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Тема 1 
 

Предмет социологии и ее место в системе 

общественных наук 

 

 
 





Страх перед повторением кровавых событий Великой Французской 

революции 

 

Исторические условия возникновения социологии  

5. 

1. 
Идейно-теоретические предпосылки нового понимания общества  

в области социальной философии, социальной статистики и др. 

2. Неспособность официальной науки объяснить происходящие в 

обществе процессы 

Кризис новых буржуазных общественных отношений в ХIХ в. 3. 

Первые политические выступления рабочего класса   4. 
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Философия Социология ? 
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Изучает общество как само-

стоятельный объект 

Изучает закономерности воз-

никновения и развития кон-

кретных человеческих сооб-

ществ, социальных систем раз-

личного уровня 

Использует комплекс методов, 

обеспечивающих «полный цикл» 

производства научного знания: 

от эмпирических методов сбора 

первичной социальной инфор-

мации до общей теории развития 

социальных систем 

Изучает общество как часть 

этого мира, наряду с живой и 

неживой природой 

Решает общемировоззренческие 

вопросы о первоначалах соци-

альной жизни – отношение об-

щества к природе, индивида  

к обществу, объективного и 

субъективного в человеческой 

деятельности 

Использует широкий спектр 

общетеоретических методов, 

главным из которых является 

метод дедуктивного логического 

вывода на основе исходных ак-

сиоматических положений  
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УРОВНИ  СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 

СОЦИОЛОГИЯ 

 

ТЕОРИИ СРЕДНЕГО УРОВНЯ 

 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ 
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ  МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ  РЕГУЛЯТИВНАЯ 
ФУНКЦИИ 

СОЦИОЛОГИИ  
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Теоретическая 

социология 
 

Накопление научного 

знания, создание 

специфических научных 

теорий 

Прикладная 

социология 
 

Исследования научно-

прикладного характера в 

различных сферах 

общественной жизни; 

опора на фундаментальные 

исследования 

Социальная  

инженерия 
 

Внедрение результатов прикладных 

социологических исследований в 

практику социального управления 

экономическими, политическими и 

культурными процессами, в процесс 

регулирования взаимоотношений 

между индивидами, социальными 

группами, общностями 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ЗНАНИЯ 
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРИКЛАДНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ 
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МММЕЕЕТТТОООДДДЫЫЫ   СССОООЦЦЦИИИОООЛЛЛОООГГГИИИИИИ   

Эмпирические 

 

Методы сбора  

социальных фактов 

 

Методы обработки 

социальных фактов 

 

Методы анализа  

социальных фактов 

Социально- 
философские 

Принципы системности  

и взаимодействия в жизни  

общества 

Принципы развития  

в общественной жизни 

Принципы взаимодействия 

объективного и субъектив-

ного в человеческой дея-

тельности 

Общенаучные 

Гипотетико-

дедуктивные  

методы 

Методы структурно-

функционального  

анализа 

Специфические  

методы частных со-

циологических теорий 
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Социология права – 
 

 межотраслевая социологическая теория 
Социология 

Теория 

права 

Философия права 

Изучает право как составную часть общественной системы, 

используя весь арсенал средств и методов теоретической  

и прикладной социологии 

Исследует механизмы социальной обусловленности  

и социальной действенности правовых норм 

Развивается по отраслям права: социология административного 

права, социология гражданского права, социология 

международного права и т. д. 
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Тема 2 
 

Классические социологические теории. 

Основные направления современной социологии 

 





 

ПОЗИТИВИСТСКАЯ ШКОЛА В СОЦИОЛОГИИ XIX в. 

Огюст Конт (1798–1857) –  

 основатель школы 

Эмиль Дюркгейм (1858–1917)  

рп едставил основные положения 

школы в системном изложении 

Герберт Спенсер (1820–1903)  

заложил основы структурно- 

функционального подхода  

к изучению общества 

Строение общества 

Закон разделения труда соз-
дает взаимозависимость меж-

ду индивидами и  
объединяет их в общество 

Нормы и ценности духовной 
культуры общества  
определяют мотивы  

человеческого поведения 

Главная духовная ценность – 
общественная солидарность 

Разрушение единой системы 
общественных ценностей  
является причиной всех  
социальных кризисов 

Исходные  
методологические принципы 

Законы, действующие в природе 
и обществе, и методы их  

изучения сходны между собой 

Достоверное знание об общест-
ве может быть получено только 

опытным путем 

Общество – первично, 
индивид – вторичен 

Истинное знание об обществе 
должно быть свободно от любых 

форм субъективности 

Задачи социологии 

Социология изучает реальные  
общественные отношения,  

элементами которых являются  
социальные факты как результат 

совместной деятельности индивидов 

Задача социологии – изучение  
причин появления социальных  

фактов и выполняемых ими  
общественных функций 

Метод социологии – объяснять  
социальное социальным, т. е.  
искать причины социальных  
явлений в самом обществе 

Социология должна выполнять ме-
тодологическую функцию  

по отношению ко всем наукам  
о человеке и обществе 
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МАРКСИСТСКАЯ ШКОЛА В СОЦИОЛОГИИ XIX в. 

Карл Маркс   

(1818–1883) 

Строение общества 

Общество – целостная,  
саморазвивающаяся система 

Способ материального производства 
определяет строение, структуру  

общества – общественно-
экономическую формацию 

Переход от одного способа  
материального производства к друго-
му лежит в основе смены обществен-

но-экономических  
формаций 

Противоречия между производитель-
ными силами и производственными 
отношениями служат источником 

общественного развития и проявля-
ются в форме классовой борьбы  

и социальных революций 

Фридрих Энгельс  

(1820–1895) 

Исходные методологи-
ческие принципы 

Законы истории отличаются 
от законов природы, так как в 

обществе действуют люди, 
наделенные сознанием 

Общество – первично, 
индивид – вторичен 

Материальное производство, 
трудящиеся играют  
определяющую роль  
в развитии общества 

Истинное знание об  
обществе всегда объективно 

Место социологии  
в теории марксизма 

Социология не выделяется в  
самостоятельную научную  

дисциплину, а рассматривается 
как часть социальной  

философии  

Задача социальной философии – 
создать совместно с другими со-

ставными частями марксизма 
теорию общественного развития 

Теория общественного  
развития может быть  

построена только на основе  
изучения конкретных фактов 

общественной жизни 
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АНТИПОЗИТИВИСТСКАЯ ШКОЛА В СОЦИОЛОГИИ XIX в. 

Строение общества 

Общество рождается  
«снизу» из взаимодействия 

индивидов 

Культурные ценности – «дух 
эпохи», превращаясь в  

мотивы поведения индивидов, 
становятся причиной  

общественных событий  

Полное осознание целей  
совершаемого действия и его 

возможных последствий – 
высший тип поведения  

индивида  

Возрастающая рационализация 
общественной жизни – общая 
тенденция развития западно-

европейской истории 

Задачи социологии 

Задача социологии – понять смысл 
действий отдельных индивидов и  
на этой основе реконструировать  

поведение социальных групп  
и общества в целом 

Главный метод социологии –  
«метод понимания» – заключается  

в попытке социолога понять  
мотивы поведения индивида,  

мысленно поставив себя на его место 

Научные понятия – «классы»,  
«государство», «общество» и т. п. – 

не имеют аналога в социальной  
действительности, а представляют 

собой некоторые «идеальные  
типы», задающие лишь масштаб 

оценки реальных событий 

Исходные методологические 
принципы 

Законы природы и общества 
принципиально различны, 

так как люди наделены  
сознанием  

Методы изучения общества 
не могут быть сходны  
с методами изучения  
естественных наук 

Индивид, наделенный  
сознанием, первичен,  
общество – вторично 

Социальное знание всегда 
субъективно, так как связано 

с определенными  
интересами и ценностями 

Неокантианство 
Философия 

жизни 

Макс Вебер  

(1864–1920) 
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Социология в России 
(этапы   развития) 

Дореволюционный  

период 

Советский  

период 
Современный  

период 

Становление социологии, 

формирование основных 

направлений и школ 

20-е годы XX в. – институциализация 

социологии, развитие эмпирических 

исследований 

30-е – 50-е годы XX в. – ужесточение 

идеологического контроля, 

официальный запрет социологии как 

буржуазной псевдонауки 

60-е годы XX в. – временное 

возрождение прикладной социологии, 

развитие эмпирических исследований 

С 90-х годов – по настоящее 

время  снятие всех запретов на 

развитие теоретической и 

прикладной социологии, 

изучение социологии в системе 

среднего и высшего 

образования 
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Эмпирическая  

социология в США 

(первая половина ХХ в.) 

БИХЕВИОРИЗМ – 

общеметодологиче-

ская основа  

исследований 

ПРАГМАТИЗМ – 

решение задач в 

сфере управления  

и производства 

Изучение механизмов  

коллективного поведения  

в условиях городской  

социальной среды. 

Р. Паркэ; Э. Берджес 

Широкая сеть  

специализированных 

организаций 

Мощное  

государственное  

и частное  

финансирование 

Изучение процесса адаптации 

иммигрантов из Европы  

в условиях США. 

«Польский крестьянин  

в Европе и Америке».  

У. Томас; Ф. Знанецкий  

Изучение неформальной  

структуры трудового  

коллектива как фактора роста  

производительности труда.  

«Хоторнские эксперименты»  

Э. Мэйо 

«ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА» 

 заложила основы теории и методики 

эмпирической социологии 
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Географическая школа 
Л. И. Мечников 
С. М. Соловьев 

В. О. Ключевский 

Психологическая школа 
Л. И. Петражицкий 

Н. И. Караев 
Е. В. Де-Роберти 

Марксистская школа 
П. Б. Струве 
В. И. Ленин 

Г. В. Плеханов Многофакторная 
концепция 

М. М. Ковалевского 

Субъективная 
социология 

П. Л. Лавров 
Н. К. Михайловский 

Юридическая 
школа 

Н. М. Коркунов 

Органическая школа 
А. И. Стронин 

П. Ф. Лилиенфельд 

Социология  
П. А. Сорокина 

Социология  
в России 

(дореволюционный 
период) 
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Реформистские 

тсу ановки либерально-

демократических   

и социалистических  

движений, направ-

ленные на борьбу  

с «социальными  

болезнями» 

Социальные об-

следования: сбор 

фактов о пробле-

мах бедности, без-

домности, беспри-

зорности, преступ-

ности в больших 

городах 

“Case study” 

(анализ случая) 

– журналист-

ские расследо-

вания  острых 

социальных 

проблем 

Опросы  аудитории  СМИ 
(средств массовой инфор-

мации): исследование  

общественного мнения  

перед выборами 

Маркетинго-

вые социоло-

гические ис-

следования: 

изучение вку-

сов массового 

потребителя 

РАЗВИТИЕ МАССОВЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Методологические установ-

ки позитивизма на получение 

объективного, подтверждаемо-

го эмпирически, описания ти-

пичных социальных явлений  

и процессов 

ПРЕВРАЩЕНИЕ  ЭМПИРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ  

В САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД НАУЧНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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МАКРОСОЦИОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 
 

исходят из первичности  
общества как системы и  

вторичности составляющих 
его индивидов 

 
МИКРОСОЦИОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 
 

исходят из первичности  
индивидов и малых групп  
и вторичности общества  

как системы 

СТРУКТУРНЫЙ 

ФУНКЦИОНАЛИЗМ 

СИМВОЛИЧЕСКИЙ 

ИНТЕРАКЦИОНИЗМ 

СОЦИОЛОГИЯ 

КОНФЛИКТА 
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 

 
 
 
 

М 
А 
Р 
К 
С 
И 
З 
М 

 
Т 
Е 
О 
Р 
И 
Я 
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Б 
М 
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А 
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Структурный функционализм 

Р. Мертон   

 уточнил и развил теорию 

Социальное равновесие 
доминирует только на уровне общества в целом – 

на других уровнях возможно его нарушение 

«Дисфункция» 
- неизбежно сопровождает развитие общества 
- может сопутствовать его восходящему развитию 

 «Социальная аномия»  (новая трактовка) 

- противоречие между индивидуалистическими  
жизненными целями-ценностями и санкциониро-
ванными средствами их достижения 

 

«Латентная функция» 
- непрогнозируемые, скрытые последствия действий 
людей ведут к нарушению социального равновесия  

 

Т. Парсонс   

заложил основы теории 

«Действующее лицо – ситуация» 
– исходная схема социологического анализа  

общества 

«Функции социальных систем» 
- адаптация                   - интеграция 
- целедостижение         - поддержание  структуры       

«Структура общества» 
- ценностная (цели, идеалы) 
- институциональная (нормы права, морали) 
- статусно-ролевая          
 

Социальное равновесие 
доминирует на всех уровнях общества и является 

важнейшей целью всех его институтов 
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 СИСТЕМА 

СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

(По Т. Парсонсу) 

Четыре 

подсистемы 

общества 

Функции, 

выполняемые 

подсистемами 

Социальные 

институты, 

обеспечивающие 

выполнение 

функций 

ЛИЧНОСТЬ 

ЦЕЛЕДОСТИЖЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

СОЦИАЛЬНАЯ  

СИСТЕМА 

ИНТЕГРАЦИЯ 

ПРАВОВЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 

КУЛЬТУРА ОРГАНИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА 

СОХРАНЕНИЕ 

ОБРАЗЦОВ ДЕЙСТВИЯ, 

ЦЕННОСТЕЙ, ВЕРОВАНИЙ; 

ВЫБОР ЦЕЛЕЙ 

ИНСТИТУТЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 

(семья, 

 система образования 

 и т. д.) 

АДАПТАЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

СИСТЕМА 
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Структурный 

функционализм 

Социология 

конфликта 

Социальный конфликт – аномалия, 

болезнь социального организма 

Отсутствие социальных конфликтов 

в обществе – признак социальной 

стабильности и гармонии 

Конфликты оказывают на общество 

только негативное воздействие 

Наличие социальных конфликтов – 

нормальное, естественное состояние 

общества 

Отсутствие социальных конфликтов – 

признак социального застоя и предвестник 

будущего социального кризиса 

Конфликты могут выполнять целый ряд 

полезных социальных функций: снимать 

социальные напряжения, стимулировать 

социальные изменения и др. 
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Д. Хоманс П. Блау ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБМЕНА 

Неравномерность распределения жизненных благ 
между людьми заставляет их вступать в отношения 

взаимного обмена 

Главная движущая сила человеческого поведения – 
стремление к получению выгоды, пользы 

Непрерывный обмен социальными ценностями  
между людьми служит основой существования  
и воспроизводства общественных отношений 

Предметом обмена становится все, в чем индивиды 
испытывают недостаток или обладают в избытке – 
деньги, власть, услуги, интеллект, дружба, любовь, 

социальная безопасность 

Стимул 
 

– какое-либо соци-

альное воздействие 

Оценка 
– оценка стимула  

с точки зрения  
возможности извле-
чения пользы, выгоды 

Реакция 
– вхождение в от-

ношения обмена или 
уклонение от него 
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Стимул 
 

– реальное или ожи-

даемое социальное  

воздействие 

Интерпретация 
 

– оценка социального стимула с позиций  
всего комплекса выполняемых индивидом  

социальных ролей 

Реакция 
 

– реальное или  
планируемое  

поведение 

Реакция индивида на стимул зависит от интерпретации 
стимула индивидом и может меняться с изменением соци-

альной ситуации 

Непрерывное взаимное соотнесение ролевых представлений  
индивидов обеспечивает их взаимное приспособление друг  

к другу и образует первичную ткань общественных отношений 

В основе интерпретации социальных стимулов лежит  
реальное или ожидаемое ролевое взаимодействие индивида 

с другими индивидами 

Индивиды оценивают социальные явления (стимулы)  
по тому значению, которое данные явления приобретают  

в системе межличностного взаимодействия 

Г. Блумер 

А. Роуз 
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ 

Г. Стоун 

А. Стресс 

Дж. Г. Мид 
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Тема 3 
 

Эмпирические (прикладные) социологические 

исследования и их значение для служебной 

деятельности правоохранительных органов 

 





 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЦЕДУРНЫЕ ЭТАПЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2. ОПЕРАТИВНЫЙ  

(ПОЛЕВОЙ) ЭТАП 

СБОР 
ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
ЭКСПЕРИМЕНТИ-

РОВАНИЕ 

 

3. РЕЗУЛЬТИ-
РУЮЩИЙ  

ЭТАП 

 

ОБРАБОТКА, 
АНАЛИЗ И 

ОБОБЩЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

ВЫРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

СОСТАВЛЕНИЕ 

ОТЧЕТА 

1. ПОДГОТОВИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

РАЗРАБОТКА ПРО-
ГРАММЫ СОЦИО-

ЛОГИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫБОР МЕТОДИКИ  
СБОРА И   

ОБРАБОТКИ   
ЭМПИРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-ПОДГОТО-
ВИТЕЛЬНЫЕ  

РАБОТЫ 
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ИССЛЕДОВАНИЯ  МАССОВЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

И БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

ИССЛЕДОВАНИЯ  МАЛЫХ  

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

ИССЛЕДОВАНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ И  СОЦИАЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ 

1. ПО ВИДАМ ОБЪЕКТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2. ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ОБЪЕКТУ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВИДЫ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ. I вид 

О с н о в а н и я  д л я  к л а с с и ф и к а ц и и  
 

МОНОГРАФИЧЕСКИЕ – 

объект  изучается  как представитель целого класса 

сходных объектов  

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ – 

сравниваются объекты одного класса 

ПАНЕЛЬНЫЕ – 

сравниваются различные состояния одного и того 

же объекта, при этом в выборку включаются  

одни и те же люди 

ТРЕНДОВЫЕ – 

повторные исследования на том же объекте без 

требования сохранения прежней выборки 
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 ВИДЫ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ. II вид 

О с н о в а н и я  д л я  к л а с с и ф и к а ц и и  
 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ – 

направлены на выявление закономерностей 

развития больших социальных систем, 

отдельных сфер общественной жизни  

ПРИКЛАДНЫЕ – 

направлены  на выработку путей 

совершенствования конкретных 

социальных объектов 

КОМПЛЕКСНЫЕ – 

сочетают в себе задачи фундаментальных и 

прикладных исследований, могут 

проводиться на междисциплинарной основе 

ПОИСКОВЫЕ – 

 имеют целью определение проблемных 

ситуаций в развитии объекта исследования 

ПИЛОТАЖНЫЕ –  

имеют  целью отработку инструментария 

или методики сбора информации 

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ – 

направлены на описание существующего 

состояния объекта исследования 

ПРОЕКТНО–ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ – 

имеют целью определение перспектив 

развития объекта исследования, путей и 

способов его совершенствования 

4. ПО ХАРАКТЕРУ 

ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

3. ПО ХАРАКТЕРУ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ЗАДАЧ 
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ЭКСПРЕСС-ИССЛЕДОВАНИЯ – 

от нескольких дней до 1-го – 2-х месяцев 

КРАТКОСРОЧНЫЕ – 

от 2-х до 6-ти месяцев 

СРЕДНЕСРОЧНЫЕ – 

от 6-ти месяцев до 2-х лет 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ –  

от 2-х до 5-ти лет 

5. ПО СРОКАМ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ХОЗДОГОВОРНЫЕ (ЗАКАЗНЫЕ) – 

выполняемые по заказу:  

 ЧАСТНЫХ ЛИЦ, НАПРИМЕР, КАНДИДАТОВ В 

ДЕПУТАТЫ 

 КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

ГОСБЮДЖЕТНЫЕ – 

заказчиком в которых выступают 

государственные органы (министерства, 

другие органы государственной власти, 

местные органы власти)  

6. ПО ВИДАМ 
ЗАКАЗЧИКОВ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

ВИДЫ  СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ. III вид 

О с н о в а н и я  д л я  к л а с с и ф и к а ц и и  
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ФИНАНСЫ 

КАДРЫ, ПЕРСОНАЛ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

 

 

  

 ПРОГРАММА  

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

РАЗДЕЛ 

ПРОБЛЕМА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ГИПОТЕЗЫ 

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ 

ВЫБОР СПОСОБА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРК  И  

 

ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ 

СБОРА, ОБРАБОТКИ И 

АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОВ 
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ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИЧИН 
ИЗУЧАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ: 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ 
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

 

АНАЛИЗ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОВ 

СБОР 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОВ 

1. НАБЛЮДЕНИЕ 

2. ИЗУЧЕНИЕ 
ДОКУМЕНТОВ 

 
3. ОПРОС 

 

4. СОЦИАЛЬНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

 
 

1. КОДИРОВКА 
 
2. ГРУППИРОВКА  
(ПО ПРИЗНАКУ ПОДОБИЯ 

ИЛИ РАЗЛИЧИЯ) 
 

3. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ 
(ПОИСК УСТОЙЧИВЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ)   

 
КОРЕЛЛЯЦИОННЫЙ 
АНАЛИЗ 
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ 
ЛАТЕНТНО-

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ  

ОБРАБОТКА 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ФАКТОВ 

МЕТОДЫ ЭМПИРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 
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ИЗМЕРЕНИЕ  В  СОЦИОЛОГИИ 
ТИПЫ  ШКАЛ 

НОМИНАЛЬНАЯ 

ШКАЛА 

ПОРЯДКОВАЯ 

ШКАЛА 

ИНТЕРВАЛЬНАЯ 
ШКАЛА 

 

 

СПОСОБ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ НЕ 
НАХОДЯТСЯ В ОТНОШЕНИИ 
«БОЛЬШЕ – МЕНЬШЕ»,  
РАСПАДАЮТСЯ НА 
НЕСКОЛЬКО 
ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩИХ 
КЛАССОВ ИЛИ КАТЕГОРИЙ 
 
НАПРИМЕР:  

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ПРОФЕССИЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

 
ИЗМЕРЯЕТ ИНТЕНСИВНОСТЬ 
СВОЙСТВ, ИХ ВОЗРАСТАНИЕ 
ИЛИ УБЫВАНИЕ 
 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ 
ОПРОСАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
МНЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
СТЕПЕНИ СОГЛАСИЯ ИЛИ 
НЕСОГЛАСИЯ С 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТОЧКОЙ 
ЗРЕНИЯ 
 

НАПРИМЕР: 
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН 
СКОРЕЕ СОГЛАСЕН, ЧЕМ НЕ 
СОГЛАСЕН 
СКОРЕЕ НЕ СОГЛАСЕН, ЧЕМ 
СОГЛАСЕН 
ПОЛНОСТЬЮ НЕ СОГЛАСЕН 

 
ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ФИКСИРОВАТЬ САМ ФАКТ 
ВОЗРАСТАНИЯ ИЛИ 
УБЫВАНИЯ НЕКОТОРОГО 
ПРИЗНАКА, НО И ТОЧНО 
ИЗМЕРЯТЬ ИНТЕРВАЛ  ИЛИ 
ДИСТАНЦИЮ МЕЖДУ ЕГО 
ГРАДАЦИЯМИ 
 

(МЕТОДЫ  ПОСТРОЕНИЯ 
ИНТЕРВАЛЬНОЙ ШКАЛЫ  
Л. ТЕРСТОУНА,  
Р. ЛИКЕРТА,  
Л. ГУТТМАНА) 
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Систематический 

отбор 

производится через 

интервал в перечне 

объектов генеральной 

совокупности 

 
 

М Е Т О Д Ы  

О Т Б О Р А :  

Способы формирования обследуемой совокупности  

Выборочный метод 

Выборка строится по 

заданным правилам 

Стихийная выборка 

Выборка “первого  

встречного”. Не заданы 

определенные критерии 

выбора 

Сплошное исследование 

Требует полного охвата 

объекта, всех его 

элементов без исключения  

Квотная выборка 

Строится как модель, воспроизводящая 

структуру генеральной совокупности в 

виде квот (пропорций) распределения 

признаков изучаемого объекта 

Простая случай-

ная выборка  

строится с помо-

щью таблиц слу-

чайных чисел 

Целенаправленная 

выборка 

Выбираются типичные 

элементы по установ-

ленным критериям 

Комбинированный 

отбор 

На каждой ступени 

отбора меняется 

единица и  техника 

случайного отбора 

Много-ступенчатая 

выборка  

Случайный отбор про-

водится в несколько 

ступеней. На каждой 

ступени меняется еди-

ница отбора 

Стратифициро-

ванная выборка 

 

Случайная вы-

борка с любой 

техникой 

 отбора, если про-

цедуре отбора 

предшествует 

 выделение в ге-

неральной сово-

купности одно-

родных групп 

(страт) 

Серийная выборка 

Единицами случайного 

отбора являются опре-

деленные гнезда, 

группы  (семьи, кол-

лективы и  т. д.) 

Монографическое 

исследование 

Детально изучается один 

из объектов,  типичный 

для всей совокупности 

Исследование основного 

массива 

Изучается большая  

часть объекта или его 

важнейшие элементы 

простой 

вероятност-

ный 

сложный 

вероятност-

ный 

Многофазовая выборка 

Из сформированной вы-

борки большого объема 

производится подвыборка 

меньшего объема без из-

менения единиц  

отбора 

не  строго 

случайные 

методы 
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ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 
 

 
1. СОБЫТИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА НИМ 

ПРОИСХОДЯТ ОДНОВРЕМЕННО; 

 

2.  НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ СО-

ЦИОЛОГА С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВА-

НИЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИ-

АЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ “ИЗНУТРИ” ПРИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ВКЛЮЧЁННОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ; 

 

3.  ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ СОЦИАЛЬ-

НОГО ЯВЛЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕМ. 

ЕДИНСТВО РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭМО-

ЦИОНАЛЬНОГО НАЧАЛА В ПРОЦЕССЕ  

НАБЛЮДЕНИЯ; 

 

4.  НАБЛЮДЕНИЕ  МОЖЕТ БЫТЬ  

СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ БОЛЕЕ  СЛОЖНЫХ 

МЕТОДОВ СБОРА ПЕРВИЧНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КОМ-

ПЛЕКСЕ  С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ 

 

1. ОПЕРАТИВНОСТЬ ПОЛУЧАЕМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ; 

 

2.  ОТНОСИТЕЛЬНАЯ  ДЕШЕВИЗНА 

(НЕ ТРЕБУЕТСЯ СЛОЖНЫЙ ИНСТРУ-

МЕНТАРИЙ, НЕ НУЖНО ТИРАЖИРО-

ВАТЬ АНКЕТЫ И Т. Д.)  И ПРОСТОТА  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; 

 

3.  ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МЕТОДА В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ   

УСЛОВИЯХ (НА ВОЙНЕ, В ТЮРЬМЕ, 

ВО ВРЕМЯ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

И Т. Д.),  КОГДА  ДРУГИЕ МЕТОДЫ   

СБОРА  ИНФОРМАЦИИ НЕПРИМЕНИ-

МЫ ТЕХНИЧЕСКИ; 

 

4.  ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ПОИСКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ,  

КОГДА ПРОБЛЕМЫ,  ЗАДАЧИ И РАБО-

ЧИЕ ГИПОТЕЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЕЩЁ ЧЕТКО НЕ  ОПРЕДЕЛЕНЫ 

1.  ЛОКАЛЬНОСТЬ НАБЛЮДАЕМЫХ 

ЯВЛЕНИЙ. НАБЛЮДАТЕЛЬ МОЖЕТ 

ФИКСИРОВАТЬ ТОЛЬКО ТЕ СОБЫТИЯ, 

КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ В ДАННОМ 

МЕСТЕ И В ДАННЫЙ МОМЕНТ; 

 

2.  ПОВТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ   

НАБЛЮДАЕМЫХ СОБЫТИЙ, КАК  

ПРАВИЛО, НЕВОЗМОЖНО; 

 

3. НАБЛЮДЕНИЕ ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО О ДЕЙСТВИЯХ 

ЛЮДЕЙ. ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  

ДАННЫХ О ЦЕЛЯХ, МОТИВАХ, ЦЕН-

НОСТЯХ ВЕСЬМА ОГРАНИЧЕНЫ; 

 

4. СУБЪЕКТИВНОСТЬ, ИСКАЖЕНИЯ, 

ОШИБКИ В РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 

ИЗ-ЗА ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ, НИЗКОЙ КВАЛИФИКА-

ЦИИ И НЕВЕРНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕ-

СКИХ УСТАНОВОК  НАБЛЮДАТЕЛЯ; 

 

5. ИСКАЖЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ-ЗА  

“ЗАРАЖЕНИЯ” СТЕРЕОТИПАМИ  

НАБЛЮДАЕМОЙ ГРУППЫ 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

МЕТОД  НАБЛЮДЕНИЯ 

в социологическом исследовании 

ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
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1. ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НОСИТ 

ВТОРИЧНЫЙ ХАРАКТЕР, ИССЛЕДОВАТЕЛЬ  

НЕ ИМЕЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА 

С ТОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, КОТОРУЮ ОТРАЖАЕТ  

ДОКУМЕНТ; 

 

2.  ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

ЗАВИСИТ ОТ ПОЗИЦИИ И ЗАМЫСЛОВ  

СОСТАВИТЕЛЯ ДОКУМЕНТА. ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬ НЕ  МОЖЕТ МЕНЯТЬ ФОРМУ  

ИЗУЧАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ; 

 
3. АВТОР ФИКСИРУЕТ В ДОКУМЕНТЕ НЕ 

ТОЛЬКО  НЕПОСРЕДСТВЕННО НАБЛЮДАЕ-

МЫЕ, НО И ПРОШЛЫЕ СОБЫТИЯ,   

А ТАКЖЕ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СООБЩЕ-

НИЯ ДРУГИХ ЛИЦ. В ДОКУМЕНТЕ АВТОР 

МОЖЕТ ВЫРАЖАТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ  

К БУДУЩИМ СОБЫТИЯМ; 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ ФОРМЫ,  

В КОТОРОЙ ПЕРЕДАЕТСЯ 

 

1. СТАБИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪ-

ЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ.  ВОЗМОЖНО 

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ  К ОБЪЕК-

ТУ ИССЛЕДОВАНИЯ; 

 

2. В ДОКУМЕНТЕ ПЕРЕДАЕТСЯ НЕ 

ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИ-

ЯХ, НО И ОБ ОТНОШЕНИИ К НИМ 

АВТОРОВ, ИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИ-

ЕНТАЦИЯХ. ВОЗМОЖЕН АНАЛИЗ 

СОБЫТИЙ С РАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ; 

 

3. В ДОКУМЕНТАХ ИНФОРМАЦИЯ  

УПОРЯДОЧЕНА И СТРУКТУРИРО-

ВАНА, КАК ПРАВИЛО, ПРЕДСТАВ-

ЛЕНА В ОБОБЩЕННОМ ВИДЕ, ЧТО 

ПОВЫШАЕТ ЕЕ ЕМКОСТЬ; ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ СРАВНИТЬ ФАКТЫ 

РАЗНЫХ ПЕРИОДОВ,  ЗАФИКСИРО-

ВАННЫЕ  РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ 

 

 

1.  СОЦИОЛОГ НЕ ИМЕЕТ НЕПОСРЕД-

СТВЕННОГО КОНТАКТА  С СОЦИАЛЬ-

НЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ  

ОПИСЫВАЮТСЯ В ДОКУМЕНТАХ,  

ИССЛЕДОВАНИЕ НОСИТ ПАССИВНЫЙ  

ХАРАКТЕР; 

 

2. ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЯТ-

СЯ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНОЙ ИНФОР-

МАЦИИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ  

ИСКАЖЕНА. 

АВТОРЫ ДОКУМЕНТА МОГУТ УМЫШ-

ЛЕННО ИЛИ НЕУМЫШЛЕННО  

УПУСТИТЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТЫ, ПРИЗНАКИ. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 

ВЫМЫШЛЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ  

ЗА ИСТИННУЮ; 

 

3. ЯЗЫК ДОКУМЕНТА НЕ СОВПАДАЕТ С 

ЯЗЫКОМ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВОЗМОЖЕН 

КАМУФЛЯЖ ФОРМЫ ДОКУМЕНТА 

 
 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

МЕТОД  АНАЛИЗА  ДОКУМЕНТОВ 

в социологическом исследовании 

ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ 
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1)  ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ В ХОДЕ  

ОПРОСОВ, ОТРАЖАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ РЕ-

АЛЬНОСТЬ  В ТОМ ВИДЕ, В КАКОМ ОНА 

ПРЕЛОМЛЯЕТСЯ В СОЗНАНИИ ОПРАШИ-

ВАЕМЫХ (РЕСПОНДЕНТОВ);  СОЦИОЛОГ,  

ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ДАННЫЙ МЕТОД, ИМЕЕТ 

ДЕЛО С  МНЕНИЯМИ ЛЮДЕ   ;Й    

 

2) ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗНООБ-

РАЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТНОШЕНИИ 

ЛЮДЕЙ К КАКИМ-ЛИБО СОБЫТИЯМ, О  

МОТИВАХ ПОВЕДЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЯХ, О ХАРАКТЕРЕ ОТНОШЕ-

НИЙ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ; ИНФОРМАЦИЯ 

МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ К СОБЫТИЯМ ПРО-

ШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО; 

 

3)  НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ СО-

ЦИОЛОГА С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ; 

ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИ-

КАМИ ИЗУЧАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ 

1)  ВОЗМОЖНОСТЬ ОХВАТА МАССО-

ВОЙ АУДИТОРИИ И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ БОЛЬШИХ (НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕК) ВЫБОРОК; ЭТО ДОСТОИН-

СТВО ОСОБЕННО ЗАМЕТНО ПРИ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИИ АНКЕТИРОВАНИЯ; 

 

2)  ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕР-

ВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О МОТИВАХ 

И ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЯХ; 

 

3)  ГИБКОСТЬ МЕТОДА, ВОЗМОЖ-

НОСТЬ КОРРЕКЦИИ ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ И ИНСТРУМЕНТА-

РИЯ В ХОДЕ ОПРОСА;  НАИБОЛЕЕ 

ГИБКОЙ МЕТОДИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ИН-

ТЕРВЬЮ,  ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ КОРРЕК-

ТИРОВАТЬ ВОПРОСЫ В ЗАВИСИМО-

СТИ ОТ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТА,  

УРОВНЯ ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТИ,  

НАСТРОЕНИЯ И Т  . Д.; 

 

4)  ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНЫХ ИС-

СЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТА 

1)  ВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ СОЦИОЛОГА,  ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПРОЦЕДУРЫ ОПРОСА; 

 

2) ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОРОГОВИЗНА И ВЫ-

СОКАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ МАССОВЫХ  

АНКЕТНЫХ ОПРОСОВ И ИНТЕРВЬЮ; 

 

3) ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ИСКА-

ЖЕННОЙ ИЛИ ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ ИЛИ 

ЗЛОГО УМЫСЛА РЕСПОНДЕНТА,  НЕУМЕ-

ЛЫХ  ДЕЙСТВИЙ СОЦИОЛОГА (НЕСОВЕР-

ШЕНСТВО ВОПРОСНИКА, НАРУШЕНИЕ 

МЕТОДИКИ ОПРОСА, НАВЯЗЫВАНИЕ  

РЕСПОНДЕНТУ СУЖДЕНИЙ И ОЦЕНОК, 

ВЫРАЖАЮЩИХ ВЗГЛЯДЫ ОПРАШИ-

ВАЮЩЕГО, И Т  . П.); 

 

4)  МНЕНИЯ ЛЮДЕЙ ИЗМЕНЧИВЫ,  ТРУД-

НО ОЦЕНИВАТЬ ОБЪЕКТИВНОСТЬ, ДОС-

ТОВЕРНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ ПОЛУЧЕН-

НОЙ В ХОДЕ  ОПРОСОВ  ИНФОРМАЦИИ 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

 

МЕТОД   ОПРОСА 

в социологическом исследовании 

ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
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ВИДЫ  ОПРОСА   В   ПРИКЛАДНОЙ   СОЦИОЛОГИИ 

Характер взаи-

модействия с 

респондентом 

Уровень стандар-

тизации процедур 

Тип исследователь-

ской задачи 

Уровень компе-

тентности респон-

дента 

Социальный 

 уровень респон-

дента 

Сроки  проведе-

ния  опроса 

Заочный анкет-

ный опрос (почто-

вый, прессовый и 

т  . п.). Нет непосред-

ственного контакта 

с респондентом  

Интервью по во-

проснику 

Вопросник (бланк) 

заполняется интер-

вьюером по отве-

там респондента 

Очный анкетный 

опрос  

Анкетер раздает 

анкеты и выступает 

инструктором по их 

заполнению. Анке-

та заполняется рес-

пондентом само-

стоятельно 

 

Долгосрочное 

(3–5 лет ) 

 

 

Среднесрочное  

(от 6-ти месяцев 

 до 2-х  лет) 

 

 

Краткосрочное 

(от 2-х  до 6-ти     

месяцев)  

 

Экспресс-

исследование 

(до 1-го месяца) 

Госбюджетное 

Заказчиком 

выступают го- 

сударственные 

органы 

Хоздоговорное 

Заказчиками 

являются юри- 

дические и фи- 

зические лица, на-

пример, кандидат в 

депутаты, предпри-

ятие, общественная 

организация и т  . д. 

Исследование со-

циальных общно-

стей, например, 

учебной 

группы слушателей, 

трудового коллекти-

ва предприятия, ор-

ганизационной 

структуры какой-

либо фирмы и т. д. 

 

Исследование кол-

лективного поведе-

ния, общественного 

мнения людей в 

какой-либо сфере 

жизни например 

мнения покупателей 

о каком-то товаре 

(маркетинговое ис-

следование) или по-

ведение избирателей 

во время выборов 

президента и т. д. 

Монографическое 

Объект изучается 

как представитель 

класса подобных 

объектов 

 Сравнительное 

Сравниваются  

различные объекты 

или один и тот же 

объект в разное время 

Панельное 

Сравнительное иссле-

дование, в ходе кото-

рого выборочную  со-

вокупность составля-

ют одни и те же лица  

Трендовое 

Повторное иссле- 

дование на том же 

объекте без требо- 

вания сохранения 

прежней выборки 

Частично стандар-

тизированный оп-

рос с полуоткрытыми 

вопросами 

Полностью стан-

дартизированный 

опрос 

(анкетный, интервью) 

с закрытыми вопро-

сами 

Частично стандар-

тизированный оп-

рос с открытыми во-

просами 

Свободное интервью 

Планируется только 

тема и направление 

беседы, содержание и 

форма вопросов за-

ранее не определены 
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ВИДЫ  ВОПРОСОВ АНКЕТЫ, ИНТЕРВЬЮ

Отношение  

к цели  

исследования

Конструктивные 

особенности 

вариантов ответа

Предметное 

 содержание

Степень  

стандартизации 

ответов

Функциональное 

назначение  

в анкете или  

интервью

Программно-

тематические 

вопросы 

По ответам на эти во-

просы строятся выво-

ды об изучаемом  

явлении 

“Паспортичка .” 

Вопросы об объектив-

ных данных опраши-

ваемых (респонден-

тов) – пол, возраст, 

социальное положе-

ние, место жительства, 

профессия, нацио-

нальность и т. д. 

Процедурные 

(функциональные) 

вопросы 

Предназначены для 

оптимизации хода  

опроса 

Вопросы-фильтры 

позволяют выделить 

часть респондентов 

по определённому 

признаку, например, 

по уровню компе-

тентности; 

ставятся,  как прави-

ло, перед основными 

содержательными 

вопросами 

Контрольные 

вопросы служат для 

проверки стабильно-

сти и непротиворе-

чивости ответов 

респондентов 

Наводящие 

вопросы помогают 

респонденту точнее 

понять смысл  

основного вопроса 

Закрытые  

вопросы 

Респондент может 

выбирать ответы 

только из списка, 

предложенного 

 исследователем 

Открытые 

вопросы  

Возможные ответы 

не заданы респон-

денту, он должен 

самостоятельно от-

ветить на вопрос 

Род информации, 

содержащийся в 

вопросах: 

о событиях  

и фактах; 

 знаниях; 

 ценностных  

ориентациях;  

мнениях, психоло-

гических установ-

ках и мотивах  

поведения  и т  . д. 

Предметная специ-

фика вопросов: 

о трудовой деятель-

ности, быте, досуге, 

научных и культур-

ных интересах, 

политических 

и идеологических  

предпочтениях и т.д.

Полузакрытые  

вопросы 

Респондент может 

выбирать ответы  из 

списка, подготов-

ленного  исследова-

телем,  и предлагать 

собственный вариант 

ответа  

Поливариантные 

вопросы типа “меню” 

предполагают выбор 

нескольких готовых 

ответов из списка 

Дихотомические 

вопросы – альтерна-

тивные, требующие 

ответов “да” или “нет” 

Шкальные  

вопросы 

Респондент должен 

отметить интенсив-

ность какого-либо  

явления или мнения 

Вопросы-диалоги 

составляются из вы-

сказываний вообра-

жаемых собеседников 

(могут дополняться 

поясняющим  

рисунком) 

Отношение 

к личности  

опрашиваемого

Прямые вопросы 

Предполагают, что 

опрашиваемый бу-

дет выражать лич-

ное мнение о ка-

ком-либо событии, 

явлении, другом 

человеке   

Косвенные 

вопросы 

Дают возможность 

респонденту выска-

зать не личное 

мнение, а позицию 

группы, сообщества 

О С Н О В А Н И Я  К Л А С С И Ф И К А Ц И И
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ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1. МНЕНИЕ О ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫРАЖАЮТ ЛИЦА, НАИБОЛЕЕ КОМПЕ-

ТЕНТНЫЕ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЯ 

ИЛИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

 

2.  ЭКСПЕРТЫ – АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ,  ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕ-

НЫ О ЕГО ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ, МЕТОДИКЕ; 

 

3. К  ЭКСПЕРТИЗЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕ-

ЧЕНЫ НЕСКОЛЬКО ГРУПП ЭКСПЕРТОВ С 

РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМИ 

УСТАНОВКАМИ, ЧТО ПОВЫШАЕТ  ОБЪ-

ЕКТИВНОСТЬ И ДОСТОВЕРНОСТЬ ПОЛУ-

ЧАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ; 

 

4. К  ЭКСПЕРТНОМУ ОПРОСУ КАК ЧАСТ-

НОМУ СЛУЧАЮ МЕТОДА ОПРОСА, ОТНО-

СЯТСЯ ВСЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСОБЕННО-

СТИ ПРИМЕНЕНИЯ,  ХАРАКТЕРНЫЕ  ДЛЯ 

ЛЮБЫХ ВИДОВ ОПРОСОВ 

 

1.  В СРАВНЕНИИ С МАССОВЫМИ 

ОПРОСАМИ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ 

БОЛЕЕ  ПОЛНУЮ, ОБОСНОВАННУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕ-

НЬЮ НАДЕЖНОСТИ И ДОСТОВЕРНО-

СТИ; 

 

2.  ПОЛУЧАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

УЖЕ  ОБОБЩЕНА И СИСТЕМАТИЗИ-

РОВАНА,  ЧТО ПОВЫШАЕТ ЕЕ  ЕМ-

КОСТЬ,  ОТЛИЧАЕТСЯ КОНКРЕТНО-

СТЬЮ,  СВЯЗЬЮ С ЗАДАЧАМИ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ; 

 

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗ-

НОСТОРОННЕЙ И НЕОРДИНАРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ; 

 

4.  БОЛЬШАЯ, В СРАВНЕНИИ С МАС-

СОВЫМИ ОПРОСАМИ,  ГИБКОСТЬ 

МЕТОДИК  СБОРА И АНАЛИЗА  ПЕР-

ВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ;  ВОЗМОЖ-

НОСТЬ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАН-

НОСТЬЮ СУЖДЕНИЙ ЭКСПЕРТОВ 

1.  В ОТЛИЧИЕ ОТ МАССОВЫХ ОПРОСОВ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАННОГО МЕ-

ТОДА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕДАЧИ ИНФОР-

МАЦИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДНИК –  

ЭКСПЕРТ, Т  . Е. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ИМЕЕТ 

ДЕЛО С ВТОРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ; 

 

2.  НЕВЕРНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

УСТАНОВКИ МОГУТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПО-

ВЛИЯТЬ НА ИСКАЖЕНИЕ  ПОЗИЦИИ ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЯ;  ПРИ МАЛОЧИСЛЕННО-

СТИ ЭКСПЕРТОВ ПОВЫШАЕТСЯ ВЕС 

ОТВЕТА  КАЖДОГО ЭКСПЕРТА, ВЛИЯ-

НИЕ ЕГО ОДНОСТОРОННИХ, ОШИБОЧ-

НЫХ ПОЗИЦИЙ;  УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕ-

СТВА  ЭКСПЕРТОВ ПОВЫШАЕТ ВЕРО-

ЯТНОСТЬ РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ НЕ-

КОМПЕТЕНТНЫХ ЭКСПЕРТОВ; 

 

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВЫШЕНИЯ ЦЕННО-

СТИ ДАННЫХ ЭКСПЕРТИЗЫ,  ЧТО МО-

ЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕВЕРНЫМ ВЫВО-

ДАМ  В ПРОЦЕССЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

 

ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТОД  ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

в социологическом исследовании 
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1.  МЕТОД ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕ-

НИЯ ИНФОРМАЦИИ О СТРУКТУРЕ МАЛЫХ 

ГРУПП: ЧЕРЕЗ ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНОВ 

ГРУППЫ К ВЫБОРУ ПАРТНЕРОВ В ВОЗ-

МОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ ОБЩЕНИЯ ИЛИ 

СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЛАЮТСЯ 

ВЫВОДЫ О ХАРАКТЕРЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

СВЯЗЕЙ В ГРУППЕ; 

 

2. МЕТОД СОЧЕТАЕТ ЭЛЕМЕНТЫ ОПРОСА  

И ЭКСПЕРИМЕНТА; 

 

3.  НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ СО-

ЦИОЛОГА С ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ; 

ДАННЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ САМИМИ 

УЧАСТНИКАМИ ИЗУЧАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ; 

 

4.  ПРОЦЕДУРА ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАБО-

ТАНА ДО УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНО-

ЛОГИИ (Т. Е. СТАНДАРТНОЙ МЕТОДИКИ, 

ДАЮЩЕЙ ДОСТОВЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕ-

ЗАВИСИМО ОТ  СЛУЧАЙНЫХ ОСОБЕННО-

СТЕЙ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  В ОТЛИЧИЕ  ОТ МЕТОДА НАБЛЮ-

ДЕНИЯ, СОЦИОМЕТРИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 

ВЫЯСНИТЬ ЛИЧНЫЕ  ПРЕДПОЧТЕ-

НИЯ, МОТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТАЦИИ ЧЛЕ-

НОВ ГРУППЫ; 

 

2. НЕ  ИЗМЕНЯЯ РЕАЛЬНОЙ ОБСТА-

НОВКИ В ГРУППЕ, МЕТОД ПОЗВОЛЯ-

ЕТ ВЫЯВЛЯТЬ В НЕЙ ФОРМАЛЬНЫХ 

И НЕФОРМАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ, ПРЕД-

ВИДЕТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СТРУКТУР-

НЫЕ КОНФЛИКТЫ, ПРОГНОЗИРО-

ВАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ  ВНУТРИГРУППО-

ВЫХ  ОТНОШЕНИЙ И, В КОНЕЧНОМ 

СЧЕТЕ, ВЛИЯТЬ НА СОСТАВ ГРУППЫ 

И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛИМАТ В НЕЙ; 

 

3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ МЕ-

ТОДИКИ ПОЗВОЛЯЮТ ОЧЕНЬ ОПЕ-

РАТИВНО (В ТЕЧЕНИЕ  1–2 ЧАСОВ) 

ПОЛУЧАТЬ ДАННЫЕ  О СТРУКТУРЕ   

ГРУППЫ 

1. ПРИГОДЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ИССЛЕДОВА-

НИЯ ГРУПП ЧИСЛЕННОСТЬЮ  

ДО 15–20 ЧЕЛОВЕК; 

 

2.  ПРЕДПОЛАГАЕТ  АНАЛИЗ УСТОЙЧИ-

ВЫХ СВЯЗЕЙ, ПОЭТОМУ НЕ ПОДХОДИТ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ИЛИ 

ВРЕМЕННЫХ  СООБЩЕСТВ ЛЮДЕЙ,  ГДЕ 

ТАКИЕ  СВЯЗИ ЕЩЕ НЕ  СЛОЖИЛИСЬ; 

 

3. СТРУКТУРА ГРУППЫ МОДЕЛИРУЕТСЯ 

НА ОСНОВЕ  ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ  И МНЕ-

НИЙ ЛЮДЕЙ, А НЕ  НА ОСНОВЕ  НАБЛЮ-

ДЕНИЯ ЗА  РЕАЛЬНЫМ  ПОВЕДЕНИЕМ; 

 

4.  РЕСПОНДЕНТЫ НЕ  ОБЪЯСНЯЮТ  

ПРИЧИНЫ СВОЕГО  ВЫБОРА, ПОЭТОМУ 

ТРУДНО ОЦЕНИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ  

ПРЕДПОЧТЕНИЙ И ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ  

В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ; 

 

5. ВОЗМОЖНЫ НЕИСКРЕННИЕ ОТВЕТЫ  

И ОШИБКИ ИЗ-ЗА НЕВЕРНОГО  

ТОЛКОВАНИЯ ВОПРОСОВ 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 

 

ОСОБЕННОСТИ  

ПРИМЕНЕНИЯ 

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ  МЕТОД 

в социологическом исследовании 
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ВИДЫ АНАЛИЗА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИКЛАДНОМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ  ИССЛЕДОВАНИИ 

К а ч е с т в е н н ы е  

в и д ы  а н а л и з а  
С т а т и с т и ч е с к и е   ме т о д ы  

Методы  описательной  

статистики 

Методы  статистического анализа   

взаимосвязи признаков 

Регрессивный анализ – изу-

чение изменений значений 

результативного признака 

 в зависимости от изменений 

признаков-факторов 

Факторный анализ –  мно-

гомерный статистический  

анализ вариации признаков, 

установление их внутренней 

 взаимосвязи признаков  

Анализ  

средних величин  – 

обобщение изучаемых 

совокупностей призна-

ков, сравнение уровней 

отдельных признаков с 

уровнем совокупности 

признаков  

Функциональный 

анализ по выявлению ус-

тойчивых инвариантных 

связей объекта исследова-

ния 

Корреляционный анализ –  

установление зависимостей 

между признаками 

Кластерный (таксономет-

рический) анализ – класси-

фикация признаков и анализ 

связей классификационных 

единиц 
Логлинейный анализ –  

поиск и оценка взаимосвязей 

в таблице,  сжатое описание 

табличных данных 

Латентный анализ –  

выявление скрытых (внешне  

не наблюдаемых) признаков 

объекта  исследования  

Теоретико-информационный анализ –  

обработка данных на основе использования  

математической теории информации 

Графический анализ 

выявление структуры 

значений признаков 

Вариационный  (дис-

персионный анализ) –  

изучение колебаний при-

знака относительно его 

среднего значения 

Структурный анализ 

по выявлению элементов 

(составных  частей) объек-

та исследования 

и способов их сочетания 

Генетический анализ  

по выявлению последова-

тельности фаз развития 

объекта исследования, ус-

тановлению причинных 

связей 

Системный анализ – 

изучение объекта как це-

лого в его отношениях со 

средой 
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПРИКЛАДНЫХ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  В  ОВД 

ОРГАНЫ 

ВНУТРЕННИХ  

ДЕЛ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

ХАРАКТЕРА ВЗАИ-
МОДЕЙСТВИЯ ОВД С 
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕ-
ДОЙ (С НАСЕЛЕНИ-
ЕМ, СРЕДСТВАМИ 
МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ, ОБЩЕ-
СТВЕННЫМИ ДВИ-

ЖЕНИЯМИ  

И  Т  . Д. ) 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВНУТРИ ОВД (ИЗУ-
ЧЕНИЕ МОТИВОВ 
ПОСТУПЛЕНИЯ НА 
СЛУЖБУ; ХАРАКТЕ-
РА И УСЛОВИЙ ТРУ-
ДА В РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ; 
ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРОЦЕССА УПРАВ-
ЛЕНИЯ, МОРАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКО-
ГО КЛИМАТА В КОЛ-

ЛЕКТИВАХ  

ОВД И Т  . Д.) 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 КРИМИНАЛЬНОЙ  СФЕРЫ  

(ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО  

В РАМКАХ КРИМИНОЛОГИИ)  
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Тема 4 

Общество и его структура. 

Основные социальные институты 





 

 

ОБЩЕСТВО 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ   

ПОДСИСТЕМ – КУЛЬТУРЫ И СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ     

КУЛЬТУРА 
СОВОКУПНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ПРИОБРЕТЕННЫХ И ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ ПОКОЛЕ-

НИЯ В ПОКОЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ СИМВОЛОВ, ИДЕЙ, ЦЕННОСТЕЙ, НОРМ, ПРАВИЛ 

ПОВЕДЕНИЯ И ИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ (КАРТИНЫ, КНИГИ, КИНОФИЛЬ-

МЫ, АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОРУДИЯ, ПРЕДМЕТЫ ТРУДА   И  Т.Д.), ПО-

СРЕДСТВОМ КОТОРЫХ ЛЮДИ ОРГАНИЗУЮТ СВОЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБЩЕСТВО – КУЛЬТУРА – СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПОРЯДОЧЕННАЯ, ПОСТРОЕННАЯ, КАК ПРАВИЛО, ИЕРАРХИЧЕСКИ, СОВОКУПНОСТЬ ИНДИВИДОВ,  

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП, ОБЩНОСТЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ   УСТОЙЧИВЫМИ СВЯЗЯМИ И 
ОТНОШЕНИЯМИ,  ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩАЯ СО СРЕДОЙ КАК ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ 

СОЦИАЛЬНАЯ  СТРУКТУРА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

ГРУППЫ ОТНОШЕНИЯ 

ОБЩНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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Атомистическая 
теория: 

 
Общество – 
совокупность 
взаимодействующих 
индивидов 

 

 

Теория социальных 
групп: 

 
Общество – 
совокупность взаимно- 
пересекающихся групп 

людей 

Институциональная 
теория: 

 
Общество – 
совокупность 
социальных институтов 
и организаций, 
обеспечивающих 
устойчивость 

коллективной жизни 

Концепция «Sui generis»: 
 

общество – органическая социальная 
система, обладающая интегративными 

свойствами и способностью  
к самовоспроизводству 

 

 
 
 

КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВА 
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ПО СПОСОБУ 
МАТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 

 

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

СПОСОБУ ПРОИЗВОДСТВА 

охотников и собирателей 

садоводческое 

аграрное 

промышленное 

  

 

теологическое (мифологическое) 

метафизическое 

позитивное 

первобытно-общинное 

рабовладельческое 

феодальное 

буржуазное          …          коммунистическое              

доиндустриальное (аграрное, традиционное) 

индустриальное (промышленное) 

постиндустриальное (научно-техническое, 

информационное) 

 

ПО СПОСОБУ 
ДОБЫВАНИЯ СРЕДСТВ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 

ТИПЫ ОБЩЕСТВА 

 
ПО ТИПУ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

55



 

 

СТРАТИФИКАЦИОННАЯ 

 

СТАТУСНО-РОЛЕВАЯ 

СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ: 
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, МОРАЛЬ, ПРАВО, 

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ … 

СТАДИИ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, НАПРИМЕР: 
ДОИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ, ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНСТИТУТОВ, НАПРИМЕР: ГОСУДАРСТВО, 

ПАРТИИ, ЦЕРКОВЬ, СЕМЬЯ … 

ГРУППЫ ИНДИВИДОВ, ОБЛАДАЮЩИЕ СХОДНЫМ  
СОЦИАЛЬНЫМ СТАТУСОМ И РАСПОЛОЖЕННЫЕ  

В ОПРЕДЕЛЕННОЙ ИЕРАРХИИ 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЙ 
ДОХОД, УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, ДОСТУП К 

ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕСТИЖ 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ, 
ЭТНИЧЕСКИМ И ДРУГИМ ОСНОВАНИЯМ 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
НАСЕЛЕНИЯ 

 

ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 
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СОЦИАЛЬНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ 
СОЦИАЛЬНОЕ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

СИСТЕМА ВЗАИМООБУ-

СЛОВЛЕННЫХ СОЦИАЛЬ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРИ КО-

ТОРОЙ ДЕЙСТВИЕ ОДНОГО 

СУБЪЕКТА ЯВЛЯЕТСЯ ОД-

НОВРЕМЕННО ПРИЧИНОЙ 

И СЛЕДСТВИЕМ ОТВЕТНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ДРУГИХ СУБЪ-
ЕКТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДИВИ-

ДА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЛИЧ-

НЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И 

СОЗНАТЕЛЬНО ОРИЕНТИ-

РОВАННАЯ НА ОТВЕТНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ ДРУГИХ ЛЮ-
ДЕЙ 

ИСХОДНЫЕ ОБЪЕКТИВ-

НЫЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕ-

ДЕЛЯЮЩИЕ ВЗАИМО-

ЗАВИСИМОСТЬ ИНДИ-

ВИДОВ, СОЦИАЛЬНЫХ 

ОБЩНОСТЕЙ И ГРУПП

СОЦИАЛЬНАЯ 
СВЯЗЬ 
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    Субъекты         
(индивиды, массовые и групповые общности) 

         Акты 
          поведения

Проводники 

Взаимные ожидания 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
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 социальный 

    контакт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 СОЦИАЛЬНОЕ  ОТНОШЕНИЕ – 

 система устойчивых, длительных социальных взаимодействий, обладающих 

способностью к самовоспроизводству 

СОЦИАЛЬНЫЙ  ИНСТИТУТ – 

  организованная система социальных связей, норм и 

ролей,  посредством которых общество регулирует и 

контролирует поведение людей в наиболее важных 

сферах общественной жизни 

Тип кратковременного, легко 

прерываемого социального 

взаимодействия, вызванного 

соприкосновением людей в 

физическом и социальном 

пространстве  

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ  

СОЦИАЛЬНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ 

СХОДСТВА  ИЛИ РАЗЛИЧИЯ 

КАЧЕСТВ  УЧАСТНИКОВ 

 

 

В  ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ  КОЛИЧЕСТВА 

УЧАСТНИКОВ 

В  ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ  ХАРАКТЕРА АКТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(НАЧАЛО) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ЛЮДЕЙ 

ОДНОГО 

ПОЛА 

 

ОДНОЙ 

НАЦИОНА-

ЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ 

ПОЛОВ 

РАЗНЫХ 

НАЦИОНА-

ЛЬНОСТЕЙ 

СХОДНЫХ 

ПО УРОВНЮ 

БОГАТСТВА 

РАЗЛИЧНЫХ 

ПО УРОВНЮ 

БОГАТСТВА 

ИЛИ 

ИЛИ 

ИЛИ ОДНОСТОРОННЕЕ 

ДВУСТОРОННЕЕ 

 
СОЛИДАРНОЕ 

АНТАГОНИСТИ-

ЧЕСКОЕ 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ДВУХ  ЛЮДЕЙ МЕ-

ЖДУ СОБОЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ОДНОГО И МНО-

ГИХ (ЛЕКТОР И 

АУДИТОРИЯ) 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МНОГИХ И МНО-

ГИХ (БОРЬБА НЕ-

СКОЛЬКИХ ГОСУ-

ДАРСТВ) 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ХАРАКТЕРА АКТОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ПРИРОДЫ 

ПРОВОДНИКОВ 

(ОКОНЧАНИЕ) 

ОРГАНИЗОВАННОЕ 

НЕОРГАНИЗОВАННОЕ 

ШАБЛОННОЕ 

НЕШАБЛОННОЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ЧУВСТВЕННОЕ 

ВОЛЕВОЕ 

КРАТКОВРЕМЕННОЕ 

ДЛИТЕЛЬНОЕ

ИМЕЮЩЕЕ 

КРАТКОВРЕМЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИМЕЮЩЕЕ 

ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 

ОПОСРЕДОВАННОЕ 

КЛАССИФИКАЦИЯ   ФОРМ 

 СОЦИАЛЬНОГО   ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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1. Выделить участников взаимодействия 

 

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

2. Выделить устойчивые  взаимодействия между 

участниками (кто с кем взаимодействует?) 

 

3. Описать каждое взаимодействие на основе 

классификации его форм 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАСПАД  
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

Возникновение: 
благоприятный 
климат, плодород-
ные почвы, леса, 
реки, озера 

 
Распад: 
стихийные бедст-
вия, резкое изме-
нение климата 

 

Возникновение: 
удовлетворение базовых 
потребностей (в пище, 
сексе, продолжении рода 
и самосохранении) 
 
Распад: 
старость, болезни, эпи-
демии, голод, нашествия 
саранчи и др. 
 

Возникновение: 
общественное раз-
деление труда, по-
требность в обще-
нии, обмене ин-
формацией 

 
Распад: 
социальные потря-
сения (войны, ре-
волюции, репрес-
сии и др.) 

Географические 
условия 

 

Биологические 

условия 

Социальные 

условия 
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

РЕАЛЬНЫЕ 
 

 

ОСНОВАННЫЕ НА РЕАЛЬНЫХ,   

СУЩЕСТВУЮЩИХ  НЕЗАВИСИМО  

ОТ СОЗНАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 

НОМИНАЛЬНЫЕ 
 

 

СОЗДАВАЕМЫЕ УМОЗРИТЕЛЬНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ  ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

КОНКРЕТНЫХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

 

МАССОВЫЕ   
 

СОВОКУПНОСТЬ ИНДИВИДОВ, 

ОБЪЕДИНЕННЫХ ВРЕМЕННЫМИ, 

НЕУСТОЙЧИВЫМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ, НЕ 

ИМЕЮЩАЯ ЧЕТКО  

ОПРЕДЕЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА 

 

ГРУППОВЫЕ   
 

СОВОКУПНОСТЬ ИНДИВИДОВ, 

ОБЪЕДИНЕННЫХ УСТОЙЧИВЫМИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ,  ИМЕЮЩАЯ 

СЛОЖИВШУЮСЯ СИСТЕМУ НОРМ И 

ЦЕННОСТЕЙ И ОБЛАДАЮЩАЯ 

ГРУППОВЫМ САМОСОЗНАНИЕМ –  

ЧУВСТВОМ ГРУППОВОЙ СОЛИДАРНОСТИ,  

ОЩУЩЕНИЕМ «МЫ –  ГРУППА» 
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   ВИДЫ   МАССОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ   ОБЩНОСТЕЙ    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Толпа – совокупность людей, 

связанная сходством 

эмоционального состояния и 

общим объектом внимания 

 

Социальные круги – совокупность 

людей, объединенная системой 

коммуникации и осуществляющая 

обмен информацией друг с другом 

 

Аудитория – совокупность людей, 

ориентированная  на взаимодействие 

с одним источником информации 

(лектором, актером, певцом, 

диктором, политиком и т  . п.) 
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1.ОРГАНИЗОВАННЫЕ
создаются специально 
для достижения опреде-
ленных целей 

2. НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ
возникают естествен-

ным путем 

ПО ХАРАКТЕРУ 

СВЯЗЕЙ 

ПО СТЕПЕНИ 
ОРГАНИЗОВАН-

НОСТИ  

ПО  

ЧИСЛЕННОСТИ 

1. ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ
непосредственно свя-
зывают индивида с об-
ществом 

2. ВТОРИЧНЫЕ ГРУППЫ
опосредованно связы-
вают индивида с обще-
ством 

ВИДЫ ГРУППОВЫХ ОБЩНОСТЕЙ 

1. МАЛЫЕ  ГРУППЫ
(от 2 до 15 чел.) осно-
ваны на неформаль-
ных отношениях и не-
посредственных лич-
ных контактах) 

2. БОЛЬШИЕ ГРУППЫ
основаны как на непо-
средственных так и на 
опосредованных кон-

тактах 
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  УРОВНИ  ОРГАНИЗОВАННОСТИ  СОЦИАЛЬНЫХ  ОБЩНОСТЕЙ  

Социальная группа – устойчивая 

общность людей, объединенных 

совместной деятельностью, об-

щими целями и самосознанием 

Социальная организация –  соци-

альная группа с внутренней ие-

рархией статусов, системой 

управления, четким разделением 

труда,  нормативной регуляцией 

поведения и системой социально-

го контроля 

 

 Массовая общность –  совокуп-

ность людей, объединенных на 

основе временного совпадения 

интересов, не имеющая устойчи-

вой структуры и состава 
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Добровольная  
ассоциация: 

 
неформальные 
отношения, общие цели 
и взаимное удовлетво-
рение  интересов (брак, 
семья, дружеская кам-
пания, научная школа, 
клубы, общества люби-

телей …) 

Харизматическая 
ассоциация: 

 
объединение индивидов 
вокруг лидера, обла-
дающего неординарны-
ми личными качествами: 
(религиозная, крими-
нальная, политическая  

и др. группировка) 

Тотальная  
организация: 

 
закрытая от внешнего 
мира организация бюро-
кратического или ассо-
циативного типа с жест-
кими внутренними пра-
вилами (военные учи-
лища, монастыри, тюрь-
мы, казармы и т. п.) 

Бюрократическая организация: 
организация, специально созданная для достижения 
определенной цели, с безличным разделением тру-
да, жесткой иерархией статусов и ролей, собствен-

ной системой социального контроля и органом 
управления 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Б 

Ю 

Р 

О 

К 

Р 

А 

Т 

И 

Я 

НЕДОСТАТКИ 

действие по шаблону  

противоречие между 
административной  

властью и профессио-
нальной целесообраз-
ностью 

перенос акцента с 

целей организации на 
средства их достиже-
ния 

стремление к самосо-
хранению вопреки 
стоящим задачам 

дает эффект, много-

кратно превышающий 
сумму индивидуаль-
ных усилий ее участ-

ников 

 

позволяет решать за-

дачи, не доступные 
другим видам соци-
альных групп 

ДОСТОИНСТВА 
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ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ 

 
 

 
ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ  И 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

НОРМ, ПРАВИЛ, СТАТУСОВ И 

РОЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  

ВАЖНЕЙШИХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПО-

ТРЕБНОСТИ, УДОВЛЕ-

ТВОРЕНИЕ  КОТОРОЙ 

ТРЕБУЕТ СОВМЕСТНЫХ 

ОРГАНИЗОВАННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

ПОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬ-

НЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В 

ХОДЕ СТИХИЙНОГО СО-

ЦИАЛЬНОГО ВЗАИМО-

ДЕЙСТВИЯ, ОСУЩЕСТВ-

ЛЯЕМОГО МЕТОДОМ 

ПРОБ  И ОШИБОК 

 

ПОЯВЛЕНИЕ  ПРОЦЕДУР, 

СВЯЗАННЫХ С 

РЕАЛИЗАЦИЕЙ  НОРМ И 

ПРАВИЛ 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  

ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ 

 

ИНСТИТУЦИАЛИЗАЦИЯ 

НОРМ, ПРАВИЛ И 

ПРОЦЕДУР, Т. Е. ПРИЗНА-

НАНИЕ ИХ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ЗНАЧИМОСТИ  И 

ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ 

СИСТЕМЫ САНКЦИЙ 

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 

НОРМ И ПРАВИЛ  

1 

5 

6 

2 

 

3 

 

4 

 

 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ 

СТАТУСОВ И РОЛЕЙ, 

ОХВАТЫВАЮЩЕЙ ВСЕХ 

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЛЕНОВ ОБЩНОСТИ 
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ВИДЫ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНСТИТУТОВ 
 

 

ПОЛИТИКА 
(ГОСУДАРСТВО, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПАРТИИ) 

СЕМЬЯ 
(ИНСТИТУТ 

БРАКА)  

РЕЛИГИЯ 
(ХРИСТИАНСТВО,  

БУДДИЗМ,  

ИСЛАМ И ДР.)  

ПРАВО (ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА, 

СУД) 

ЭКОНОМИКА 
(СОБСТВЕН-

НОСТЬ, ДЕНЬГИ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
КУЛЬТУРА 

(ОБРАЗОВАНИЕ, 

СМИ)  
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МВД 

Реальное поведение индивидов,  
социальных групп 

Система 

санкций: 
силовые 

структуры 
 

Система 

правовых 
норм, 

кодексов 

Набор 

социальных 
статусов и 

ролей  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА 

72



Тема 5 

Личность в системе социальных связей 





 

ЧЕЛОВЕК – ИНДИВИД – ЛИЧНОСТЬ 

 
ЧЕЛОВЕК 

 

ИНДИВИД 

 

ЛИЧНОСТЬ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТ  

СОЦИАЛЬНЫЕ   

КАЧЕСТВА  ИНДИВИ- 

ДА, ЕГО СОЦИАЛЬНЫЕ 

СТАТУСЫ, РОЛИ 

ОБОЗНАЧАЕТ 

ОТДЕЛЬНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

РОДА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТ 

РОДОВУЮ,  

БИОСОЦИАЛЬНУЮ 

ПРИРОДУ 

ЧЕЛОВЕКА                                                       
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

МАРКСИСТСКАЯ 

К. Маркс, Ф. Энгельс,  

В. И. Ленин 

 

Вскрывает общественную 

сущность личности, изучает 

личность как объект и 

субъект общественных 

отношений  

ДИСПОЗИЦИОННАЯ 

Т. Знанецкий, У.Томас,  

В. А. Ядов 

 

Изучает механизм 

саморегуляции социального 

поведения личности на 

основе установления связи 

между его социальной и 

психической 

составляющими 

 

 

 

 

 

 

 поведения личности 

Теория  

СТАТУСНО-РОЛЕВАЯ 

Ч. Кули, Р. Дарендорф,  

Р. Линтон, Р. Мертон 

 

Раскрывает механизм 

социального поведения 

через понятия  

«социальный статус» 

и «социальная роль»  
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        РАБОТА                                                                                                  СЕМЬЯ 

  (иерархия  статусов)                                                                                                       (иерархия  статусов) 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   
СПОРТИВНЫЙ   КЛУБ        КОМПАНИЯ  ДРУЗЕЙ 
(иерархия  статусов)                                                                                               (иерархия статусов) 

 
         рекордсмен-                             “свой парень” 
     соперник         

СОЦИАЛЬНЫЙ 
 СТАТУС 

 – ранг или позиция индивида 
в группе или группы 

(общности) во  
взаимоотношениях  

с другими общностями 

работник- 
исполнитель 

муж 
и  отец 

Личность 
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1. ФОРМАЛЬНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНЫЙ 
социальное положение  
(занимаемая 
должность и т. п.) 
 
2. НЕФОРМАЛЬНЫЙ, 
ЛИЧНЫЙ 
место, занимаемое в 
малой или первичной 

группе 

  

1. ГЛАВНЫЙ 
доминирующий, 
определяющий весь 
образ жизни индивида 
(обычно это профессия, 
должность) 
     
2. ВТОРОСТЕПЕННЫЙ 
производный, 
зависимый (уровень 
дохода, социального 
престижа и т. п.) 

 
 
 
 

 
1. ПРЕДПИСАННЫЙ,  
полученный в силу 
объективных 
обстоятельств (раса, 
пол, национальность, 
титул и т. п.) 
 
2. ПРИОБРЕТЕННЫЙ,  
полученный в 
результате собственных 
усилий 
 

 
 

ПО МЕСТУ  
В  СТАТУСНОЙ 

ИЕРАРХИИ  

ПО ТИПУ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ  

ПО 

ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ 
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Социальная роль (нормативистский подход) 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная 

роль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные 

компоненты 

Ролевые предписания и ожидания 

Образцы поведения 

Права (ожидания индивидом того, что другие 

будут вести себя по отношению к нему должным 

образом) и обязанности (ожидания другими  

должного поведения от индивида) 

Система санкций (мер и средств защиты 

социального порядка) 

Критерии оценки исполнения 
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 I  фаза            II фаза

ЛИЧНОСТЬ

АКТИВНОСТЬ И  

АВТОНОМНОСТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

СОЗНАНИЕ 

ИНТЕРИО-

РИЗАЦИЯ

  Включение социальных норм и 

ценностей во внутренний мир  

индивида 

СОЦИАЛЬНАЯ 

     АДАПТАЦИЯ

     Приспособление индивида 

     к социальной среде: 

     социальным    нормам и роле-

вым функциям 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ   ЛИЧНОСТИ 
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Основные процессы механизма социализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Процессы механизма социализации 

Ассимиляция – слияние индивида с 

группой в процессе освоения языка, 

культуры, группового сознания 

Аккомодация – процесс, приспособления 

индивидов (группы) друг к другу  

Восприятие – процесс создания индивидом субъективного 

образа социальной действительности, включающий  

осмысление и понимание установок общества  (группы), а 

также ролей других индивидов на основе 

предшествующего опыта социального взаимодействия   

Имитация – символическое поведение индивида на основе 

полученных в процессе социальных взаимодействий 

представлений о нормах, запретах, традициях, поведенческих 

стереотипах 

Идентификация – процесс самоотождествления индивида с принимаемым 

за образец человеком, группой, в целях усвоения их ценностей и норм 

поведения. Индивид соотносит себя с референтной группой, на нормы, 

ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и 

самооценке  
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ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – 
 

 ПРОЦЕСС УСВОЕНИЯ ИНДИ-ВИДОМ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ  В ОБЩЕСТВЕ, ГРУППЕ   

СОЦИАЛЬНЫХ  НОРМ, ЦЕННОСТЕЙ  И 

ОБРАЗЦОВ ПОВЕДЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЕ УСВОЕ-

НИЕ  СОЦИАЛЬНЫХ  

НОРМ И ПРАВИЛ ПО-

ВЕДЕНИЯ 

ОСЛАБЛЕНИЕ СОЦИ-

АЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВОМ, СНИЖЕ-

НИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИЯ УСВО-

ЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ 

ЦЕННОСТЕЙ, ОПОРА 

НА СОБСТВЕННЫЕ 

СИЛЫ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  И РАЗ-

ВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ, 

ПОДГОТОВКА  К САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

1 

ДЕТСТВО 

4 

СТАРОСТЬ 

2 

ЮНОСТЬ 

3 

ЗРЕЛОСТЬ 
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Алгоритм процесса социализации личности 

(социально-ролевой подход) 

 принятие индивида социальной группой посредством 

предоставления ему (признания за ним) определенного 

социального статуса–ассимиляция и аккомодация или их 

сочетание 

принятие индивидом групповых норм и ценностей, требований 

предписанного поведения в соответствии со статусом, – восприятие, 

адаптация и самоидентификация 

исполнение социальной роли в группе 

социальный контроль со стороны группы за соблюдением групповых норм и ролеисполнением, 

оценка индивида по параметру «свой-чужой» 

применение группой санкций (поощрения или наказания) по отношению к индивиду 

Последовательность 

 выполняемых 

действий 
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Основные формы участия органов внутренних дел в социализации 

и ресоциализации 

Участие ОВД в социализации и 

ресоциализации 

Фактом своего существования 

(как часть социальной среды) 
Деятельностно: 

 профилактическая работа, включая склонение индивида к 

отказу от криминальной карьеры и минимизацию его 

контактов с криминальной средой 

 проведение оперативно-разыскных мероприятий, 

направленных на добровольный отказ от доведения 

преступления до конца, предотвращение вредных 

последствий деяния, добровольное возмещение 

нанесенного ущерба и т  . д. 
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Сфера негативных, 

осуждаемых обществом 

 или группой, 

отклонений

Сфера позитивных, 

 одобряемых обществом  

или группой, отклонений

ГЕНИИТАЛАНТЫ

ПРЕСТУПНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ

САМОУБИЙСТВО

АЛКОГОЛИЗМ

ПРОСТИТУЦИЯ

НАРКОМАНИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ – 

общепринятые в рамках социальной общности (группы) правила,  

образцы поведения или действия в определенной ситуации. Нормы 

являются главным регулятором социального поведения  и необходимы 

для совершения согласованных коллективных действий 

ДЕВИАНТНОЕ   (ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ)  ПОВЕДЕНИЕ 

85



Культурологические 
теории: 

девиация – следствие 
общения с носителями 
субкультуры, нормы 

которой противоречат 
нормам 

господствующей 
культуры 

Теории 
стигматизации: 

девиация – это не 
качество поступка, а 

клеймо, которое 
общество ставит  на 

представителей 
незащищенных 

социальных групп 

Теории конфликта: 

девиация – это форма 
противодействия 

нормам 
капиталистического 
общества, которые 
служат интересам 

власть имущих 

Теории социальной аномии: 
Э. Дюркгейм: возникновение в обществе 

ценностного вакуума 
Р. Мертон: разрыв между жизненными целями 

общества и социально одобряемыми средствами их 
достижения 

ТЕОРИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ – 

усвоение новых статусов и ролей 
взамен прежних 

ВЫНУЖДЕННАЯ 

СМЕНА 
ПРОФЕССИИ 

СЛУЖБА В 

«ГОРЯЧИХ 
ТОЧКАХ» 

ВЫХОД ИЗ ИТУ 
ДЛИТЕЛЬНАЯ 

БЕЗРАБОТИЦА 

ТЯЖЕЛАЯ БОЛЕЗНЬ, 
ИНВАЛИДНОСТЬ 

ВЫХОД НА 
ПЕНСИЮ 
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ТИПЫ ПОВЕДЕНИЯ 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ СРЕДСТВА    ИХ    ДОСТИЖЕНИЯ 

ОДОБРЯЕМЫЕ

ОБЩЕСТВОМ

НЕОДОБРЯЕМЫЕ

ОБЩЕСТВОМ

ОДОБРЯЕМЫЕ

ОБЩЕСТВОМ

НЕОДОБРЯЕМЫЕ

ОБЩЕСТВОМ

I.  КОНФОРМИЗМ + + 
II. ИННОВАЦИЯ + – + 
III. РИТУАЛИЗМ – + 
IV. РЕТРЕАТИЗМ – – 
V. БУНТ – + – + 

"+" ПРИНИМАЮТСЯ "–" ОТВЕРГАЮТСЯ 

ТИПОЛОГИЯ ПОВЕДЕНИЯ (по Р. Мертону) 
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Тема 6 

Социальное неравенство:  

основания и механизм социальной стратификации 





СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО – 

НЕОДИНАКОВЫЙ ДОСТУП К СРЕДСТВАМ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ – 

СОЦИАЛЬНОЗАКРЕПЛЕННОЕ, ИНСТИТУЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
НЕРАВЕНСТВО 

91



 

ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 

Первая  

группа: 
признаки, получен-

ные индивидом от 

рождения (возраст, 

принадлежность к  

какому-либо полу, ра-

се, родственные свя-

зи, физические осо-

бенности человека – 

сила, красота, этниче-

ская принадлежность) 

Г р у п п ы  с о ц и а л ь н о - д и ф ф е р е н ц и р у ю щ и х   п р и з н а к о в  
 

Вторая 

 группа: 
признаки, связанные 

с исполнением лич-

ностью социальных 

ролей (место в систе-

ме разделения труда, 

например, деление на 

управляющих и 

управляемых; уровень 

профессиональных 

знаний, умений и на-

выков, условия  труда) 
 

Третья 

 группа: 
«признаки облада-

ния» (владение соб-

ственностью, обла-

дание властью и 

влиянием,  возмож-

ность обладания 

знаниями и ценно-

стями духовной 

культуры, наличие 

привилегий) 
 

Четвёртая  

группа: 
признаки, связан-

ные с общественной 

оценкой социально-

го статуса или роли, 

иными словами – 

престижность той 

или иной позиции в 

общественной ие-

рархии (престиж-

ность профессии, 

престижность долж-

ности и т. д.) 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ 

КЛАССЫ 

СИСТЕМА РАССЛОЕНИЯ. В КОТОРОЙ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ 

ГРУППЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УРОВНЕМ ДОХОДА, 

ОТНОШЕНИЕМ К СОБСТВЕННОСТИ НА 

СРЕДСТВА ПРИЗВОДСТВА, УРОВНЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ИНДИВИДА НА РЫНКЕ ТРУДА 

СОСЛОВИЯ 

СИСТЕМА РАССЛОЕНИЯ, В КОТОРОЙ 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

ИЛИ ГРУППЫ ЗАВИСИТ ОТ ИХ ОТНОШЕ-

НИЯ К ВЛАСТИ ИЛИ СУБЪЕКТУ ВЕРХОВ-

НОЙ ВЛАСТИ 

РАБСТВО 

СИСТЕМА РАССЛОЕНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИНДИВИДА К ЭТНО- 

НАЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩ- 

НОСТИ (РОДУ, ПЛЕМЕНИ, ОБЩИНЕ). 

ЭТО КРАЙНЯЯ ФОРМА НЕРАВЕНСТВА, ПРИ 

КОТОРОЙ ОДНИ ИНДИВИДЫ ПРИНАДЛЕЖАТ 

ДРУГИМ КАК СОБСТВЕННОСТЬ 

КАСТЫ 

СИСТЕМА РАССЛОЕНИЯ, ОСНОВАННАЯ НА 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЧЕЛОВЕКА К ЗАКРЫТОЙ 

СОЦАЛЬНО–ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГРУППЕ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ИЕРАРХИЮ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА. 

ОСОБЕННОСТЬЮ КАСТОВОЙ СИСТЕМЫ СТРА-

ТИФИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ ТЕСНАЯ 

СВЯЗЬ С РЕЛИГИЕЙ (БРАХМАНИЗМОМ И ИНДУ-

ИЗМОМ) 

СТРАТИФИКАЦИЯ 
СТРУКТУРИРОВАННОЕ  
НЕРАВЕНСТВО МЕЖДУ  

РАЗЛИЧНЫМИ ГРУППАМИ 
ЛЮДЕЙ 
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1. ВОСХОДЯЩАЯ

2. НИСХОДЯЩАЯ

ПО 
НАПРАВЛЕННОСТИ ПО ТИПУ 

ВЕРТИКАЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ  
ПО СУБЪЕКТУ 

1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ

2. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: 

ИЗМЕНЕНИЕ МЕСТА В СОЦИАЛЬНОЙ ИЕРАРХИИ 

1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

2. КОЛЛЕКТИВНАЯ
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КАНАЛЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
социальные институты и организации, посредством которых  

человек изменяет свое положение в общественной иерархии 

ОБРАЗОВАНИЕ БРАК БИЗНЕС ПОЛИТИКА АРМИЯ ЦЕРКОВЬ НАУКА ИСКУССТВО 
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РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ВОПРОСА  

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ  СОТРУДНИКОВ ОВД  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ  

ПРАВОВАЯ БАЗА СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

СОЗДАНИЕ У НАСЕЛЕНИЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ  

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ПОЛИЦИИ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ 

СРЕДСТВАМИ  

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ  СОТРУДНИКОВ 

ОВД  И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ  В 

СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ СОТРУДНИКА  

БЕЗУСЛОВНАЯ  ВЫПЛАТА ДЕНЕЖНОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СЛУЖБУ В ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ДНИ, А ТАКЖЕ ЗА СВЕРХУРОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА  

ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ , АДЕКВАТНОЕ 

УРОВНЮ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОФЕССИЕЙ  

ПРИДАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА 

РАБОТЫ ОВД  ШИРОКОЙ ГЛАСНОСТИ  

РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ И КАРЬЕРЫ  
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ДО 1917 ГОДА 
 

    ВСЕ   НАСЕЛЕНИЕ   125 МЛН ЧЕЛ.   (ПО ПЕРЕПИСИ 1897 Г.) 

 

 
ДВОРЯНСТВО  – 1,5  % 

 

КУПЦЫ                  –  0,3 %  

МЕЩАНСТВО        – 10,6 % 

 

                                                 КАЗАКИ                          – 2,3 % 

 

                                                 КРЕСТЬЯНЕ                    – 77,1 % 
 

ДУХОВЕНСТВО  –  0,5  % 
 

–  СЛУЖИЛЫЕ  СОСЛОВИЯ –   ПОДАТНЫЕ   СОСЛОВИЯ 
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
( МОДЕЛЬ Т  . И. ЗАСЛАВСКОЙ ) 

 
 

 

НИЗШИЙ КЛАСС 

 

 

ВЫСШИЙ  

КЛАСС 

 

 

СЛОЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ВЫСШИЙ КЛАСС 

 

Номенклатура  –  высшие  слои партийной, 

военной, государственной и  хозяйствнной 

бюрократии 

 

 Средние менеджеры, идеологические 

работники, партийные журналисты, 

пропагандисты, преподаватели 

обществоведения, командиры армии, флота,  

КГБ, МВД, медперсонал спецполиклиник, 

писатели, дипломаты, водители персональных 

машин 

Наемные работники государства: 

рабочие, крестьяне, интеллигенция, 

служащие 
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СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  СОВЕТСКОГО  ОБЩЕСТВА 
(модель А. Инкельса) 

ПРАВЯЩАЯ  ЭЛИТ .А  ВЫСШАЯ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

НОМЕНКЛАТУРА,  РУКОВОДСТВО АРМИИ,  КГБ,  МВД.  

БЕСКОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПРИВИЛЕГИЙ 

ВЫСШИЙ СЛОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПРАВЯЩУЮ ЭЛИТ .У  

РУКОВОДСТВО ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗОВ, АКАДЕМИИ НАУК, ПИСАТЕЛИ,

ХУДОЖНИКИ, АРТИСТЫ-ФАВОРИТЫ. 

ВЫСОКИЕ  ПРИВИЛЕГИИ,  ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛАБЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ 

“АРИСТОКРАТИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА .”   УДАРНИКИ, СТАХАНОВЦЫ, 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ.  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ 

СРЕДНИЙ СЛОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИ .И   УПРАВЛЕНЦЫ И РУКОВОДИТЕЛИ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА, РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, ОФИЦЕРЫ,

ДИПЛОМИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.  

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ДОХОДА И ПРИВИЛЕГИЙ 

“БЕЛЫЕ ВОРОТНИЧКИ .”   РЯДОВЫЕ СЛУЖАЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

БУХГАЛТЕРЫ, УЧИТЕЛЯ, ВРАЧИ,. 

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА СРЕДНЕГО УРОВНЯ ЖИЗНИ 

РАБОТНИКИ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ И СОВХОЗО .В 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРИЛИЧНАЯ ЗАРПЛАТА 

СРЕДНЕ- И МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ В ГОРОДА .Х  

ДОХОДЫ НА УРОВНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

СРЕДНИЕ  СЛОИ КРЕСТЬЯНСТВ .А  

ТЯЖЕЛЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД, НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА 

ОСТАТОЧНАЯ ГРУПП .А    ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ТРУДОВЫХ ЛАГЕРЕЙ. 

НАИБОЛЕЕ БЕСПРАВНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ,  РАБОТАЮЩАЯ НА

ГОСУДАРСТВО ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПЛАТНО

1 

СЛОЙ 

2 

СЛОЙ 

3 

СЛОЙ 

4 

СЛОЙ 

5 

СЛОЙ 

9 

СЛОЙ 

8 

СЛОЙ 

7 

СЛОЙ 

6 

СЛОЙ 

99



СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА 

(эволюция модели А. Инкельса) 

 
ПРАВЯЩАЯ  ЭЛИТ .А  НОМЕНКЛАТУРА ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ,  ВЫСШЕЕ

ЧИНОВНИЧЕСТВО, ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОЛИГАРХИ.  

БЕСКОНТРОЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ ПРИВИЛЕГИЙ 

ВЫСШИЙ СЛОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПРАВЯЩУЮ ЭЛИТ .У  

ЧИНОВНИКИ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В Т.Ч. РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ И СУДА, 

ТОПМЕНЕДЖЕРЫ КОМПАНИЙ, АРТИСТЫ-ФАВОРИТЫ. 

ВЫСОКИЕ  ПРИВИЛЕГИИ,  ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСЛАБЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ 

“АРИСТОКРАТИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА .”   ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

РАБОЧИЕ ОБОРОННЫХ ОТРАСЛЕЙ, НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ . 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРИВИЛЕГИИ 

СРЕДНИЙ СЛОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИ .И   УПРАВЛЕНЦЫ И РУКОВОДИТЕЛИ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА,  ОФИЦЕРЫ,  БУХГАЛТЕРЫ. 

НИЖНЯЯ ГРАНИЦА СРЕДНЕГО УРОВНЯ ЖИЗНИ 

НИЗШИЙ СЛОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИ .И   РАБОТНИКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ, 

УЧИТЕЛЯ, ВРАЧИ, РЯДОВЫЕ СЛУЖАЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

 ЗАРПЛАТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕШЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНЫХ ПРОБЛЕМ

ВЛАДЕЛЬЦЫ ПЕРЕДОВЫХ СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИ .Й 

ЗАВИСИМОСТЬ ДОХОДА ОТ ПРИРОДНОКЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

СРЕДНЕ- И МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ,   КРЕСТЬЯНСТВ .О 

ДОХОДЫ НА УРОВНЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

НИЗШИЙ СЛОЙ ТРУДОУСТРОЕННЫ .Х  ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ТРУДОВЫХ

ЛАГЕРЕЙ. ТЯЖЕЛЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД, НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА 

ОСТАТОЧНАЯ ГРУПП .А    БЕЗРАБОТНЫЕ, БОМЖИ И ПРОЧИЕ ОБИТАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО «ДНА». 

ОТСУТСТВИЕ ПОСТОЯННОГО ДОХОДА 

1 

СЛОЙ 

2 

СЛОЙ 

3 

СЛОЙ 

4 

СЛОЙ 

5 

СЛОЙ 

9 

СЛОЙ 

8 

СЛОЙ 

7 

СЛОЙ 

6 

СЛОЙ 
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СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ  РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА 

(интерпретация модели А. Инкельса) 

ВЫСШИЙ КЛАСС 

                                       СРЕДНИЙ КЛАСС 

5–10 % 

ПРАВЯЩАЯ  ЭЛИТА 

 ВЫСШИЙ СЛОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПРАВЯЩУЮ ЭЛИТУ  

“АРИСТОКРАТИЯ РАБОЧЕГО КЛАССА”

СРЕДНИЙ СЛОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ   

НИЗШИЙ СЛОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ   

ВЛАДЕЛЬЦЫ ПЕРЕДОВЫХ СЕЛЬХОЗ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СРЕДНЕ- И МАЛОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ,

КРЕСТЬЯНСТВО

НИЗШИЙ СЛОЙ ТРУДОУСТРОЕННЫХ

ОСТАТОЧНАЯ ГРУППА    

10–15 % 

75–85 % НИЗШИЙ КЛАСС 
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Абсолютная 
бедность: 

душевой доход ниже 

или на уровне 

прожиточного 

минимума 

Относительная 
бедность: 

неспособность 

обеспечить себе 

сложившиеся в данной 

социальной группе 
стандарты потребления 

Субъективная 
бедность: 

самооценка своего 

материального 

положения как 
бедного 

Бедные в России: 30–60 млн чел. 
 (абсолютная бедность) 

27,3 % – дети до 16 лет 
17,2 % – пенсионеры 
55,5 % – трудоспособные (работающие и безработные) 

В И Д Ы      Б Е Д Н О С Т И 
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СОЦИАЛЬНОЕ ДНО РОССИИ 
(вторая половина 90-х гг. ХХ века) 

10,8 

млн чел. 
10% ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

2,8 млн 
БЕСПРИЗОРНИКИ 

до 17 лет 

1,3 млн 

УЛИЧНЫЕ ПРОСТИТУТКИ 

3,3 млн 

БОМЖИ 3,4 млн 

НИЩИЕ 
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Тема 7 

Национально-этническая  

и территориально-поселенческая структуры общества 





На Земле более 3 тыс. этносов 

ЭТНОС –
(народ) 

исторически сложившаяся и 
состоящая из многих поколений 

общность людей 

П Р И З Н А К И 

Единый или сходный язык 

Общее самосознание 

Общность хозяйственно-экономической жизни 

Общие черты психического склада и поведения 

Общая территория 

ГРУППА 

ЭТНИЧЕСКАЯ – 

 компактно 
проживающая часть 

этноса, ядро которого 
находится в другом 

государстве или 
регионе 

ДИАСПОРА – 

часть этноса, находя-
щаяся вне пределов 

этнической 
территории в распы-
ленном по многим 

странам и регионам 
состоянии 
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Этно-социальная общность, исторически сложившаяся на дан-

ной территории, для которой характерны единство экономиче-

ской жизни (единый рынок),  общность языка, культуры и на-

ционального  самосознания 
НАЦИЯ 

НАРОДНОСТЬ 

Исторические   типы этнических   общностей 

Тип этнической общности, возникающий в период разложения  

родо-племенной  организации  общества  и основанный не на 

кровно-родственном, а  на  территориальном единстве, которое 

поддерживается с помощью государственного принуждения 

ПЛЕМЯ 

РОД 

Тип этнической общности, свойственный преимущественно 

первобытному строю и представлявший собой  совокуп-

ность родов, связанных общностью культуры, единством 

религиозных представлений, сознанием общего происхож-

дения, наличием органов самоуправления 
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Э Т Н И Ч Е С К О Е  С А М О С О З Н А Н И Е  

Расовые, родоплеменные 

различия 

Особые мировоззренче-

ские, религиозные пред-

ставления 

Особенности повседнев-

ной культуры и быта 
Представления об особой 

исторической судьбе, 

происхождении 

Языковые отличия 

«МЫ – ОНИ» 

«СВОИ – ЧУЖИЕ» 

Предпочтение интересов своего 

собственного этноса интересам 

других этносов 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ 

Этническое превосходство 

(навязывание интересов 

своего этноса другим) 

Этническая замкнутость, 

изоляция 

ФОРМЫ ФОРМЫ 
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Н А Ц И Я

Т е о р и и   п р о и с х о ж д е н и я   н а ц и и

Нация как раз-

витие и услож-

нение родопле-

менных от-

ношений, как 

универсального 

исходного типа 

этноса 

Нация как куль-

турная  общность 
(этническое само-

сознание, язык, 

психический 

склад) независимо 

от государствен-

ной принадлежно-

сти и территории 

проживания этноса 

Нация как поли-

тическая общ-

ность, как сово-

купность граждан 

одного государст-

ва независимо от 

их расовой, рели-

гиозной принад-

лежности, языко-

вых и культурных 

различий  

Нация как эко-

номическое со-

общество, возни-

кающее на основе 

формирования 

внутреннего рынка 

и объединяющее в 

единое целое 

представителей 

различных культур 

и территорий 
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Э Т А П Ы  С Т А Н О В Л Е Н И Я  Р У С С К О Г О  Э Т Н О С А

Восточно- 

славянские 

племена 

Древнерус-

ская народ-

ность 

Киевская 

Русь  

IX–XIII вв. 

Русская на-

родность 

(«Великая 

Русь») 

Московское 

царство XIII–

XV вв. 

Украинская 

народность 

(«Малая 

Русь») 

XVI в. 

Белорусская 

народность 

(«Белая Русь») 

XVI  в. 

Формирова-

ние русской 

нации 

Российская 
империя 

XVII–XIX вв. 

Расширение 
этнической 
территории 

русских 

XVI–XVII вв. 
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Социальные проблемы жизнедеятельности этносов 

 Основные проблемы 

САМОСОХРАНЕНИЯ СТАТУСА РАЗВИТИЯ 

Сохранение сред обитания 

(географической, экономической, 

социальной, политической, 

культурной) 

Поддержание национальной 

идентичности и самобытности 

(язык, традиции, чувства 

этнического единства, культурно-

бытовые особенности) 

Сохранение/повышение своего 

социального статуса в 

полиэтничном обществе 

(укрепление экономических основ, 

улучшение показателей уровней 

доходов и образования, обладания 

властью и престижем, создание и 

поддержание положительного 

имиджа и позитивно-нейтрального 

отношения со стороны других 

этносов) 

Реализация групповых 

интересов,  в том 

числе в процессах 

межэтнической 

коммуникации и 

интеграции) 
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ТИПЫ ПОСЕЛЕНИЙ 

низкая плотность 

домохозяйств; 

немногочисленность 

населения; 

занятость 

преимущественно 

сельскохозяйственным 

трудом; 

неформальный характер 

общения; 

непосредственный 

социальный контроль; 

сезонный ритм труда и 

отдыха  

наличие единого 

замкнутого пространства; 

большая численность и 

высокая плотность 

населения; 

разнообразие 

профессиональной и 

общественной деятельности 

высокая частота 

социальных контактов; 

преимущественно 

анонимный характер 

общения 

объединение 

городских и сельских 

поселений; 

наличие единой 

градообразующей 

основы (центрального 

города); 

единый образ жизни, 

режим труда и отдыха; 

маятниковая 

миграция между 

центральным городом и 

пригородами 

ДЕРЕВНЯ ГОРОД АГЛОМЕРАЦИЯ 
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БОЛЬШАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

МАССОВАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ОБЩНОСТЬ 

Территориальная община: родовая, сельская, 

городская 

Члены жилищно-строительного 
кооператива, дачно-строительного 

кооператива, товарищества садоводов, 
члены территориальной общины 

Жители деревни, поселка, города со 
сложившимся образом жизни и общими 

интересами 

Жители нового поселка, района новостройки 

ПЕРВИЧНАЯ 

СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

ОРГАНИЗОВАННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ 
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ОБЩИНА 
РАСПОЛАГАЕТ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ЭФФЕКТИВНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ 

СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ И 

ПЕРВИЧНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА, 
ВЫПОЛНЯЮЩАЯ ВСЮ 

СОВОКУПНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ФУНКЦИЙ: ЭКОНОМИЧЕСКИХ, 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ, СЕМЕЙНО-

БЫТОВЫХ, РЕЛИГИОЗНЫХ И Т  . П. 

 

 

 
ВИДЫ ОБЩИНЫ 

1. РОДОВАЯ 
РОД, КРОВНОРОДСТВЕННАЯ 

СЕМЬЯ 

 
2. СОСЕДСКАЯ 
СЕЛЬСКАЯ, КРЕСТЬЯНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ  
(ПОЛИС, ГОРОДСКОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ) 
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РОСТ ГОРОДОВ 
С ДРЕВНОСТИ … 

СТЕПЕНЬ 
УРБАНИЗАЦИИ 

5 тыс. лет до н.э. – городов нет 

100 лет до н.э.     – 1 % населения

1800 г. – менее 5 %

1900 г. – 10 %

1940 г. – 25 %

1950 г. – 29 %

1983 г. – 40 %

В настоящее время (XXI в.)  – более 50 % 

Европа, США – более 2/3 населения 

Латинская Америка – 2/3 населения 

Восточная Африка   – 17 % 

Южная Азия    – 3–22 %

Россия  – 73 %

Япония       – 79 %

Ливан        – 78 %

Ирак        – 74 %

Египет     – 47 %
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1. Теория централизации 
 
 

 

                               

 

 

                   Торговый, промышленный 

              или административный 

центр 
                          

 

 

2. Гипотеза концентрических зон 
 

                                центральный 
                                деловой район 

                                       смешанная зона 

                                       рабочий район 

                                       жилая зона среднего класса 

                                       привилегированная зона 

                                       сельскохозяйственные районы 

                                       вблизи городов 

                                       районы, удаленные от города 

3. Теория  секторов 

 

 

 

 

 

 

 
Расширение городских территорий вдоль 

транспортных магистралей и уже построенных 

районов 

 

4. Теория многоядерности 

 

 

 

 

 

 

 

 
       – деловой центр    

               – промышленный район 
 

 

Схемы (теории) пространственного роста городов 
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СТАДИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УРБАНИЗАЦИИ 
(по Дж. Джиббсу) 

I стадия – города только зарождаются, 

темпы роста городов ниже, чем у дере-

вень 

 

II стадия – городское население растет 

быстрее, чем сельское 

 

III стадия – происходит абсолютное 

сокращение сельского населения за 

счет миграции из села в город и рост 

городских агломераций за счет мигра-

ции из малых городов в крупнее 

 

IV стадия – процесс концентрации на-

селения достигает кульминации, но 

общие темпы роста городского населе-

ния замедляются 

 

V стадия – начинается деконцентра-

ция, рассредоточение населения в при-

городы и города-спутники, историче-

ские городские ядра переходят в со-

стояние стагнации и упадка 

 

 

 

5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
I II III IV V 

Темпы роста населения: 

в сельской местности 

в городе 

в крупных городах 

в малых городах 

 

 

 

 

 

-5 
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УРБАНИЗАЦИЯ В РОССИИ 
73 % 

СССР 1926 г. – 737 городов 

СССР 1985 г. – 2124 города 

Удаленные от 
агломераций 

небольшие города 

постепенно 
деградируют 

В центральных городах 
агломераций живет не 
менее 70 % городского 

населения 

В 2018 г. в России 
84 агломерации 
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УРБАНИЗИРОВАННАЯ АГРАРНО-
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ 

 

 

БЛАГОПОЛУЧНАЯ ЮЖНО-РУССКАЯ 
ДЕРЕВНЯ 

 

НЕЧЕРНОЗЕМНАЯ ЗОНА РОССИИ И 
БОЛЬШИНСТВО ПРОМЫШЛЕННО ОСВОЕННЫХ 

ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ПОВОЛЖЬЕ, СИБИРЬ, АЛТАЙ 
(НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, НЕВЫСОКИЕ ДОХОДЫ, 

ВЫСОКАЯ РОЖДАЕМОСТЬ, ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩИНЫ)  

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ПОВОЛЖЬЕ, СИБИРЬ, АЛТАЙ 
(ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 

ТРУД, ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ) 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 
РОСТОВСКАЯ ОБЛ. (ЭФФЕКТИВНЫЙ С/Х ТРУД, 

ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ, СТАРЕЮЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ) 

ВБЛИЗИ КРУПНЫХ ГОРОДОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
(ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА, МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 

ТРУД, ВЫСОКИЕ ДОХОДЫ, МИГРАЦИЯ ИЗ ГОРОДОВ) 

СТРОИТЕЛИ, НЕФТЯНИКИ,  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, 
ГАЗОВИКИ (НЕСТАБИЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ, 
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ТРУД, НЕРАЗВИТОЕ 

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО) 

 

ВЫМИРАЮЩАЯ СРЕДНЕРУССКАЯ 

ДЕРЕВНЯ 

ТРАДИЦИОННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ДЕРЕВНЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНО-
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ДЕРЕВНЯ 
 

НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЗОНА КРАЙНЕГО СЕВЕРА И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Типы деревень в России 
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Тема 8 
 

Социально-демографическая структура общества. 

Семья как элемент социальной структуры 

 





 

 

РОЖДАЕМОСТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС 
ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ 

ТИП 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСА РЕЛИГИЯ 

ТИП 

ОБЩЕСТВА 

ТИП 

СЕМЬИ 

ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ  
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СМЕРТНОСТЬ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС 
ДОХОД ОБРАЗОВАНИЕ 

ВОЗРАСТ ПОЛ РАСА 

СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ 

ТИП 

ОБЩЕСТВА 

 

ФАКТОРЫ,  ВЛИЯЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ СМЕРТНОСТИ 
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Возрастно-половая пирамида, 

 типичная для развитых стран 
(Швейцария, 1986 г.) 

              

             

 

         

         

         

    

85-89 

80-84 

75-79 

70-74 

65-69 

60-64 

55-59 

50-54 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

5-9 

0-4

Мужчины Женщины

Характерные признаки: 

1. Низкая рождаемость
2. Низкая смертность,
особенно среди детей 
3. Относительно высо-
кая средняя продолжи-
тельность  жизни 

Возраст (лет)

  250    200    150    100     50    0    0    50   100   150   200   250  

100

95-99 

90-94

тыс.чел. тыс.чел.
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Возрастно-половая пирамида,  

типичная для развивающихся стран 
(Ангола, 1975 г.) 

 
 

 

 

  

 

  
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

   
 

 

 

100 

90-94 

85-89 

80-84 

75-79 

70-74 

65-69 

60-64 

55-59 

50-54 

45-49 

40-44 

35-39 

30-34 

25-29 

20-24 

15-19 

10-14 

5-9 

0-4 

Мужчины Женщины 

Характерные особенности: 

1. Высокая рождаемость 

2. Высокая смертность, 

особенно среди детей 

3. Относительно низкая 

средняя продолжитель- 

ность жизни 

550    500    450   400    350    300    250   200   150   100    50    0         0     50    100   150    200    250    300    350    400    450   500   550 

тыс.чел. тыс.чел. 

Возраст (лет) 
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I этап  – высокий уровень рождаемости и 

смертности, что ведет к стабилизации чис-

ленности населения страны или региона 

II этап – смертность снижается по мере 

роста экономического благосостояния и ус-

пехов здравоохранения. Уровень рождае-

мости остается высоким, что способствует 

интенсивному росту населения («демогра-

фическому взрыву») 

III этап – снижение уровней рождаемости 

и смертности опять приводит к стабилиза-

ции численности населения, а в ряде инду-

стриально развитых стран – даже к абсо-

лютному сокращению численности населе-

ния (депопуляции)  

I этап II этап III этап 
ГОДЫ 

уровень рождаемости 

уровень смертности 

РОСТ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД   

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
(ТЕОРИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА) 

У
р

о
в
ен

ь
 р

о
ж

д
ае

м
о

ст
и

 и
 с

м
ер

тн
о

ст
и

 н
а 

1
0

0
0
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. 
н
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и

я
, 

к
о
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ф

и
ц

и
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т 
в
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НУКЛЕАРНАЯ 

СЕМЬЯ 
(СУПРУГИ И  

ИХ ДЕТИ) 

 

РАСШИРЕН-

НАЯ СЕМЬЯ 
(БОЛЕЕ 2-х 

ПОКОЛЕНИЙ, 

ВЕДУЩИХ ОБЩЕЕ 

ХОЗЯЙСТВО) 

 

ТИПЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРОСТАЯ СЕМЬЯ 

(СУПРУГИ) 

НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ 

 (ОТСУТСТВИЕ ОДНОГО ИЗ 

РОДИТЕЛЕЙ) 

ПОЛНАЯ СЕМЬЯ  

(РОДИТЕЛИ, ДЕТИ) 

СЕМЬИ СЫНОВЕЙ 

СЕМЬИ ВНУКОВ 
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БРАК  И  СЕМЬЯ 

БРАК – 
 социальный институт, 

представляющий собой совокупность 

норм, стандартизированных образцов 

поведения, регулирующих взаимные 

права и обязанности супругов, 

родителей и детей. 

Важнейшая функция брака – 

регулирование сексуальных 

отношений

СЕМЬЯ – 
 основанная на браке или кровном 

родстве первичная социальная 

группа, члены которой связаны 

общностью быта  (ведением общего 

хозяйства), взаимопомощью и 

взаимной моральной 

ответственностью. 

Важнейшая функция семьи – 

рождение и воспитание детей
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Удовлетворяемые        

индивидуальные   

потребности 

                   Удовлетворяемые 

общественные 

потребности 

 

 

Удовлетворение 

потребности в детях 

   

РЕПРОДУКТИВНАЯ 

    Биологическое 

 воспроизводство 

               населения 

   

 “Самореализация”  в детях, 

удовлетворение  потребности  

в  родительстве 

  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

   Социализация молодого 

 поколения. Передача норм 

   культуры      

    

Удовлетворение  

сексуальных потребностей 

     СЕКСУАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 Регулирование отношений 

между полами 

      

 

Получение хозяйственно- 

бытовых услуг одними  

членами семьи от других 

 ХОЗЯЙСТВЕННО- 

БЫТОВАЯ  И 

ФУНКЦИЯ  

 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

 ЗАЩИЩЕННОСТИ 

 Поддержание физического 

здоровья членов общества, 

уход  за  несовершеннолет- 

ними и нетрудоспособными 

 

Основные функции современной семьи 
(по М. С. Мацковскому) 

 

 
Специфические 

функции 

(начало) 
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Удовлетворяемые 

 индивидуальные 

потребности 

  Удовлетворяемые 

 общественные 

потребности 

 

 

Накопление ресурсов и собственности в семье, 

передача их по наследству 

  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

 Существование семьи как самодостаточной 

и саморегулирующейся экономической еди-

ницы 
                          

Формирование и поддержание правовых и мо-

ральных санкций за недолжное поведение и на-

рушение моральных норм взаимоотношений 

между членами семьи 

 

 

ПЕРВИЧНЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

 Моральная регламентация поведения чле-

нов семьи в различных сферах жизнедея-

тельности, а также ответственности и обяза-

тельств в отношениях между супругами, 

родителями и детьми, представителями 

старшего и среднего поколения 
                                                

Удовлетворение потребностей 

в социальном продвижении 

 СОЦИАЛЬНО- 

СТАТУСНАЯ 

 Предоставление определенного социально-

г                    о статуса членам  семьи 
 

Получение индивидами психологической защи-

ты, эмоциональной поддержки в семье.  

Удовлетворение потребностей в личном 

 счастье и любви 

  

ЭМОЦИОНАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

 

Эмоциональная стабилизация индивидов и 

их психологическая терапия 

 

Духовное взаимообогащение членов семьи.  

Укрепление дружеских основ брачного союза 

 ДУХОВНОЕ 

ОБЩЕНИЕ 

 Развитие личности 

членов семьи 
 

Удовлетворение потребностей в совместном 

проведении досуга, взаимообогащение  

досуговых интересов 

  

ДОСУГОВАЯ 

 
Организация рационального досуга.  

Социальный контроль в сфере досуга 

 

Основные функции современной семьи 

(окончание) 

Неспецифические 
функции 
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ЭВОЛЮЦИЯ  БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 
(ПО Л. МОРГАНУ И Ф. ЭНГЕЛЬСУ) 

ДОИСТОРИЧЕСКОЕ 

СТАДО

 ПРЕДЛЮДЕЙ

НАЧАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И СТОРИИ ,  ПОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ   НОРМ  

ЗАРОЖДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ОБЩЕСТВА 

ОГРАНИЧЕННЫЙ 

ПРОМИСКУИТЕТ  

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ 

ПРОМИСКУИТЕТ

ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЭНДОГАМНЫ, Т.Е. ПРОИСХОДЯТ ВНУТРИ ОТДЕЛЬНОЙ

ГРУППЫ ПРЕДЛЮДЕЙ; НИКАКИХ ЗАПРЕТОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОЛОВЫЕ СВЯЗИ

НЕТ.  ДЕТИ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕМУ СТАДУ       

 

ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЭНДОГАМНЫ. ПОЯВЛЯЮТСЯ  ПОЛОВЫЕ ТАБУ  –  

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛОВЫХ СВЯЗЕЙ ВНУТРИ КАКОГО-ЛИБО РОДА, НАПРИМЕР,

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ. ДЕТИ ПРИНАДЛЕЖАТ ВСЕМУ  РОДУ 

ОТНОШЕНИЯ ЭКЗОГАМНЫ: ГРУППА МУЖЧИН ИЗ ОДНОГО РОДА ПРИНАДЛЕЖИТ

ГРУППЕ ЖЕНЩИН ИЗ ДРУГОГО РОДА. ОТЦОВСТВО ЗАФИКСИРОВАТЬ

НЕВОЗМОЖНО. ДЕТИ ПРИНАДЛЕЖАТ МАТЕРИНСКОМУ РОДУ. ВЗРОСЛЫЕ ЖИВУТ

КАЖДЫЙ В СВОЕМ РОДЕ 

ГРУППОВОЙ

БРАК

ОТНОШЕНИЯ ЭКЗОГАМНЫ: ЖЕНЩИНЫ ИЗ ОДНОГО РОДА ВЫБИРАЮТ СЕБЕ

МУЖЧИН ИЗ ДРУГОГО РОДА. ОТЦОВСТВО НЕ ФИКСИРУЕТСЯ ИЛИ ЕГО ФИКСАЦИЯ

НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ. ДЕТИ ПРИНАДЛЕЖАТ МАТЕРИНСКОМУ  РОДУ И МАТЕРИ.

ВЗРОСЛЫЕ ЖИВУТ В МАТЕРИНСКОМ РОДЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШОЙ ПАТРИАРХАЛЬНОЙ СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 3-Х – 4-Х

ПОКОЛЕНИЙ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ. ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕХОДЯТ ИЗ СВОЕГО РОДА

В РОД МУЖА. ОТЦОВСТВО ФИКСИРУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПО

НАСЛЕДСТВУ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ  ПРОИСХОДИТ

ВОЗВРАТ К ЭНДОГАМИИ ВНУТРИ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ (БРАК МЕЖДУ КУЗЕНАМИ).

БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ТРАДИЦИЕЙ, РЕЛИГИЕЙ, ЗАКОНОМ.

УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ ДО МАЛОЙ СЕМЬИ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ 1-ГО – 2-Х

ПОКОЛЕНИЙ. ПОЯВЛЕНИЕ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ФОРМЫ  БРАКА

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОЛАМИ

ПАРНЫЙ

БРАК

МОНОГАМИЯ, 

ПОЛИГИНИЯ –

МНОГОЖЕНСТВО,

ПОЛИАНДРИЯ –  

ОДНА  ЖЕНА  У 

НЕСКОЛЬКИХ  МУЖЧИН 

МАТЕРИНСКИЙ РОД 

ДОКЛАССОВОЕ

ОБЩЕСТВО

ОТЦОВСКИЙ РОД 

ЗАРОЖДЕНИЕ

КЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА

КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО 
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Стадии 

семейно-

го цикла 

 

Стадия 

 БЕЗДЕТНОСТИ,  

ПРЕД- 

РОДИТЕЛЬСТВА 

Стадия  

СОЦИАЛИЗАЦИОННОГО 

 РОДИТЕЛЬСТВА 

Стадия 

 ПРА- 

РОДИТЕЛЬСТВА 

  

 

Стадия 

РЕПРОДУК-

ТИВНОГО 

РОДИТЕЛЬ-

СТВА 

  

 

 

    

 

 

Семейные 

события Распад семьи: 

1) из-за смерти од-

ного из супругов; 

2) юридическое или 

фактическое рас-

торжение брака 

Вступление в 

брак одного из 

детей, рождение 

первого внука 

(внучки) 

Рождение 

последнего 

ребенка 

Рождение 

первенца 

Заключение 

брака 

Годы 

 брака 
          0                           1                                 7                                          25                                                         40 

Схема жизненного цикла семьи 
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 Необходимость высокой рождаемости как средства компенсации 

высокой смертности 

Полнота использования репродуктивного периода жизни 

Нормы многодетности, поощряющие удлинение репродуктивного 

периода жизни в браке

Запрет на предупреждение и прерывание беременности 

Нормы пожизненного 

брака и деторождения в 

течение всего репродук-

тивного периода 

Нормы слитости 

сексуального и 

репродуктивного 

поведения 

Нормы всеобщей и 

ранней брачности 

Социальные нормы  брачно-семейных отношений 

традиционного общества 
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Отмена запрета на предупреждение и прерывание 

 беременности, отделение сексуального поведения 

от брачно-репродуктивного 

Контроль над смертностью и ее снижение устраняют 

необходимость  высокой рождаемости 

Нормы малодетности, поощряющие ограничение 

 репродуктивного периода до первых 5–7 лет брака 

Частичное использование 

 репродуктивного периода жизни 

Нормы “серий-

ного” и повтор-

ного брака 

Нормы регулярного 

применения контра-

цепции и производст-

ва абортов 

Нормы допусти-

мости “до” и 

“вне” брачных 

отношений 

Социальные нормы брачно-семейных отношений  

индустриального общества 
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Тема 9 

Социальные изменения и социальные процессы 





СОЦИАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ – 
 способность социальных систем эффективно функционировать 

в условиях внутренних и внешних воздействий 

Эффективное действие 
механизмов социаль-

ного контроля 

Наличие многочис-
ленного среднего 

класса 

Наличие единой для всех 
слоев общества системы 

жизненных целей  
и ценностей 

Высокая степень 
сплоченности, инте-
грации социальных 

общностей 

Дисфункция соци-
альных институтов 

Наличие многочис-
ленных маргиналь-

ных слоев 

Состояние ценностно-
го вакуума – «соци-

альная аномия» 

Войны, революции, рефор-
мы, массовая миграция и 

другие глобальные процессы 

Способствует поддержанию социальной стабильности 

Нарушают социальную стабильность 

139



 

ВИДЫ  СОЦИАЛЬНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ 

В  ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ МЕХАНИЗМА 
ПО 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

ПО ТИПУ СОЦИАЛЬНЫХ 

СВЯЗЕЙ 

ПО СФЕРАМ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

ОДНОНАПРАВЛЕННЫЕ 

ЦИКЛИЧЕСКИЕ 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНО- 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНЫЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРНЫЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

МОТИВАЦИОННЫЕ 
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И Н Н О В А Ц И Я  –   
нововведение, новое средство для удовлетворения  

человеческих потребностей 

 

Структура  
инноваций 

 

Виды  
инноваций 

Этапы  
внедрения  
инноваций 

Отношение к 
существующей 

культуре 

НОВАТОР – 

создатель  

нововведения 

Вещественные – 
новые материалы, 
орудия, средства 

труда и потребления 

Создание  

нововведений 

Совместимость  
нововведения  

с существующей 
культурой 

 

НОВОВВЕДЕНИЕ 

Социальные – 
новые формы  
организации  

общественной жизни 

Отбор нововведений 
на основе их  

совместимости с  
существующей 

культурой 

Конфликт 
нововведения  

с существующей 
культурой, непри-
ятие нововведения 

 

РАСПРОСТРА-

НИТЕЛИ 

Культурные – 
научные открытия, 
новое в сфере куль-

туры, искусства 

Практическое 
использование 
нововведения 

Компромисс 
нового со старым, 

внедрение нового в 
знакомых привыч-

ных формах 
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Типы социального  
развития 

 
ПРОГРЕСС – 

 
переход социальной системы на более  

высокий уровень, возрастание степени ее  
организованности и самостоятельности 

 
КОНВЕРГЕНЦИЯ – 

 
возрастание структурно-
го и функционального 
сходства социальных 

систем 

 
ДИВЕРГЕНЦИЯ – 

 
уменьшение структурного 

и функционального  
сходства между  

социальными системами 

 
ПАРАЛЛЕЛИЗМ – 

 
сохранение исходного  
соотношения структур  
и функций социальных  

систем на определенном  
отрезке времени 

 
РЕГРЕСС – 

 
снижение уровня социальной органи-

зации, застой, дестабилизация и  
распад системы 

 

 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – 

 
односторонний прогресс  
с частичным застоем или 

регрессом по другим  
направлениям 

 
УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ – 

 
 развитие социальной  

системы одновременно   
по многим направлениям 
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С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р О Ц Е С С Ы  –  
совокупность однонаправленных, но неорганизованных  

действий большого количества индивидов 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Кооперация – 

 
 

совместная дея-
тельность, со-
трудничество, 

возникающее на 
основе общест-
венного разде-

ления труда 

 
Конкуренция – 

 
 

соперничество, 
противоборство 
за овладение ре-
сурсами, запасы 
которых ограни-

чены 

 
Приспособле-

ние – 
 

принятие инди-
видом или груп-
пой культурных 
ценностей и об-

разцов поведения, 
новой социальной 

среды 

 
Конфликт – 

 
столкновение ин-
дивидов, социаль-
ных групп или ор-

ганизаций, при 
котором каждая 
из сторон стре-

мится подчинить 
себе другую 

 
Ассимиляция – 

 
процесс взаимного 
культурного про-
никновения пред-
ставителей раз-

личных социаль-
ных групп, стран, 
регионов, прожи-

вающих совместно 

 
Амальгами-

зация – 
 

процесс стира-
ния межэтниче-
ских различий в 
результате био-

логического 
смешивания 
этнических 

групп 
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ОППОЗИЦИОННЫЕ 

 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

СОЗДАНИЕ ВОКРУГ СЕБЯ ИСКУССТВЕННОЙ 
СРЕДЫ, СУБКУЛЬТУРЫ, ИЗОЛИРУЮЩЕЙ 
ИНДИВИДА ОТ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

СТРЕМЛЕНИЕ ВОПЛОТИТЬ В ЖИЗНЬ 
УМОЗРИТЕЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННУЮ 
МОДЕЛЬ СОВЕРШЕННОГО ОБЩЕСТВА 

СТРЕМЛЕНИЕ ИЗМЕНИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА, НЕ 

ЗАТРАГИВАЯ ЕГО ОСНОВ 

КОРЕННОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВСЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАСИЛЬСТВЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  ПРОИСХОДЯЩИМ 

О В БЩЕСТВЕ ИЗМЕНЕНИЯМ 

ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 

УТОПИЧЕСКИЕ 

 

ЭКСПРЕССИВНЫЕ 

 

РЕФОРМИСТСКИЕ 
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Социальный конфликт 
 

 

Структура социального конфликта 

Источники и причины возникновения конфликта 

Конфликтное взаимодействие Субъекты и участники 

конфликта 

Условия протекания конфликта 

Последствия конфликта 
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Функции социального конфликта (по Л. Козеру) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрядка социальной напряженности 

Коммуникативно-информационная         

(оппоненты в ходе столкновений получают 

новую информацию об окружающей 

социальной среде, получают представление о 

соотношении сил) 

Созидательная (противоборство 

помогает сплотить членов конфликтной 

группы, а также создает новую 

ситуацию в динамике отношений 

конфликтующих) 

Интеграция социальной структуры            

(конфликт, сохраняя единство 

противоположностей, заставляет оппонентов 

находить новые формы противоборства) 

Нормотворчества (конфликт 

способствует созданию новых норм 

выстраивания социального 

взаимодействия и формирования 

социальных институтов) 
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ВВИИДДЫЫ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ККООННФФЛЛИИККТТООВВ  

По форме 
протекания 

По степени 
остроты 

По времени 
протекания 

По типу 
 локализации 

По сферам 
обществен-
ной жизни 

Открытые Мирные Долговремен-
ные 

Экономиче-
ские 

 

Межгруппо-
вые 

Классовые 

Скрытые Немирные Кратковре-
менные 

Межнацио-
нальные 

Внутригруп-
повые 

Политиче-
ские 

         Культурные   Цивилизационные 
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ССТТААДДИИИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ККООННФФЛЛИИККТТООВВ  

ПРЕДКОНФЛИКТНАЯ 

СТАДИЯ 

               КОНФЛИКТНАЯ 

СТАДИЯ 

ПОСЛЕКОНФЛИКТНАЯ 

СТАДИЯ 

Открытое столкнове-
ние, противоборство 

Осознание противополож-
ности интересов, определе-

ние стратегии и тактики  
поведения 

 

Завершение конфликта          

Разрешение конфликта, 

устранение причин  

конфликта или одной  

из его сторон  

Урегулирование конфликта, 

временное примирение сторон 

при сохранении причин  

конфликта 

 

Безусловная  победа 

одной из сторон 
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Основные направления предотвращения социальных конфликтов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Предотвращение социальных конфликтов 

Снижение конфликтного потенциала 

общества 

 научно обоснованная социальная и национальная 
политики, учитывающие коренные интересы всех 
участников социальных процессов 

 создание и функционирование социального государства, 
гарантирующего достойный человека уровень жизни для 
всех категорий населения  

 создание и функционирование правового государства, 
обеспечивающего защиту интересов всех граждан, 
независимо от их социального статуса 

 преодоление коррупции чиновничества 

 непрепятствование со стороны государственных структур 
формированию гражданского общества, проявлению 
инициатив по самостоятельной организации собственной 
социальной жизни индивидами и их общностями 

 социальный контроль со стороны общества и государства 
за направленностью частных инициатив и др. 

Противоконфликтные меры 

 своевременная диагностика зарождающегося 
конфликта 

 широкая пропаганда общественного 
консенсуса и закрепление в массовом 
сознании установки на мирное разрешение 
конфликтов  

 определение групп конфликтогенного риска и 
адресная, учитывающая особенности каждой 
из них, профилактическая работа 

 выявление ситуаций, которые могут вызвать 
конфликт с применением насилия  и 
предотвращение их эскалации 

 меры по построению отношений доверия и 
обеспечению безопасности 
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Общие принципы разрешения социальных конфликтов  

 

 Объективность оценки 

общественной значимости 

деятельности социально 

профессиональных групп 

 Решительное пресечение 

противоправных действий 

 Равноправное участие в 

переговорном процессе 

 Отказ противоборствующих сторон 

от применения физического насилия  

(в том числе вооруженного) от 

организации или поощрения 

организации иррегулярных сил или 

вооруженных банд  

 Силовое подавление вооруженных 

формирований конфликтующих 

сторон при их отказе сложить оружие 

 Сотрудничество в деле поиска 

взаимоприемлемого решения общей 

проблемы 

 Участие в разрешении конфликта 

«третьей» стороны с привлечением 

профессионалов специалистов в сфере 

преодоления конфликтных ситуаций 

Основные 

принципы 

разрешения 

социальных 

конфликтов 
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Основное направления деятельности ОВД в сфере конфликта 
 

 

Деятельность ОВД в сфере  конфликта 

 

Управленческая работа 

оценка конфликтной ситуации, 

прогнозирование ее развития и 

возможных последствий 

выработка решений по 

противодействию конфликту в 

рамках своих компетенций 

организация и контроль исполнения 

принятых решений 

Практическое воздействие на компоненты 

конфликтной обстановки 

на условия ее возникновения и развития 

на реальных и потенциальных участников 

возможного или уже разворачивающегося 

конфликта, в особенности на его субъектов, 

инициаторов, подстрекателей и 

провокаторов 
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Источники межэтнических конфликтов 

 

 

 

И 

С 

Т 

О 

Ч 

Н 

И 

К 

И 

Различные уровни экономического и социального развития этносов, 

обусловленные объективными обстоятельствами–наличием или отсутствием 

ресурсной базы, территориальным расположением, неравенство в уровне 

жизни как постоянное массовое явление 

Неравное представительство в престижных профессиях и социальных слоях 

Представительство в органах власти, не соответствующее объективной роли и 

значимости этноса в жизни общества и органов власти 

Дискриминация в различных областях жизни общества 

Проявление ксенофобии на этнической почве 

Насильственная ассимиляция 

Агрессивные проявления национализма со стороны других этносов 
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Виды межэтнических конфликтов 

 

 

 

                                                                      
 

Основания классификации 

межэтнических конфликтов 

По сфере проявления 

Этнополитические – обычно представлены 

борьбой народов за национальное освобождение, 

обретение собственной государственности 

Этнотерриториальные – по поводу территории 

расселения (насильственное перемещение 

народов, концентрация в резервациях, 

установление черты оседлости) 

Этнодемографические вызваны быстрым 

изменением соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции и 

различий в уровне естественного прироста 

населения в различных этнических группах  

Этнорелигиозные и этноконфессиональные – 

связаны с принадлежностью этносов к разным 

религиям и религиозным конфессиям и 

проявлениями религиозной нетерпимости 

По субъектам 
межэтнических конфликтов 

Между малым и 

крупным этносом 

Между малыми 

этносами 

Межгрупповые, а также 

межличностные 

конфликты 

представителей 

различных этносов 
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Основные направления разрешения межэтнических конфликтов 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешение  

межэтнических  

конфликтов 

  Пресечение деятельности экстремистских националистических 

организаций и движений 

 Введение конфликта в нормативное русло на основе общих 

принципов урегулирования и созданной нормативно-правовой 

базы, правовое урегулирование (институциализация конфликта) 

 Разъединение враждующих сторон 

 Снижения уровня криминогенности участников конфликта 

 Локализация конфликта 

 Предоставление реальных гарантий этническим меньшинствам 

 Создание эффективно действующих согласительных комиссий, советов 

и других структур для мирного разрешения национальных споров 
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Виды деятельности ОВД в условиях межэтнического конфликта 

 

 

 

Органы 

внутренних 

дел 

 Активная деятельность по получению наиболее полной информации о 

конфликтогенной обстановке и группах риска 

 Аналитическая работа по выявлению предпочтений социальных и 

институциональных субъектов межэтнических конфликтов в тактике и 

формах конфликтных действий 

 Выявление потенциальных лидеров этнических движений, 

ориентированных на мирное разрешение конфликтных ситуаций, 

установление с ними контактов и делового взаимодействия по 

предупреждению и урегулированию конфликта 

 Агентурная работа в группах риска 

 Правовая охрана национального равноправия граждан, в том числе 

уголовно-правовыми средствами 

 Оперативные мероприятия, направленные на недопущение разрастания 

конфликта (разъединение конфликтующих сторон, обеспечение охраны 

объектов, безопасности беженцев и т. п.) или на урегулирование уже 

возникшего конфликта (ликвидация вооруженных отрядов конфликтующих, 

силовое давление, переговоры и т. д.) и другие 
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