский Союз).



• Другой путь межнациональной 
интеграции осуществлялся в США 
(стратегия «плавильного котла»).
     «Плавильный котёл» (melting pot) - 
концепция, согласно которой США 
представляет собой своеобразный 
"плавильный котел" (тигель), 
превращающий представителей 
различных этнических групп в просто 
американцев. 



•   Ассимиляция (от лат. assimilatio – 
слияние, уподобление, усвоение) – (в 
этнографии) слияние одного народа с 
другим с утратой одним из них своего языка, 
культуры, национального самосознания. 
Различают естественную ассимиляцию, 
возникающую при контакте этнически 
разнородных групп населения, смешанных 
браках и т. п., и насильственную 
ассимиляцию, характерную для стран, где 
национальности неравноправны. 



• С другой стороны, растёт стремление 
народов обрести национальную 
самостоятельность (дифференциация), 
противостоять экспансии сверхдержав.



•  Национализм – идеология, политика, 
психология и социальная практика 
обособления и противопоставления 
одной нации другим, пропаганда 
национальной исключительности 
отдельной нации. 
     Виды национализма: 1) этнический. 2) 
державно-государственный, 3) 
бытовой.  



• Шовинизм – от имени Н. Шовена, 
солдата, поклонника завоевательной 
политики Наполеона – крайняя, 
агрессивная форма национализма.



•  Дискриминация (от лат. discriminatio – 
различение) – умаление (фактически или 
юридически) прав какой-либо группы 
граждан по мотивам их национальности, 
расы, пола, вероисповедания и т. п. В 
области международных отношений – 
предоставление гражданам и организациям 
какого-либо государства меньших прав и 
привилегий, чем гражданам и организациям 
других государств.



•  Апартеид (апартхейд) 
(на яз. африкаанс apartheid – раздельное 
проживание) – крайняя форма расовой 
дискриминации. Означает лишение 
определенных групп населения в 
зависимости от их расовой принадлежности 
политических, социально-экономических и 
гражданских прав, вплоть до 
территориальной изоляции. Современное 
международное право считает апартеид 
преступлением против человечества.



•  Геноцид (от греч. genos – род, племя 
и лат. caedo – убиваю) – одно из 
тягчайших преступлений против 
человечества, истребление отдельных 
групп населения по расовым, 
национальным, этническим или 
религиозным признакам, а также 
умышленное создание жизненных 
условий, рассчитанных на полное или 
частичное физическое уничтожение 
этих групп



•   Холокост (холокауст) (англ. holocaust – 
от греч. holokaustos – сожженный 
целиком) – гибель значительной части 
еврейского населения Европы (св. 6 млн. 
человек, св. 60%) в ходе 
систематического преследования и 
уничтожения его нацистами и их 
пособниками в Германии и на 
захваченных ею территориях в 1933-45.



•   Межнациональный конфликт (в 
широком смысле) – это любая 
конкуренция (соперничество) между 
группами, от противоборства за 
обладание ограниченными ресурсами 
до социальной конкуренции, во всех тех 
случаях, когда противостоящая сторона 
определяется с точки зрения этнической 
принадлежности её членов.



Причины межнациональных 
конфликтов: 

•   1) экономические причины – борьба 
этносов за обладание собственностью, 
материальными ресурсами (земля, 
недра);
     2) социальные причины – требования 
гражданского равноправия, равенства 
перед законом, в образовании, в оплате 
труда, равенстве при приёме на работу, 
особенно на престижные места в 
органах власти; 



Причины межнациональных 
конфликтов: 

•  3) культурно – языковые причины – 
требования сохранения или 
возрождения, развития родного языка, 
сплачивающего этнос в единое целое.

•   5) Исторические прошлые 
взаимоотношения народов



Причины межнациональных 
конфликтов: 

•   6) Этнодемографические – быстрое 
изменение соотношения численности 
контактирующих народов вследствие 
миграции и различий в уровне 
естественного прироста населения.



Способы разрешения

•  1) отсечь наиболее радикальные 
элементы или группы и поддержать 
силы, более склонные к компромиссам; 
важно исключить любые факторы, 
способные консолидировать 
конфликтующую сторону (угроза 
применения силы, например);



Способы разрешения

•  2) применение широкого спектра 
санкций – от символических до военных. 
Следует учитывать, что санкции могут 
работать на экстремистские силы, 
усиление и ожесточение конфликта. 
Вооруженное вмешательство допустимо 
только в одном случае: если в ходе 
конфликта, принявшего форму 
вооруженных столкновений, имеют 
место массовые нарушения прав 
человека; 



Способы разрешения

• 5) Уважение культурных традиций и 
интересов всех национальных групп



Способы разрешения

•    3) перерыв конфликта, в результате 
меняется эмоциональный фон 
конфликта, снижается накал страстей, 
ослабевает консолидация сил в 
обществе;

•   4) разделение глобальной цели на ряд 
последовательных задач, которые 
решаются последовательно от простых к 
сложным; 



• Социальная политика — деятельность 
государства и политических партий, 
объединений, движений в социальной 
сфере общественной жизни



ЦЕЛИ

• 1. Гарантия конституционных прав 
граждан в области труда, социальной за 
щиты, образования, здравоохранения, 
культуры, обеспечения жильем

• 2. Стабилизация демографической 
ситуации: снижение детской смертности 
и смертности граждан в трудоспособном 
возрасте



• 3. Обеспечение стабильного 
финансирования отраслей социальной 
сферы и социальных программ

• 4. Обеспечение эффективной занятости 
населения, повышение качества и 
конкурентоспособности рабочей силы 



Социальное государство — это 
государство, которое берет на себя 
обеспечение определенного уровня жизни 
своих граждан, удовлетворение их 
материальных и духовных потребностей в 
объеме, соответствующем его 
возможностям.



Принципы соц. политики 
государства

• 1. Избавление государства от функции 
монопольного производителя 
социальных услуг

• 2. Переход от преимущественно 
социальной поддержки к 
преимущественно социальному 
страхованию



Принципы соц. политики 
государства

3. Формирование рынка социальных услуг 
с реальной конкуренцией их 
производителей
4. Переход от социальной помощи, 
предоставляемой различным категориям 
населения, к адресной, осуществляемой 
на основе заявительного принципа



Принципы соц. политики 
государства

• 5. Дифференциация (от лат. differentia — 
различие) социальной сферы по 
формам собственности, условиям 
предоставления услуг

• 6. Регионализация и муниципализация 
социальной политики: учет 
разнообразия условий жизни в 
различных регионах страны


