
3. Социальные отношения

3.1. Социальная стратификация и мобильность



   Социальная дифференциация-

разделение общества на 
социальные группы, занимающие 
разное положение в обществе.

Социальное неравенство

По доходу По доступу 
к соц. 
благам

деньги

власть
престиж



Социальная стратификация-
(от лат. stratum — слой, настил и facere — делать) — 
это система, включающая множество социальных 
образований, представители которых различаются 
между собой неравным объёмом власти и 
материального богатства, прав и обязанностей, 
привилегий и престижа.

Страта (от лат. stratum — 
слой, настил) — это 
реальная,
эмпирически фиксируемая 
общность, социальный слой, 
группа
людей, объединённая 
каким-либо общим 
социальным признаком 
(имущественным, 
профессиональным, 
уровнем образования, 
властью, престижем и др.).



Три теории стратификации





Закрытое 
общество

открытое 
общество
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3.2. Социальные группы



Социальная группа—устойчивая совокупность людей,
которая имеет отличные, только ей присущие признаки 

(социальное положение, интересы, ценностные ориентации).

Взаимодействие людей
Понимание своей 
принадлежности в 

группе

Признание 
принадлежности других 

людей к этой группе

Приз наки

Причины появления

Общественное 
разделение труда и 

специализация

Исторически сложившееся 
разнообразие условий быта, 

культуры, соц. норм и 
ценностей







Организация — большая ассоциация людей, действующих на 
основании неличных связей, созданная для достижения 

специфических целей.

ГРУППЫ – подлинные субъекты общественных отношений
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3.3. Молодёжь как социальная группа



нигилизм 
стремление к идеалу
высокая степень адаптивности
критическое отношение к старшему поколению



ресурсы
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3.4. Этнические общности





В Российской Федерации более 100 этносов
в том числе около 30 наций



Первобытное 
общество

Рабовладельческ
ое, феодальное 

общество

Капиталистическое 
общество









Этническое (национальное) самосознание — чувство
принадлежности к определённому этносу, осознание своего
единства и отличия от других этнических групп (интегративный показатель сложившейся 
социально-этнической общности).
Благодаря этническому самосознанию человек остро чувствует
интересы своего народа, сопоставляет их с интересами других народов, мирового сообщества. 
Осознание этнических интересов побуждает личность к деятельности, в процессе которой они 
реализуются.

Этнонациональные общности развиваются от племени, нации,
доходя до уровня нации-государства.

Многие современные исследователи считают классической нацию межэтническую, в которой на 
первый план выходят общегражданские качества и вместе с тем сохраняются особенности 
входящих в неё этносов — язык, своя культура, традиции, обычаи.
Межэтническая, гражданская нация является совокупностью (сообществом) граждан того или 
иного государства. Часть учёных полагает, что формирование такой нации означает «конец 
нации» в этническом измерении. Другие же, признавая нацию-государство, считают, что надо 
говорить не о «конце нации», а о её новом качественном состоянии.
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3.5. Межнациональные отношения, 
этносоциальные

конфликты, пути их разрешения





Самый цивилизованный путь объединения разных народов — создание многонационального государства, в котором 
соблюдаются права и свободы каждой народности и нации. В подобных случаях
несколько языков являются государственными, например, в Бельгии — французский, датский и немецкий, в Швейцарии — 
немецкий, французский и итальянский формирование культурного плюрализма:
.-      национальные меньшинства не теряет самобытности,
- представители одной национальности добровольно овладевают привычками и традициями другой, обогащая при этом 

собственную культуру
- Является показателем успешной адаптации к чужой культуре без отказа от собственной





Примеры мононациональных государств с более чем 95 % одного этноса: Албания, 
Армения, Бангладеш, Греция, Дания, Египет, Италия, КНДР, Южная Корея, 
Мадагаскар, Мальта, Норвегия, Польша, Португалия, Сомали, Япония.

Сегодня в мире практически нет гомогенных государств. К таковым 
можно условно отнести только 12 стран (9% всех государств мира). В 25 
государствах (18,9%) основная этническая общность составляет 90% 
населения, еще в 25 странах этот показатель колеблется от 75 до 89 %. В 
31 государстве (23,5 %) национальное большинство составляет от 50 до 
70 %, и в 39 странах (29,5%) едва ли половине населения является 
этнически однородной группой. Таким образом, людям разных 
национальностей так или иначе приходится сосуществовать на одной 
территории, и мирная жизнь складывается далеко не всегда.



Межнациональные конфликты представляют собой одну из форм политических отношений - конфронтацию между 
двумя или несколькими этносами (или между их отдельными представителями, между конкретными субэтническими 
элементами), характеризующуюся состоянием взаимных претензий, имеющую тенденцию к нарастанию 
противостояния вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн. Они возникают, как правило, в 
многонациональном государстве и присутствуют в форме противостояния «группа-группа», «группа-государство».



Разрушение система 
ценностей

Сдвиг привычного 
уклада жизни

Потеря смысла жизни
Этнический 

фактор

Механизм социально-
психологической защиты

Внутригрупповая 
сплочённость, «мы»

национализм







наглядность и самоочевидность 

общность (по языку, культуре, 

внешности, истории) по 

отношению с "чужими"





5) создание в регионах со смешанным 
национальным составом населения культурной 
инфраструктуры – национальные общества и 
центры, школы с национально-культурным 
компонентом

Подписание соглашений не 
гарантирует погашения 

конфликта.
Нужно преодоление 
конфликта интересов 



«Маргинальность — это результат конфликта с общественными нормами» 
(А. Фаржд).

«Точное знание общества принадлежит к числу наших самых недавних 
приобретений» (Э. Гидденс).

«Для того, чтобы было легко жить с каж дым человеком, думай о том, что тебя 
соединяет, а не о том, что тебя разъединяет с ним» (Л. Толстой) 

«Семья — это кристалл общества» (В. Гюго).

 «Скажите на милость, почему человек должен держать себя в точности 
так, как прочие люди, как масса, как толпа?» (С. Дали) 

«Стратификация действительно естественное социальное расслоение общества». 
(П. С. Гуревич)


