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Объект и предмет 
дисциплины

• Объект  - происходящие в обществе 
социально-экономические и 
политические процессы. 

• Предмет - методы 
исследования социально-
экономических и политических 
процессов.



Исследовать СЭиПП – это 
значит определить:

• их сущность и реальное содержание, т.е. 
то, что они пред ставляют собой в 
действительности, объективно;

• тенденции, т.е. устойчивую 
направленность развития изуча емых 
процессов;

• присущие им противоречия  ( выявить 
проблемы их функционирования и 
развития в сложившихся условиях);

• социальные силы (классы, другие 
социальные группы), в интересах 
которых развиваются те или иные 
СЭиПП



Задача курса

• Ознакомиться с практикой 
социальных исследований;

• Методами анализа социальных 
систем и процессов. 



ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ИХ ВИДЫ И ТИПЫ 



Понятие «процесс»

• Процесс - это последовательная 
смена состояний, тесная связь 
закономерно следующих друг за 
другом стадий развития, 
представляющих непрерывное 
единое движение. 



Социально-экономические 
процессы 

• это постоянно изменяющиеся, 
непрерывные сложные явления, 
формирующиеся на макроуровне 
экономики и оказывающие 
одновременное воздействие как на 
экономическую, так и социальную 
стороны жизни общества.

• инфляция, экономический рост, 
конкурентоспособность, 
инвестиционная активность, 
безработица, благосостояние



• это борьба различных социальных сил 
(прежде всего классов и выступающих от их 
имени политических партий) за 
государственную власть, использование ее 
для реализации собственных 
экономических, политических и других 
интересов.

• Выборный процесс, партогенез, 
формирование институтов гражданского 
общества, формирование структур по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества внутри органов 
государственной власти и органов МСУ 
(подразделения по связям с 
общественностью).

Политические процессы 



Социальные процессы 

• это социально значимые изменения в 
обществе, вызванные стремлением различных 
групп влиять на сложивши еся в социуме условия с 
целью удовлетворения определенного инте реса.

• Эволюция - инволюция группы. В первом случае отношения 
участников между собой крепнут со временем, во втором - 
слабеют. 

• Консолидация - партикуляризация - индивидуализация. В 
первом случае участники все больше значения придают 
общегрупповым ценностям, во втором происходит распад 
на партии, в третьем - участники ориентируются на 
соблюдение личных интересов. 

• Легитимизация - коррупция. В первом случае участники со 
временем стремятся к тому, чтобы жить по общим, 
внутригрупповым правилам (законам). Во втором - правила 
и законы со временем приобретают все более условный 
характер.



Социальная сфера 

• это сфера взаимодействия имеющихся в обществе 
социальных групп, классов (предпринима телей, 
наемных работников и т.д.), профессиональных и 
социаль но-демографических слоев населения, а 
также национальных об щностей по поводу условий 
их жизнедеятельности:  производственной 
деятельности; материального благосо стояния; 
проблем здравоохранения, образования, соци 
ального обеспечения; соблюдения социальной 
справедливости, распределения и потребления 
создаваемых в обществе материаль ных и духовных 
благ; разрешения противоречий, обусловленных 
социальным расслоением общества на богатых и 
бедных; соци альная защита определенных слоев 
населения.



Основные направления 
социальных процессов в 
научном исследовании 

• особенности индивидуального 
поведения (стереотипы, отклонения и 
формы проявления);

• механизмы формирования и 
развития социальных общностей;

• способы институционального 
регулирования отношений 
социальных общностей и систем.



Изучение социальных 
процессов позволяет:

• понимать то общество, в котором мы 
существуем и действуем; 

• прогнозировать тенденции развития 
общества, что имеет значение при 
принятии управленческих решений;

• ученым формулировать  законы 
общественного развития 
(предписывающие, а 
констатирующие).

Предписывающие законы (общие 
свойства, характеристики протекания 
социальных процессов). 



Понятия «социальное явление» 
и «социальный процесс» 

Социальное явление 
• это элемент социальной  реальности, 
обладающий всей полнотой социальных 
свойств и признаков; 

• это все то, что что обнаруживает себя в 
социальной действительности (является).  

• это социальная связь, которая по своему 
содержанию и продолжительности 
выступает далеко за пределы сознания 
индивида, но при этом имеет психическую 
природу, поскольку реализуется  в сознании 
человека (в «мире ценностей человека или 
общества»). 



Социальный процесс (П. Сорокин)
• любой вид движения, модификации, 
трансформации, чередования или 
«эволюции», короче говоря, любое 
изменение данного изучаемого 
объекта в течение определенного 
времени, будь то изменение его места 
в пространстве, либо модификация 
его количественных и качественных 
характеристик». 

Понятия «социальное явление» 
и «социальный процесс» 



Социальный процесс  

• это социально значимые изменения в 
обществе, вызванные стремлением 
различных групп влиять на сложившиеся в 
социуме условия с целью удовлетворения 
определенного интереса; 

• в процессе столкновения интересов 
различных социальных групп обнажаются:

- факторы доминирования одних групп 
относительно других; 

- структурирующие взаимоотношения в 
обществе под действием различных 
факторов — социальных, экономических, 
политических, экологических, правовых и 
прочих. 



Социальный процесс 

• имеет более выраженную временную 
составляющую (объективированный характер), 
что  позволяет рассматривать все свойства 
объекта в зависимости от времени; 

• психическое сопровождение социальных 
процессов, присущее социальным явлениям, 
отходит на второй план;

• люди постоянно пребывают включенными (на 
разных ролях, с разным статусом и функциями) 
в многочисленные и наслаивающиеся друг на 
друга процессы (социальные, экономические, 
политические, демографические, культурные, 
цивилизационные, экологические). 



Социальный процесс

• Каждый процесс имеет:

- разную значимость;

- интенсивность;

- длительность;

- субъектный охват. 



Способы актуализации 
социальных процессов

• Практическая актуализация – 
своеобразная форма упрощения 
человеком действительного мира.

• Когнитивная (познавательная)  
актуализация – это размышление и 
осознание протекающих процессов 
(формулировка признаков, выявление 
причин, факторов воздействия, 
понимание, объяснение,  описание, 
прогноз).



Способы актуализации 
социальных процессов
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Типы социальных 
процессов

• Естественно-исторические – 
сознательные;

• Стихийные – спонтанные;

• Управляемые – неуправляемые;

• Функциональные – 
дисфункциональные;

• Прогрессивные – регрессивные;

• Эволюционные – революционные.



Формы социальных процессов:
- Кооперация 
- Конкуренция (соперничество) 
- Приспособление
- Конфликт
- Ассимиляция
- Амальгамизация
- Поддержание границ

Классификация основных 
социальных процессов 

(Р. Парк, Э. Берджес)



Основные элементы 
социального процесса

• Участники (по числу участников 
можно судить о характере, масштабах 
процесса и уровне охвата)

• Субъект (инициатор) процесса – 
может быть скрыт от внимания 
исследователей

• Причины (органично присуща 
процессу и составляет его 
внутренний источник)

• Наблюдатель



Основные характеристики 
социального процесса

• Структура 
• Динамика 
• Масштаб 
• Направленность
• Интенсивность 
• Состав
• Характер стимуляции 

(форсированный, стремительный, 
вялый)



Направление и интенсивность 
процессов определяют 
социальные системы

• Социальные системы являются источником 
происходящих в обществе процессов, 
служащих предметом научного 
рассмотрения.

• Социальные системы - основные 
структурные единицы, позволяющие 
описывать и анализировать социальные 
процессы. 

• Специфика социальной системы в том, что 
ее элементами (компонентами) являются 
индивиды, группы, социальные общности, 
поведение которых детерминируется 
определенными социальными позициями 
(ролями). 



Социальная система
• Совокупность  элементов (различных 
социальных групп, слоев, социальных 
общностей), находящихся между собой в 
определенных отношениях и связях и 
образующих определенную целостность. 

• Наиболее важным является выделение 
системообразующих связей, 
обеспечивающих свойство целостности - 
условие относительно обособленного 
функционирования и развития С.С. 

• Функционирование С.С. во внешней среде 
опирается на определенную 
упорядоченность ее элементов 



Существенными чертами любой 
системы являются целостность и 

интеграция
• Целостность фиксирует объективную 
форму существования явления, т. е. 
его существование как целого, 

• Интеграция — процесс и механизм 
объединения его частей 

• Целое больше суммы входящих в 
него частей



Общенаучные и конкретные 
методы исследования

• Метод социальной диалектики
• Методы эмпирического 
исследования

• Методы теоретического познания
• Общелогические методы и приемы 
исследования

• Системный анализ



Метод социальной диалектики

• Осмысление явлений в системе 
основных понятий и категорий 
диалектики

• Явления и процессы рассматриваются в 
системе связей и взаимодействий, в 
развитии

• В системе внутренних прямых и 
обратных связей между элементами и 
внешних связей

• Исследование процессов в их развитии 
– переходе от одних состояний к другим 
(более сложным)

• В историческом контексте



Методы эмпирического 
исследования

• Наблюдение – метод опирается на данные 
органов чувств

• Эксперимент- активное и целенаправленное 
вмешательство в протекание процесса (или 
специально созданные условия)

• Сравнение – познавательная операция по 
выявлению сходства и различия объектов

• Описание - познавательная операция -  
фиксирование результатов с помощью 
определенных систем обозначения

• Измерение – действия при помощи средств 
измерений



Методы теоретического 
познания

• Формализация – отображение 
содержательного знания в знаково-
символическом виде

• Аксиоматический метод – способ 
построения научной теории на основе 
аксиом (постулатов)

• Гипотетико-дедуктивный метод – создание 
системы дедуктивно связанных между 
сосбой гипотез, из которых выводятся 
утверждения на основе эмпирических 
фактов

• Восхождение от абстрактного к конкретному 
– движение научной мысли - от исходной 
абстракции – к целостному (конкретному) 
воспроизведению теории исследуемого 
предмета



Общелогические методы и 
приемы исследования

• Анализ
• Абстрагирование
• Метод обобщения
• Идеализация
• Индукция
• Аналогия
• Моделирование
• Модели волновой динамики
• Вероятностно-статистические методы



Системный анализ

• Рассмотрение любого явления 
процесса как определенной системы 
составляющих его элементов

• При взаимодействии элементов 
системы возникают ее новые 
свойствам (эмерджентность)

• Любая система представляет собой 
внутренне расчлененную 
структурную целостность



Исследование политических 
процессов



Политический процесс
• Развертывается в данной стране в 
рамках политической системы 
общества, а также в региональных и 
глобальных масштабах

• Осуществляется на государственном 
уровне, в административно-
территориальных районах, в городах и 
сельской местности

• Действует внутри различных наций, 
классов, социально-демографических 
групп, политических партиях и 
общественных движениях



Политический процесс
• В целом по отношению к 
политической системе раскрывает 
движение, динамику, эволюцию, 
изменение во времени и 
пространстве.

•  Основные стадии политического 
процесса выражают динамику 
развития политической системы, 
начиная с ее конституирования и 
последующего реформирования



Содержание политического процесса 
связано с процессом выработки 

управленческих и политических решений…
• подготовка, принятие и оформление 
на соответствующем уровне 
политических и управленческих 
решений; 

• исполнение политических и 
управленческих решений;

• коррекция решений; 

• социальный и иной контроль в ходе 
практического осуществления



Индивиды и социальные группы (внутри 
определенной политической системы) не 
одинаково вовлечены в политический 

процесс

Группы по степени возрастания 
активности участия в политическом 

процессе:
• аполитичная группа
• голосующие на выборах
• участвующие в деятельности политических 
партий и других политических организаций и 
проводимых ими кампаниях

• политические лидеры и искатели 
политической карьеры



В настоящее время 
в политических процессах более 

активно участвуют представительные 
социальные группы и движения
•политические партии и движения 
•профсоюзы 
•студенчество и молодежь 
•национальные организации 
•конфессии 
•творческие союзы
•группы поддержки и давления 



На политическую ситуацию в 
стране воздействуют внешние 

факторы
• экономические 

• политические 

• военно-стратегические
• реалии международного 

характера



Два вида политических 
процессов

внешнеполитические 
процессы 

внутреннеполитические 
процессы



Система организации 
политической власти

• Демократическая (сочетание 
различных форм прямого и 
представительного народовластия) 

 

• Недемократические (нахождение у 
власти теократических или военных 
группировок, авторитарных лидеров 
или монархов)  



Публичность осуществления 
элитой и электоратом своих 

функций
• открытый политический процесс 

(политические интересы групп и граждан 
систематически выявляются в 
электоральных предпочтениях, 
программах партий и движений)

• скрытый (теневой) политический 
процесс (базируется на публично 
неоформленных политических 
институтах и центрах власти) 

 


