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План
□ Основные виды социальных 

взаимодействий
□ Принципы регуляции социальных 

взаимодействий
□ Социальные институты: понятие и 

сущность
□ Система социальных институтов



ОБЩЕСТВО – 
□ определившаяся в процессе 

исторического развития человечества 
относительно устойчивая система 
социальных связей и отношений  как 
между большими, так и малыми группами 
людей, поддерживаемая силой обычая, 
традиции, закона, социальных 
институтов, основывающаяся на 
определенном способе производства, 
распределения, обмена и потребления 
материальных и духовных благ



CОЦИАЛЬНОЕ –
□ совокупность тех или иных свойств и 

особенностей общественных отношений 
данного общества, интегрированная в 
совместных действиях, совместной 
деятельности (взаимодействии) 
индивидами или группами индивидов в 
конкретных условиях места и времени и 
проявляющаяся в их отношения друг к 
другу, к явлениям и процессам в 
общественной жизни (Социологический 
словарь, с. 430).



М. Вебер:
действиями в социологии 
называют только те 
поведенческие акты, которые 
носят в той или иной мере 
преднамеренный характер, 
являются мотивированными, т.е. 
осуществляются во имя 
определенной цели, связаны с 
анализом, выбором определенных 
средств, способствующих 
достижению цели в данной 
ситуации, в данных условиях.



Действие   Поведение

□ это конкретные, 
отграниченные во 
времени и 
пространстве 
целенаправленны
е акты, усилия. 

□ реакция на 
внутренние или 
внешние 
раздражители; 
может быть 
инстинктивным, 
неосознанным или 
разумным, 
осмысленным, 
преднамеренным.



Социальное действие – 
социальное взаимодействие
□ Социальное действие – самый простой 

элемент действительности, это 
преднамеренный, целенаправленный 
поведенческий акт, 
ориентированный на других, на их 
возможные ответные действия.

□ Но сама действительность, социальная 
жизнь – это сложная система 
взаимодействий индивидов, 
социальных общностей, организационных 
структур.

□ Осмысление сущности и закономерностей 
взаимодействий – важная задача 
социологии



Социальная связь 
□ Субъекты (индивиды или социальные 

общности) вступают в социальную 
связь, т.к. зависят друг от друга в 
процессе удовлетворения различных 
потребностей, реализации жизненных 
целей и установок. Это первичный 
элемент социальных взаимоотношений.

□ Зависимость может быть 
непосредственной  (родители-дети, 
продавец-покупатель и т.д.) и 
опосредованной (зависимость индивида 
от уровня развития общества, студента от 
уровня вуза и т.д.)



Социальная связь:
□ выступает как взаимная зависимость, 

реализованная посредством 
взаимонаправленных социальных действий. 
Связь всегда взаимна, налична и 
осуществляема (хотя бы в воображении). 

□ в отличие от социального действия, которое 
представляет собой отдельный, 
ориентированный «на другого» акт, 
социальная связь — это 
взаимонаправленный процесс обмена 
социальными действиями между 
индивидами, социальными общностями, 
включая и ответную реакцию партнера.



Основные элементы социальной 
связи:
□ субъекты связи (ими может быть любое 

количество людей);
□ предмет связи (т.е. по поводу чего 

осуществляется связь);
□ механизм сознательного регулирования 

взаимоотношений
между субъектами («правила игры», 
установки). 

    
Все эти элементы тесно связаны, 

скоординированы друг с другом.
    



Характер социальной связи 
определяют:

□ ее устойчивость (сосед по купе в 
поезде – сосед по дому – 
родственник)

□ формальный или неформальный 
характер (отношения  в воинской 
среде – отношения в академической 
среде – отношения с друзьями)



Связь может прекратиться в силу 
нескольких причин:
□ изменение или утрата предмета связи
□ сохранение предмета связи, но 

несогласие одного участника связи (или 
обоих участников, обеих сторон) с 
принципами ее регулирования

□ иногда субъекты связи не удовлетворены 
принципами ее регулирования, но не 
могут ее расторгнуть, ибо предмет связи 
оказывается неделимым. Возникает 
конфликт — один из типов 
взаимодействий между социальными 
субъектами.



Разновидности социальных 
связей: 

Социальный контакт:

📫 единичный или 
регулярный

📫 поверхностный, 
мимолетный 
характер 

📫 отсутствие системы 
сопряженных 
действий партнеров 
по отношению друг 
к другу 

Социальное 
взаимодействие:

📫 возобновляемость, 
обмен действиями

📫 устойчивый 
интерес к ответным 
действиям своего 
партнера

📫 сопряженность 
систем действий 
обоих партнеров по 
отношению друг к 
другу



Социальное 
взаимодействие – 
□ систематические, достаточно 

регулярные социальные действия 
партнеров, направленные друг на 
друга, имеющие цель вызвать вполне 
определенную ответную реакцию со 
стороны партнера; причем ответная 
реакция порождает новую реакцию 
воздействующего.

□ Основной элемент социального 
взаимодействия – координация системы 
действий партнеров.

□ Как и всякая связь, взаимодействие 
может быть прямым и опосредованным.



Социальное взаимодействие (интеракция) как 
регулярный, устойчивый взаимообмен акторов 
социальными действиями — приоритетный 
предмет социологического анализа

□ Э. Дюркгейм – анализ социального 
разделения труда как средство преодоления 
конкуренции;

□ М. Вебер – механизм осуществления власти, 
религия и общество;

□ Г. Зиммель – от теории анализа социального 
взаимодействия к конфликтологии

□ Т. Парсонс – структура социального действия
□ Д. Хоманс, П. Блау – теория социального 

обмена
□ Д. Мид – устойчивость взаимодействия на 

основе взаимного признания партнерами 
единых критериев, ценностей, норм, 
символов. 



Принципы регуляции 
социальных взаимодействий:
□ Принцип личной целесообразности 
□ Принцип взаимной эффективности интеракций 
□ Принцип взаимного признания критериев 

обмена обоснованными, легитимными 
(принцип единого критерия)

□  Принцип социальной дифференциации
□ Принцип равновесия в системе социальных 

взаимодействий. Равновесие – признак 
отрегулированности отношений между 
субъектами интеракций в соответствии с 
критериями, ценностями, нормами, принятыми 
в данной системе социальных взаимодействий.



Институт – установление 
(лат.)
□ Социальные системы (системы 

социальных взаимодействий) становятся 
самовозобновляющимися, четко 
функционирующими на основе 
институализации, т.е. установления, 
укоренения определенной процедуры 
социальных действий и взаимодействий, 
направленных на удовлетворение 
потребностей людей.

□ Институализированное противостоит 
хаотичному, нестабильному, 
неорганизованному.



Социальные институты – 
□ это исторически сложившиеся и 

закрепленные, устойчивые, 
самовозобновляющиеся виды социальных 
взаимодействий, призванные 
удовлетворять те или иные человеческие 
нужды 

□ это процедура социальных действий, 
которая надежно обеспечивает 
(гарантирует) регулярное, 
самовозобновляющееся удовлетворение 
(на достаточно квалифицированном 
уровне) жизненно важных потребностей



Основные характеристики 
социальных институтов:
□ Четкое распределением функций, прав и 

обязанностей участников институализированного 
взаимодействия

□ Разделение труда и профессионализация 
выполнения функций,
обусловленные   выполнением определенного 
круга обязанностей

□ Особый тип регламентации 

□ Четкий, рационально обоснованный, обязывающий 
характер механизмов регуляции. 

□ Наличие учреждений, в рамках которых 
организуется деятельность того или иного 
института, осуществляется управление, контроль за 
его деятельностью 
 



Система социальных 
институтов

□ Неформальные 
социальные 
институты 
(институции) 

□ Формальные 
социальные 
институты имеют 
общий признак — 
взаимодействие 
между субъектами на 
основе формально 
закрепленных 
правил, законов, 
регламентов, 
положений 



Социальные институты различаются не 
только степени их формализованности, 
но и функциями, которые они 
осуществляют:

□ Экономические институты 
□ Политические институты 
□ Институты культуры и 

социализации 
□ Институт семьи



Экономические институты:
□ наиболее устойчивые, подлежащие 

строгой регламентации социальные 
связи в сфере хозяйственной 
деятельности, — это все 
макроинституты, которые 
занимаются производством и 
распределением благ и услуг, 
регулированием денежного 
обращения, организацией и 
разделением труда 
(промышленность, сельское 
хозяйство, финансы, торговля) 



Политические институты:
□ связаны прежде всего с борьбой за 

власть, ее осуществление и 
распределение, нацелены на 
мобилизацию возможностей, 
обеспечивающих 
функционирование общества как 
целостности (государство, армия, 
полиция, суд, различные партии, 
общественные организации) 



Институты культуры и 
социализации

□ наиболее устойчивые, четко 
регламентированные формы 
взаимодействия с целью 
укрепления, создания и 
распространения культуры, 
научных знаний, социализации 
молодого поколения, овладения 
знаниями, регулирования 
отношений в обществе 
(образование, наука, искусство, 
религия, мораль, право).



Институт семьи:
□ Система родственных взаимосвязей, 

примыкает к институтам 
социализации, но имеет и другие 
функции (репродуктивная, 
экономическая, психологической 
поддержки и др.). 



Функции социальных 
институтов
□ Производственная
□ Распределительная
□ Регулятивная
□ Коммуникативная
□ Воспроизводственная
□ Защитная
□ Сохранение преемственных связей



Социальные институты - 

□ относительно устойчивые 
типы и формы общественной 
жизни, посредством которых 
организуются стабильные 
отношения и связи в рамках 
конкретного общества



Институционализация – 
□ процесс, в ходе которого 

социальные практики становятся 
регулярными и долговременными, 
что приводит к возникновению 
новых социальных институтов и 
новых социальных организаций


