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Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ
1. Социальная стратификация и мобильность
2. Социальные группы
3. Молодежь как социальная группа
4. Этнические общности
5. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты,
пути их разрешения
6. Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ
7. Социальный конфликт
8. Виды социальных норм
9. Социальный контроль
10. Свобода и ответственность
11. Отклоняющееся поведение и его типы
12. Социальная роль
13. Социализация индивида
14. Семья и брак



Социальная стратификация (от лат. stratum – слой и 
facio – делаю) – систематически проявляющееся 
неравенство между группами людей, возникающее как 
непреднамеренное следствие социальных отношений и 
воспроизводящееся в каждом следующем поколении. 
Понятие социальной стратификации применяется для 
обозначения условий, при которых социальные группы 
имеют неравный доступ к таким социальным благам, как 
деньги, власть, престиж, образование, информация, 
профессиональная карьера, самореализация и т. п.

Западная социология традиционно рассматривает социальную 
структуру общества с точки зрения теории стратификации.



Источник: http://www.emc.komi.com/08/20/038.htm



ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ

экономическая политическая профессиональ-
ная

выражается в 
различии
доходов, уровня 
жизни, в 
существовании 
богатых, бедных
и средних слоев 
населения

деление 
общества на 
управляющих
и управляемых, 
политических 
лидеров и массу

выделение в 
обществе
различных групп 
по роду их 
деятельности, 
занятиям
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Социальная структура по К. Марксу

Главная форма социальной стратификации -
общественный класс.



Социальная структура по М. Веберу

Выделил в социальной структуре классы.
Главный критерий - богатство, т. е. накопленный доход.
Люди одного класса имеют одинаковые жизненные шансы
на получение благ.
Для каждого человека он выделяет статусные 
группы: касты, сословия, бюрократию.
Критерии выделения статусных групп:
• этническая принадлежность;
территориальная общность;
• религиозные взгляды;
• общность профессии;
• престиж.

Вебер Макс (1864-1920)



ВЫВОДЫ:
1. Веберовский подход к стратификации основывается 
на трех главных критериях: собственности, престиже, 
власти.
2. Его модель более многомерна, чем у Маркса, дает 
возможность полнее и глубже отразить реальность 
общественной жизни.
3. Слабым звеном является проблема
 связи между его тремя критериями, 
а значит, между видами социальных
 различий.



Социальная стратификация
с точки зрения современных социологов

Марксистская теория устарела, в современном обществе она  не 
работает.

Ральф Дарендорф



Критерии стратификации

доход власть

образование престиж



Страты различаются Классы различаются

� по уровню доходов;
� основным чертам образа 

жизни;
� включенности во властные  

структуры;
� отношениям 

собственности;
� социальному престижу;
� самооценке своей позиции в 
    обществе.

� по месту в системе 
общественного производства; 

� отношению к средствам 
производства;

� роли в общественной 
организации труда;

� по способам  и размерам 
получаемого богатства.



Социальная стратификация советского 
общества (модель Инкельса А.)
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Источник  - http://i019.radikal.ru/0908/c4/4148ccac65cc.jpg 



Социальная структура индустриального общества

Социальная структура 
постиндустриального общества

Источник: 
http://lib.ololo.cc/b/214621/read 



•  Гендерное разделение.
•  Биологические факторы, как различия в 

способностях. 
•  Классовое деление, т.е. неравный доступ к 

ресурсам. 
•  Доступ или лишение экономических 

привилегий, политических прав и 
социальных льгот. 

•  Существование системы ценностей в 
соответствии с которой определяется 
важность видов деятельности.

Основные причины стратификации



Источник: http://www.emc.komi.com/08/20/039.htm



Основные формы социальной 
мобильности

Источник: http://read.virmk.ru/s/SANZ_SOC/g-082.htm



Автор: Александр Анатолиевич Худобец, http://www.proshkolu.ru/user/alanx/file/394603/ 



Источник: http://www.emc.komi.com/08/20/040.htm



Причины
групповой мобильности

социальные революции и 
иностранные интервенции;

нашествия;

межгосударственные войны;

гражданские войны;

военные перевороты;

смена политических режимов ;

замена старой конституции новой;

крестьянские восстания



Причины
индивидуальной мобильности

•социальный статус семьи
•уровень образования 
•национальность
•физические и умственные способности ,   внешние данные 
•воспитание
•место жительства 
•выгодный брак



    Люмпены
Люмпены  - в переводе «лохмотья»

Кто?
Люди, опустившиеся на дно жизни

бродяги нищие бомжи

В чём опасность для общества?

Питательная среда для 
экстремистских организаций



Маргиналы
Маргинал – в переводе 
«находящийся на краю»

           Кто?
Группы, занимающие промежуточное 
положение между устойчивыми общностями

Каналы маргинализации

миграции
    
   войны

                            
революции

стихийные 
бедствия

В чём опасность для общества?
Эти слои стремятся к «твёрдой руке», создают базу для 

антидемократических режимов.
Исключения: нередко выходцы из этих групп предприимчивы и успешны в 

профессии.



Что такое социальная группа? 

•  Социальная группа – одна из 
основных форм объединения 
людей, целью которого является 
удовлетворение потребности 
индивидов в осуществлении 
совместных, солидарных

   и скоординированных 
   действий. 

Источник фотографии: us.fotolia.com



Признаки социальной группы

наличие внутренней организации;

общая (групповая) цель деятельности;

групповые формы социального контроля;

образцы (модели) групповой деятельности;

интенсивные групповые взаимодействия;

социальное положение



Виды социальных групп



Малая группа
 Малая группа – малочисленная по составу социальная 
группа, члены которой объединены общей деятельностью и 
находятся в непосредственном устойчивом личном общении 
друг с другом, на основе чего возникают как эмоциональные 
отношения, так и особые групповые ценности и нормы 
поведения.

                                                      Признаки:
• наличие двух и более людей;
•  осуществление определенных контактов и общение между ними;
•  наличие общей цели и совместной деятельности; 
• возникновение взаимных эмоциональных и других связей;
•  проявление чувства принадлежности к данной группе; 
• осознание членами группы себя как «Мы», а других как «Они»;
•  формирование приемлемых для всех членов группы общих норм и ценностей;
•  функционирование качественной организационной структуры и системы 

руководства (власти);
•  наличие достаточного времени взаимного существования людей



Классификация малых групп
Проблема классификации социальных групп различными 
исследователями понимается по-разному. Рассмотрим 
классификацию, предложенную Г. М. Андреевой.



Словарь темы
Условные – это группы, которые объединяют людей, не являющиеся 
членами ни одной малой группы. Это группы, которые в реальной жизни 
не функционируют, а существуют лишь на бумаге: например, участковый 
врач имеет список больных своего участка, страдающих сахарным 
диабетом.
Реальные – действительно существующие объединения людей, которые 
в полном объеме соответствуют всем параметрам малой группы.
Формальные группы – существующие в рамках признаваемых 
официально организаций.
Неофициальные группы возникают и существуют вне пределов 
официальных организаций.
Референтной является любая реальная или условная группа, 
являющаяся для человека особо значимой, к которой он себя 
добровольно причисляет или членом которой хочет стать.
Нереферентная группа не представляет для человека никакой 
ценности, несмотря на то, что он является ее членом.



Воздействие малой группы 
на человека

позитивное негативное
1. Человек приучается выполнять 

существующие социальные 
нормы, у него формируются 
ценностные ориентации.

2. В группе совершенствуются 
коммуникативные умения.

3. От членов группы человек 
получает информацию, 
позволяющую ему правильно 
воспринимать и оценивать себя.

4. Человек приобретает 
уверенность в себе, получает 
положительные эмоции.

1. Цели группы достигаются за счёт 
ущемления интересов 
отдельных её членов в ущерб 
интересам всего общества, т. е. 
имеет место групповой эгоизм.

2. Воздействие, которое группа 
оказывает обычно на одарённых 
творческих личностей: их 
оригинальные идеи отвергались 
большинством потому, что были 
непонятны, а сами 
неординарные личности 
сдерживались, подавлялись в 
своём развитии.



Способы реагирования человека на 
давление группы

     
     1) внушаемость – бессознательное принятие линии 
поведения, мнения группы;
     2) конформизм или приспособленчество (изменение 
человеком своего поведения, чтобы внешне 
соответствовать требованиям других людей при 
внутреннем несогласии);
     3) активное согласие (сознательное отстаивание 
интересов группы), нонконформизм (несогласие с 
большинством, отстаивание собственных интересов);
     4) нонконформизм (несогласие с большинством, 
отстаивание собственных интересов)



Конформность

Суть конформности

Внешняя конформность связана с подчинением индивида влиянию группы из-
за желания остаться ее членом. Она предполагает лишь внешнее согласие с 
группой, при котором не затрагивается внутренняя позиция человека, т. е. 
уступчивость. Внутренняя конформность связана с реальным одобрением, 
согласием человека с мнением группы, ее требованиями .

Правшей среди людей в 6 раз больше, чем 
левшей. Возможно, такое соотношение 
является результатом конформности, 
порожденной социальным воздействием?



Роль  конформности

Позитивная: 
способствует 
исправлению 
ошибочного 

мнения человека 
или его 

поведения. 

Негативная: 
мешает 

утверждению 
собственного 
независимого 
поведения или 

мнения. 



Факторы, влияющие на 
конформизм

индивидуально-психологические особенности индивида (уровень 
интеллекта, степень внушаемости, устойчивость самооценки, уровень 
самоуважения, потребность в одобрении и так далее);

микросоциальные характеристики индивида (статус и роль индивида в 
группе, значимость группы для индивида и так далее);

ситуационные характеристики (личностная значимость обсуждаемых 
проблем для индивида, уровень компетентности индивида и членов 
сообщества, принимается ли решение публично, в узком кругу или 
наедине и так далее);

половозрастные характеристики индивида



 1)  Молодёжь  как социологическое понятие.
 2)   Особенности   социального   положения   молодёжи: 
    а)  переходность   положения; 
    б) высокий уровень мобильности;
    в) освоение новых  социальных  ролей;
    г) перспективы в профессиональном и карьерном плане.
3)    Социально-психологические качества молодёжи:
    а) неустойчивость психики;
    б) внутренняя противоречивость;
    в) низкий уровень толерантности;
    г) стремление отличаться от остальных;
    д) специфическая молодёжная субкультура.
4)   Типы самодеятельности молодёжи.
5)    Неформальные молодёжные группы.

  План



Что такое молодёжь?

Молодёжь – социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе совокупности возрастных 
характеристик, особенностей социального 
положения и обусловленных тем и другим 
социально-психологических свойств, которые 
определяются общественным строем, культурой, 
закономерностями социализации, воспитания 
данного общества; современные возрастные 
границы от 14-16 до 25-30 лет.

«Молодежь счастлива тем, что у нее есть будущее»
                                                                   Н.В. Гоголь 



Особенности социального 
положения молодёжи

 Переходность  положения 

Высокий уровень мобильности
Освоение новых социальных ролей, 
связанных с изменением статуса  

Активный поиск своего места в жизни

  Благоприятные перспективы в 
профессиональном и карьерном плане



Социально – психологические 
качества

1. НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПСИХИКИ.
2. ВНУТРЕННЯЯ ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ.
3. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ.
4. СТРЕМЛЕНИЕ ВЫДЕЛИТЬСЯ.
5. СУЩЕСТВОВАНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

МОЛОДЁЖНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ.



 Основные черты молодёжной 
субкультуры

•   вызов ценностям взрослых; 
•   включение в группы сверстников; 
•   своеобразие вкусов;
•   культура досуга, а не работы 



Классификация молодёжных 
субкультур

 1) романтико – эскапистские субкультуры (хиппи, индианистыи др.)    ( Эскапизм (ескейпизм) 
(от англ. escape – бежать, спастись) – стремление личности уйти от действительности в мир 
иллюзий, фантазии в ситуации кризиса, бессилия, отчуждения);
2) гедонистическо – развлекательные (мажоры, рэйверы, рэпперы и т.п.);
3) криминальные («гопники», «люберы»);
4) анархо-нигилистические (панки, экстремистские субкультуры «левого» и «правого» толка), 
которые можно также назвать радикально – деструктивными.
5) связанные с музыкой: музыкальные фанаты, последователи культуры музыкальных стилей: 
рокеры, металлисты, панки, готы, рэперы, транс-культура.
6) отличающиеся определенным мировоззрением и образом жизни: готы, хиппи, индианисты, 
панки, растаманы, эмо.
7) связанные со спортом: спортивные фанаты, роллеры, скейтеры, стрит – байкеры, байкеры.
8) связанные с играми, уходом в другую реальность: ролевики, толкиенисты, геймеры.
9) связанные с компьютерными технологиями: хакеры, юзера, те же геймеры.
10) враждебно или асоциально настроенные группы: панки, скинхэды, гопники, люберы, нацисты, 
периодически: футбольные фанаты и металлисты.
11) религиозные объединения: сатанисты, секты, кришнаиты, индианисты.
12) группы современного искусства: графиттеры, брейк-дансеры, просовременные художники, 
скульпторы, музыкальные группы, фурри.
13) элита: мажоры, рейверы.
12) социально-активные: общества защиты истории и окружающей среды, пацифисты



Трудности социализации

1) несовпадение высокого уровня притязаний и низкого социального 
статуса тинейджеров, который задан их возрастом; 

2) несовпадение старого стиля родительства, ориентированного на то, 
что для матери сын или дочь всегда остаётся ребёнком, и новых 
потенциальных возможностей тинейджеров, связанных с 
психофизиологическим повзрослением; 

3) противоречием между усилившейся ориентацией на 
самостоятельность и усилившейся зависимостью от мнения и 
поведения сверстников



План

1. Понятие «этническая общность».
2. Различные подходы (теории) к пониманию сущности    этносов, их 
происхождения:
   а) естественно-биологический   или расово - антропологический 
подход;
   б) марксистская теория;
   в) социокультурный подход;
   г) пассионарная  теория этногенеза  Л. Н. Гумилева.
3. Виды этнических общностей:
   а) род;
   б) племя;
   в) народность;
   г) нация.
4. Предпосылки складывания этноса.



Понятие «этническая 
общность»

Этническая общность – это исторически 
сложившаяся на определённой территории 
устойчивая совокупность людей (племя, 
народность, нация, народ), обладающих 
общими чертами и стабильными 
особенностями культуры, языка, 
психического склада, самосознанием и 
исторической памятью, а также осознанием 
своих интересов и целей, своего единства, 
отличия от других подобных образований.

Источник иллюстрации: http://adyg19th.ru/



Различные подходы (теории) к пониманию сущности этносов, их происхождения
Наименование подхода (теории) Его сущность

Естественно-
биологический   или расово - 
антропологический подход

Признает неравенство человеческих рас, культурное 
превосходство европеоидной расы. Несовершенство 
расовых признаков - основа культурной отсталости наций 
и народностей.

Марксистская теория Провозглашает экономические отношения в качестве 
главной основы формирования нации. Признает право 
наций на самоопределение вплоть до отделения, идею их 
полного равноправия, пролетарский интернационализм.

Социокультурный подход Рассматривает этнические общности как компоненты 
социальной структуры общества, раскрывая их тесную 
связь с социальными группами и различными 
социальными институтами. Этническая общность — 
важный источник самодвижения и саморазвития.

Пассионарная  теория 
этногенеза  
Л. Н. Гумилева 
(происхождение, развитие 
этноса)

Рассматривает этнос как природное, биологическое, 
географическое явление, как результат адаптации Этнос – 
феномен биосферы, а не культуры.  Пассионарность — 
определенная характеристика поведения и природных 
свойств человека.  Пассионарии — особо энергичные, 
одаренные, талантливые люди.



Виды этнических 
общностей
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Род – группа кровных родственников, ведущих своё происхождение по 
одной линии (эпоха первобытных обществ).

Племя – совокупность родов, связанных между собой общими чертами 
культуры, осознанием общего происхождения, а также общностью 
диалекта, единством религиозных представлений, обрядов (эпоха 
первобытных обществ).

Народность – исторически сложившаяся общность людей, 
объединяемая общей территорией, языком, психическим складом, 
культурой (период рабовладения и капитализма).

Нация – исторически сложившаяся общность людей, 
характеризующаяся развитыми экономическими связями, общей 
территорией и общностью языка, культуры, этнического самосознания 
(начиная с капитализма).



Предпосылки
 складывания этноса

1. Общность территории (с формированием этноса этот 
признак утрачивает главное значение и может совсем 
отсутствовать).

2. Общность языка (но этот признак не является 
универсальным, например, США).

3. Духовная культура (более устойчивый признак).
4. Этническое самосознание – чувство принадлежности к 

определённому этносу, осознание своего единства и отличия 
от других этнических групп.



Самые многочисленные народы России 
(тыс.чел)

Русски
е

115889
Татар

ы
5554 Украинцы

2943 Башкир
ы

1673
Чуваш

и
1637

Чечен
цы

1360

Армян
е

1130

Морд
ва

843
Белорус

ы
808

Аварц
ы

814



План

1. Понятие «межнациональные отношения».
2. Уровни межэтнических отношений.
3. Тенденции развития межэтнических отношений:
    а) межнациональная дифференциация;
    б) межнациональная интеграция.
4. Причины межнациональных конфликтов.
5. Типы межнациональных конфликтов:
    а) государственно – правовой;
    б) этнотерриториальный;
    в) этнодемографический;
    г) социально – психологический.
6. Межнациональные конфликты в России.
7. Национализм и его крайние формы проявления.
8. Пути разрешения межнациональных конфликтов.



Понятие «межнациональные 
отношения» 

Межэтнические (межнациональные) отношения – отношения между 
этносами (народами), охватывающие все сферы общественной жизни. 
Изучает наука – этнология.

Разновидности межэтнических 
взаимоотношений: 
1) отношения между 
национальностями внутри 
государства; 
2) отношения между разными 
нациями - государствами.

Формы межнациональных отношений:
1) мирное сотрудничество;
2) этнический конфликт.

Картинка: www.chirkofff.com



Уровни межэтнических 
отношений

Таблица: Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 
Профильный уровень: 11 класс. – М.: ВАКО. Картинки: images.yandex.ru



Тенденции развития межэтнических
 отношений



Межнациональный конфликт

Таблица: Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. – М.: ВАКО. 



Иллюстрация: http://old.kpe.ru/rating/world/1569/ 



Источник карты: http://geo.1september.ru/2007/23/17.htm





Что такое национализм в современной 
России?

Источник иллюстрации: 
http://republic.com.ua/world.php?id_show=19738



Формы национализма

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

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

� Сегрегация (от позднелат. segregatio – отделение) – политика 
принудительного отделения какой-либо группы населения по расовому или 
этническому признаку, одна из форм расовой дискриминации. 

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



Формы национализма
� Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedo – убиваю) – одно из тягчайших 

преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения по расовым, 
национальным, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание 
жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение 
этих групп, равно как и меры по предотвращению деторождения в их среде (биологический 
геноцид). Такие преступления совершались в массовых масштабах гитлеровцами во время 
2-й мировой войны, особенно против славянского и еврейского населения.

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

� Сепаратизм (франц. separatisme от лат. separatus – отдельный) – стремление к 
отделению, обособлению; движение за отделение части государства и создание нового 
государственного образования (сикхи, баски, тамилы) или за предоставление части 
страны автономии.

� Ирредентизм (от итал. irredento – неосвобожденный) – 1) идея воссоединения с основным 
ядром нации (ирландцы в Ольстере); 2) политическое и общественное движение в Италии 
в конце 19 – начале 20 вв. за присоединение к Италии пограничных земель Австро-Венгрии 
с итальянским населением – Триеста, Трентино и др.



           Пути разрешения 
межнациональных конфликтов

1. Осознание всеми людьми неприемлемости насилия, выработка 
уважения к национальным чувствам всех этнических групп, народов.

2. Проведение лояльной, продуманной политики учета интересов всех 
народов и народностей.

3. Создание эффективно действующих международных комиссий, 
советов, других организаций для мирного решения национальных 
споров.

4. Представление национально-культурной автономии всем 
желающим национальным меньшинствам, что позволит им сохранять 
свои обычаи, язык, культуру в целом.



План

 1. Понятие «национальная политика».
 2. Национальный вопрос в Конституции РФ.
 3. Концепция государственной национальной политики:
     а)направления национальной политики;
     б)основные принципы государственной национальной политики.



Понятие «национальная 
политика»

Национальная политика в Российской Федерации представляет 
собой систему мер, направленных на обновление и дальнейшее 
эволюционное развитие национальной жизни всех народов России в 
рамках федеративного государства, а также на создание 
равноправных отношений между народами страны, формирование 
демократических механизмов разрешения национальных и 
межнациональных проблем. 

Документами, определяющими национальную политику в нашей 
стране, являются:
�  Конституция РФ;
� «Концепция национальной политики Российской Федерации», 

принятая в 1996 г.



Конституция Российской 
Федерации

ст. 2, 19: 
гарантирует 
права и 
свободы 
человека 
независимо от 
национальнос
ти, их 
равенство, 
понимание, 
соблюдение и 
защиту

ст. 26: 
каждый вправе 
пользоваться 
родным 
языком, 
свободно 
выбирать 
язык общения, 
воспитания, 
обучения, 
творчества

ст. 68: на всей 
территории 
РФ 
государственны
й язык – 
русский; 
республики 
вправе 
устанавливать 
свои 
государственны
й языки, 
употребляемые 
наряду с 
русским

ст. 13, 29: 
запрещаются 
действия, 
направленные 
на 
насильственное 
изменение основ 
конституцион
ного строя и 
нарушение 
целостности 
РФ, пропаганда 
расового, 
национального 
или языкового 
превосходства



Направления национальной 
политики

развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное 
сочетание самостоятельности субъектов Россий ской Федерации и 
целостности Российского государства;

развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, 
укрепление духовной общности россиян;

обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных 
народов и национальных меньшинств;

достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и 
согласия на Северном Кавказе; поддержка соотечественников, проживающих в 
государствах — участниках Содружества Независимых Государств, а также в 
Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, содействие развитию их 
связей с Россией



Основные принципы 
национальной политики

равенство прав и свобод 
человека и гражданина 
независимо от его расы, 
национальности, языка;
запрещение любых форм 
ограничения прав граждан по 
признакам социальной, расовой, 
национальной, языковой или 
религиозной принадлежности;
сохранение исторически 
сложившейся целостности 
Российской Федерации;
равноправие всех субъектов 
Российской Федерации во 
взаимоотношениях с 
федеральными органами 
государственной власти;гарантия прав коренных 
малочисленных народов;право каждого гражданина 
определять и указывать свою 
национальную принадлежность 
без всякого принуждения;содействие развитию 
национальных культур и языков 
народов РФ;своевременное и мирное 
разрешение противоречий и 
конфликтов;

запрещение деятельности, 
направленной на подрыв 
безопасности государства, 
возбуждение социальной, 
расовой, национальной и 
религиозной розни, ненависти 
либо вражды;

защита прав и интересов 
граждан РФ за её пределами, 
поддержка соотечественников, 
проживающих в зарубежных 
странах



             План

1. Понятие «социальный конфликт».
2. Структура социального конфликта.
3. Стадии прохождения конфликта:
    а) предконфликтная;
    б)конфликтная;
    в) послеконфликтная.
4. Виды конфликтов.
5. Разрешение конфликта.
6. Стратегия и тактика в конфликте:
    а)избегание;
    б) конкуренция;
    в) приспособление;
    г) сотрудничество;
    д) компромисс.
7. Разрешение конфликта:
    а) переговоры;
    б) медиация;
    в) арбитраж.



Понятие «социальный 
конфликт»

       Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – 
1) спор, столкновение конкурирующих сторон (людей или социальных групп) за 

владение чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами; 
2)  особое взаимодействие индивидов, групп и объединений при столкновении их 

несовместимых взглядов, позиций и интересов; 
3)  конфронтация социальных групп по поводу многообразных ресурсов 

жизнеобеспечения. 
Социальный конфликт - конфликт, причиной которого являются разногласия 
социальных групп или личностей при расхождении во мнениях и взглядах, 
стремлении занять лидирующее положение; проявление социальных связей людей.

Картинки: 
http://seljava.blogspot.com/2010/09/blog-post.html;  http://mlma-net.taba.ru/calendar/all/2010/06/27/



 Структура социального 
конфликта

субъекты

объект

1) оппоненты, или противоборствующие 
стороны; 

2)  вовлечённые группы; 
3)   заинтересованные группы (косвенно 
влияют на ход конфликта)

дефицитный ресурс (или контроль 
над таким ресурсом)



Стадии прохождения конфликта

Предконфликтная Конфликтная Послеконфликтная

Период, в течение 
которого 
накапливаются 
противоречия 

Совокупность
определённых 
действий. 
Характеризуется 
столкновением 
противоборствующих 
сторон

Принимаются меры 
для окончательного 
устранения 
противоречий, снятие 
социально – 
психологической 
напряжённости



Виды конфликтов

критерий виды конфликтов
по длительности долгосрочные, краткосрочные, разовые, затяжные и 

повторяющиеся
по источнику 
возникновения

объективные, субъективные и ложные

по форме внутренние и внешние

по характеру развития преднамеренные и спонтанные

по объёму, масштабу глобальные, локальные, региональные, групповые и 
личностные

 по используемым средствам насильственные и ненасильственные

по влиянию на ход развития 
общества

прогрессивные и регрессивные

по сферам общественной 
жизни

экономические, политические, межэтнические, семейно - 
бытовые, культурные и социальные 



Разрешение конфликта

Полное разрешение, при 
котором происходит 

психологическая 
перестройка: «образ 

врага» 
трансформируется в 

«образ партнёра»

Частичное разрешение: 
изменяется только 

внешняя форма 
конфликта, но 

сохраняются причины, его 
породившие

Картинка: http://subscribe.ru/archive/culture.mystery.progizn/201101/16134138.html
 



Стратегия и тактика в 
конфликте

Стратегия
и тактика

Характеристика и анализ

избегание
(уход)

Это реакция на конфликт, выражающаяся в игнорировании или 
фактическом отрицании конфликта. Избегание отличается минимальной, 
практически нулевой степенью настойчивости в удовлетворении 
собственных интересов.

конкуренция 
(борьба)

Стремление к доминированию и в конечном счете устранение одной из 
сторон в конфликте. Конкуренция характеризуется максимальной 
настойчивостью в удовлетворении собственных интересов.

приспособление Уступка противоположной стороне в достижении ее интересов вплоть до 
их полного удовлетворения и отказа от своих интересов.

сотрудни-
чество

Стремление к интеграции интересов всех участников конфликта. В 
содержание интересов каждой из сторон входит удовлетворение основных 
интересов другой стороны. Сотрудничество соединяет максимальную 
настойчивость в удовлетворении как собственных интересов в конфликте, 
так и интересов другой стороны.

компромисс Взаимные уступки, согласие на частичное удовлетворение собственных 
интересов в обмен на достижение частных интересов другой стороны.



Разрешение конфликта
   переговоры                 медиация                    арбитраж

� Переговоры - это процесс, при котором стороны пытаются разрешить 
конфликт путем непосредственного обсуждения между собой. 

� При медиации в процесс вступает третья сторона - посредник, цель 
которого помочь первым двум договориться. Выслушивая стороны и 
помогая их общению, медиаторы стараются способствовать нахождению 
сторонами решения типа «выигрыш-выигрыш». И хотя медиатор берет 
на себя ответственность за процесс, оппоненты все же контролируют 
предмет дискуссии и ее исход.

� В случае арбитража третья сторона контролирует не только процесс,
      но и исход. Арбитры решают, что именно сторонам необходимо
      сделать для разрешения конфликта, и обычно наделены властью,
      способной принудить стороны выполнить соответствующее решение.



План

1. Понятие «социальная норма».
2. Признаки социальных норм.
3. Виды социальных норм:
    а) обычаи;
    б) традиции;
    в) нормы морали;
    г) правовые нормы;
    д) религиозные нормы;
    е) политические нормы;
    ж) эстетические нормы.
4. Функции социальных норм.

5. Способы регулирования поведения:
    а) дозволение;
    б) предписание;
    в) запрет.
      

Картинка: http://vyatmama.ru/news/14



Понятие «социальная норма»

В социологии под социальными нормами понимаются 
предписания, требования, рекомендации и ожидания, образцы 
поведения, которым должно соответствовать поведение людей. 
Нормы определяют должное, социально одобряемое, допустимое, 
а также то, от чего следует воздерживаться.



Виды 
социальных 

НОРМ

Их характеристика Примеры социальных норм

Обычаи Одобренные обществом образцы массовых 
действий, которые рекомендуется выполнять

Празднование Нового года в 
ночь на 1 января и др.

Традиции Ценности, нормы, образцы поведения, идеи, 
общественные установки и т. д.» 
унаследованные от предшественников. 
Традиции относятся к культурному наследию; 
они, как правило, почитаются большинством 
членов общества

Регулярные встречи 
выпускников учебного 
заведения и др.

Нормы
морали

Правила поведения, в которых выражаются 
представления людей о хорошем или плохом, о 
добре и зле и т. д. Соблюдение моральных 
правил обеспечивается авторитетом 
коллективного сознания, их нарушение 
встречает осуждение в обществе

«ПОСТУПАЙ ПО ОТ- НОШЕНИЮ К 
ДРУГИМ ТАК, КАК ТЫ ХОТЕЛ БЫ, 
ЧТОБЫ ОНИ ПОСТУПАЛИ ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ТЕБЕ» (ЗОЛОТОЕ 
ПРАВИЛО НРАВСТВЕННОСТИ) И ДР.

Правовые
нормы

Формально определенные правила поведения, 
установленные либо санкционированные 
государством и поддерживаемые его 
принудительной силой; правовые нормы 
выражены в официальной форме.

«ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОПАГАНДА 
СОЦИАЛЬНОГО, РАСОВОГО, 
НАЦИОНАЛЬНОГО, РЕЛИГИОЗНОГО 
ИЛИ ЯЗЫКОВОГО ПРЕВОСХОДСТВА 
(КОНСТИТУЦИЯ РФ, СТ. 29) 



ВИДЫ 
социальных 

норм 
ИХ характеристика Примеры социальных норм

Религиозные
нормы

Правила поведения» сформулированные в текстах 
священных книг либо установленные религиозными 
организациями. По содержанию многие из них» 
выступая как нормы морали» совпадают с нормами 
права» закрепляют традиции и обычаи. Соблюдение 
религиозных норм поддерживается моральным 
сознанием верующих и религиозной верой в 
неизбежность кары за грехи — отступление от этих 
норм

«НИКОМУ не воздавайте злом за 
зло, заботьтесь о добром 
между всеми людьми... Не 
мстите за себя, возлюбленные, 
а дайте место Гневу Божию» 
(Новый Завет. Послание к 
римлянам, гл. XII) и др.

Политические
нормы

Правила поведения, которые регулируют 
политическую деятельность, отношения между 
гражданином и государством, между социальными 
группами. Они находят отражение в законах» 
международных договорах, политических 
принципах» моральных нормах

НАРОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ 
ВЛАСТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННО, А 
ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ 
государственной власти и 
органы местного 
самоуправления » 
(Конституция РФ» ст. 3, п. 2) и 
др.

Эстетические 
нормы

Закрепляют представления о прекрасном и 
безобразном не только в художественном 
творчестве, но и в поведении людей на производстве 
и в быту. Носят, как правило, конкретно-
исторический характер

Разработанная древнегреческим 
скульптором Поликлетом 
система идеальных пропорций 
человеческого тела, ставшая 
нормой в эпоху Античности и 
др.

Виды социальных норм



Виды норм по степени 
обязательности

побуждающие

 запрещающие

 императивные (лат. imperativus - 
повелительный)

рекомендательные
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Функции социальных норм

•регулируют общий ход социализа-ции 

•интегрируют личность в социальное окружение

•служат образцами, эталонами соответствующего поведения 

•контролируют отклоняю-щееся поведение



Социальные нормы

дозволени
е

предписан
ие

запрет

Способы регулирования 
поведения

указание на 
варианты 
поведения, которые 
желательны, но не 
обязательны

указание на 
требуемое 
действие

указание на 
действия, которые не 
следует совершать 



План

1. Понятие «социальный контроль».
2. Виды социального контроля:
        а) внешний
        б) внутренний
3. Санкции и их виды:
       а) позитивные и негативные;
       б) внешние и внутренние.
4. Роль социального контроля в жизни 
общества.

Картинки: http://bayun.ru/mult/Samokontrol`.html, 
http://ria.ru/science/20101223/312423250.html
  



Понятие «социальный 
контроль»

Социальный контроль – механизм регуляции отношений 
индивида и общества с целью укрепления порядка и стабильности 

общества. 

в широком 
смысле слова

Совокупность всех видов контроля: нравственного, 
государственного и др.

в узком 
смысле слова

Контроль общественного мнения, гласность 
результатов и оценок деятельности и поведения 

людей.



Элементы социального 
контроля

социальные 
нормы санкции

формальные неформальные

Реакция на поведение 
человека или группы

Установленное правило 
поведения

Негативные – наказание за преступление 
закона или нарушение административного 
порядка. Позитивные – поощрения со 
стороны официальных организаций.

Негативные – осуждение за поступок со 
стороны общества. Позитивные – одобрение 
неофициальных лиц.



Формы социального контроля

Социальный контроль

внутренний 
(самоконтроль) внешний

Самостоятельное 
регулирование поведения

Совокупность институтов и механизмов, 
гарантирующих соблюдение обшепринятых 

норм поведения и законов

Неформальный – основан на 
одобрении или осуждении со 
стороны группы и общества

Формальный 
(институциональный) – 
основан на поддержке 
действующих социальных 
институтов



Методы социального 
контроля

метод его сущность

Изоляция Установление непроходимых перегородок между 
девиантом и всем остальным обществом без каких-либо 
попыток исправления или перевоспитания его

Обособление Ограничение контактов девианта с другими людьми, но 
не полная его изоляция от общества; такой подход 
допускает исправление девиантов и их возвращение в 
общество, когда они будут готовы вновь выполнять 
общепринятые нормы

Реабилитация Процесс, в ходе которого девианты могут 
подготовиться к возвращению к нормальной жизни и 
правильному исполнению своих социальных ролей в 
обществе



План

1. Почему невозможна 
абсолютная свобода? 
2. Свобода как познанная 
необходимость. 
3. Свобода и 
ответственность. 
4. «Свобода от» или 
«свобода для». 
5. Свободное общество. 

Зигмунд Фрейд
   (1856 -1939) 



Свобода в деятельности человека
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Свобода в деятельности 
человека

Таблица: Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 10 класс. – М.: ВАКО. 



1. Понятие «оклоняющееся поведение».
2. Проявления отклоняющегося поведения:
   а) на уровне личности;
   б) на уровне малых групп;
   в) в деятельности государственных 
              и общественных организаций.

3. Типы девиантного поведения.
4. Особенности девиантного поведения.
5. Функции девиантного поведения.
6.   Причины девиантного поведения.
7.   Преступность:
     а) что такое преступность;
     б) виды преступности;
     в) организованная преступность. 

План

Рисунок: http://psy.1september.ru/2000/30/2_3.htm 
 



Отклоняющееся поведение

Поведение, которое не согласуется с нормами, не 
соответствует тому, чего ждет от человека 
общество, называется отклоняющимся 
(девиантным - от лат. deviation — отклонение ) 
поведением.

     Проявления отклоняющегося поведения

Таблица: Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. – М.: ВАКО. 



Типы девиантного поведения

Делинквентный (от лат. delictum 
- проступок, англ. - delinqvency - 
правонарушение, провинность) - 
антиобщественное 
противоправное поведение 
индивида, воплощенное в его 
поступках (действиях или 
бездействии), наносящих вред как 
отдельным гражданам, так и 
обществу в целом. 

Аддиктивный проявляется в 
стремлении ухода от реальности 
путем искусственного изменения 
своего психического состояния 
посредством приема 
психоактивных веществ или 
фиксацией внимания на 
отдельных видах деятельности с 
целью развития интенсивных 
эмоций.

Патохарактерологический и психопатологический  базируются на 
поведенческих и психических расстройствах и являются отражением 
"болезненного противостояния" личности и реальности, искаженно 
воспринимаемой в связи с психической патологией.  

 
Источник  информации: Клиническая психология. Словарь / Под ред. Н.Д. Твороговой. — М.: ПЕР СЭ, 2007.  



Особенности девиантного 
поведения

1) его относительность (то, что для одной группы 
является девиацией, для другой – норма; например, 
интимные отношения в семье – норма, в трудовом 
коллективе – девиация); 

2)  исторический характер (то, что считалось 
девиацией прежде, теперь – норма, и наоборот; 
например, частное предпринимательство в советское 
время и в наши дни); 

3)   амбивалентность (девиация бывает положительной 
(героизм) и отрицательной (лень)



Социально значимые функции
 девиантного поведения

способно усиливать подчинение нормам (наказание или 
порицание является фактором, заставляющим большинство 
людей стремиться к нормативному поведению)

девиация позволяет точнее определить критерии (границы) нормы 
(что хорошо – что плохо, что можно – чего нельзя) и вооружить 
ими других людей

девиация способствует усилению сплоченности группы, 
стремящейся защитить себя от девиантов 

девиация – фактор социальных изменений (во-первых, потому, что отклонение 
от нормы – это сигнал о неблагополучии в обществе, которое следует 
устранить; во-вторых, потому, что указывает на произошедшие в обществе 
изменения и необходимость пересмотра устаревших норм)



Причины отклонений

Таблица:  Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах: Пособие для учащихся 10 – 11 – х классов общеобразовательных учреждений и   
абитуриентов/А.В. Махоткин, Н.В. Махоткин. – М.: Эксмо, 2006. 



Оценка отклонений

Таблица:  Махоткин А.В. Обществознание в схемах и таблицах: Пособие для учащихся 10 – 11 – х классов общеобразовательных учреждений и   
абитуриентов/А.В. Махоткин, Н.В. Махоткин. – М.: Эксмо, 2006. Картинка: http://www.free-time.in.ua/your_house.html?start=200



Преступность

Преступность - проявление отклоняющегося 
поведения, наносящее наибольший вред и ущерб 

обществу.

Схемы: Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. – М.: ВАКО.
Картинка: http://mospravda.ru/author/temnaya-anastasiya/
 



Организованная преступность

❑ Два или более человек.
❑ Группа построена по принципу иерархии, в ней действуют 

определенные нормы поведения. 
❑ Существует своя материально-техническая база: капитал, 

автотранспорт, средства связи и вооружение. 
❑ Группа имеет каналы для отмывания денег. 
❑ Наличие коррупции. 
❑ Раздел сфер влияния между отдельными группировками.

Признаки   организованной группы



План

 1. Понятие «социальная роль».
2. Виды социальных ролей:
     а) психоматические;
     б) психодраматические;
     в) социальные.
3. «Ролевой набор».
4. Нормативная структура социальных ролей.
5. Виды ролевых конфликтов.
4. Способы разрешения ролевых конфликтов:
     а) рационализация ролей;
     б) разделение ролей;
     в) регулирование ролей. 
5. 

Картинка: http://legeirknb3.ltd.ua/referat-na-temu-socialniy-status.html
 



Понятие «социальная роль»

Социа́льная роль — модель поведения человека, 
объективно заданная социальной позицией личности в 
системе социальных , общественных и личных отношений. 
Другими словами, социальная роль — «поведение, которое 
ожидается от человека, занимающего определенный 
статус».



Социальные роли

психомати-
ческие

поведение личности зависит от биологических 
потребностей, культуры человека

психодрама-
тические

поведение личности зависит от требований 
социального окружения

социальные
личность ведёт себя так, как этого ожидают 
от представителя той или иной социальной 
категории

Рисунок: http://www.elemtede.ru/blog/brritva/о-мафии-и-социальной-психологии
 



«Ролевой набор»

Ролевой набор - несколько социальных ролей, 
ассоциируемых с одним статусом

основные 
(типичные): 
семейно – 
бытовые, 
профессиональные, 
общественно - 
политические

ситуационные: 
пассажир, пешеход, 
покупатель, 
зритель и т. д .

Ролевой набор формирует набор социальных отношений



Нормативная структура 
социальных ролей

❑ описание типа поведения, соответствующего данной  
роли 

❑ предписания, или нормы, определяющие требования к 
выполнению той или иной роли

❑ оценка выполнения данной роли
❑ меры поощрения или наказания, стимулирующие 

правильное выполнение роли

    социальная роль     ≠     реальное ролевое поведение



Виды ролевых конфликтов
❑ внутриролевые конфликты – это конфликты, при которых 

требования одной и той же роли противоречат друг другу (так, 
роль родителей предполагает не только доброе, ласковое 
обращение с детьми, но и требовательность, строгость по 
отношению к ним);

❑ межролевые конфликты – конфликты, возникающие в 
ситуациях, когда требования одной  роли  противоречат 
требованиям другой (например, требования основной работы 
женщины могут прийти в противоречие с выполнением ею 
домашних обязанностей);

❑  личностно-ролевые конфликты – конфликтные ситуации, 
когда требования  социальной   роли  противоречат интересам 
и жизненным устремлениям личности (например, когда работа 
не позволяет человеку раскрыть и проявить свои способности)

Картинки: «Отцы и дети» - http://enisei.aif.ru/issues/598/05_01?print; «Работа – уныние» - http://marketgid.ru/pnews/704318/
 



Способы разрешения ролевых 
конфликтов

❑ Рационализация ролей:
� усиление эмоционально-положительной реакции на 

одну роль и негативных эмоций по отношению к 
другой роли; 

� бессознательный поиск отрицательных сторон    
желаемой, но недостижимой роли.

❑ Разделение ролей – временное «изъятие», 
«выключение» из сознания обязательств одной из 
ролей;

❑ Регулирование ролей:
� формальная процедура отказа от социальной 

ответственности за одну из ролей; 
�  осознанный способ решения ролевого конфликта 

путем перекладывания ответственности за его 
последствия на других.



План

1. Понятия «социализация», «индивид».
2. Виды социализации:
     а) первичная социализация;
     б) вторичная социализация.

3. Агенты и институты социализации:
     а) агенты первичной социализации;
     б) агенты и институты  вторичной социализации.

4. Факторы социализации:
     а) мегафакторы;
     б) макрофакторы;
     в)  мезофакторы;
     г) микрофакторы.

5. Элементы социализации.
6. Этапы социализации.



Понятия «социализация», 
«индивид»

Социализация (от лат. socialis – общественный) – это 
процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом 
культурных норм и социального опыта, необходимых 
для успешного функционирования в обществе.

Индивид, индивидуум (от лат. individuum – атом, 
неделимое, особь) – 1) отдельный живой организм, 
особь; 2) человек как отдельное биосоциальное 
существо в среде других людей, т. е. единичный 
представитель человеческого рода.



Виды социализации

первичная вторичная

Рисунки: http://businessman.in.ua/article.php?root=1&page=5; http://blogs.privet.ru/community/concursu/63453850   



Агенты и институты 
социализации

Первичная (родители, 
братья, сестры, бабушки, 
дедушки, близкие и дальние 
родственники, приходящие 
няни, друзья семьи, 
сверстники, учителя, 
тренеры, врачи, лидеры 
молодежных группировок)

Вторичная (представители 
администрации школы, 
университета, предприятия, 
армии, полиции, церкви, 
государства, сотрудники 
телевидения, радио, печати, 
партий, суда и т.д.)

Агенты   социализации  — конкретные люди, ответственные за обучение 
культурным нормам и освоение социальных ролей.
Институты  социализации  — учреждения, влияющие на процесс  
социализации  и направляющие его.

Агенты социализации

Сф
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ера социальных 
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Агенты и институты 
социализации (сопоставление)

❑ Первичная  социализация  наиболее интенсивно происходит в 
первой половине жизни, вторичная  социализация  охватывает 
вторую половину жизни человека. 

❑ Первичная  социализация  — сфера межличностных отношений, 
вторичная сфера социальных отношений. Одно и то же лицо 
может быть  агентом  как первичной, так и вторичной  
социализации.

❑ Агенты  первичной  социализации  выполняют каждый множество 
функций (отец — опекун, администратор, воспитатель, учитель, 
друг), а вторичной — одну - две. 

❑ Среди  агентов  первичной  социализации  не все играют одинаковую 
роль и обладают равным статусом. 

❑ Функции  агентов  первичной  социализации  взаимозаменимы, а 
вторичной нет. 

❑ Агенты  вторичной  социализации  получают деньги за то, что 
выполняют свою роль, а  агенты  первичной  социализации  не 
получают.



Факторы социализации
❑ Мегафакторы (мега – очень большой, всеобщий) – космос, планета, 

мир, которые в той или иной мере через другие группы факторов 
влияют на социализацию всех жителей Земли. 

❑ Макрофакторы (макро – большой) – страна, этнос, общество, 
государство, которые влияют на социализацию всех живущих в 
определенных странах.

❑ Мезофакторы (мезо – средний, промежуточный) – условия 
социализации больших групп людей, выделяемых: по местности и 
типу поселения, в которых они живут (регион, село, горд, поселок); по 
принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой 
коммуникации (радио, телевиденье и др.); по принадлежности к тем 
или иным субкультурам. 

❑ Микрофакторы. К ним относятся факторы, непосредственно 
влияющие на конкретных людей, которые с ними взаимодействуют, - 
семья и домашний очаг, соседство, группы сверстников, 
воспитательные организации, различные общественные 
государственные, религиозные, частные организации, микросоциум. 



Элементы социализации
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10 до 20 лет)



Этапы социализации

Таблица: ://fictionbook.ru/author/aleksandr_viktorovich_voroncov/obshestvoznanie_polniyyi_spravochnik_dly/read_online.html?page=4   
Рисунок: http://school181nn.ucoz.ru/index/porjadok_postuplenija/0-52 



      План

1. Что такое семья?
2.  Классификация семей.
  3. Функции семьи.
  4. Что такое брак?
  5. Виды брака:
       а) юридический;
       б) гражданский;
       в) церковный.
  6. Порядок заключения и 
расторжения брака.
  7.Тенденции развития семьи в 
современном обществе.
   

Рисунок: http://nonasite.samomu.ru/page22.php 



Что такое семья?

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Какие бывают семьи?



Классификация семьи



Функции семьи

Деятельность семьи, имеющая определённые 
социальные последствия

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Что такое брак?

❑  признанная обществом форма отношений между 
мужчиной и женщиной с целью создания семьи; 

❑   это исторически меняющаяся социальная форма 
отношений   между мужчиной и женщиной, 
посредством которых общество упорядочивает и 
санкционирует их половую жизнь и устанавливает их 
супружеские и родственные права и обязанности; 

❑   совокупность формальных предписаний, определяющих 
права и обязанности супругов по отношению друг к 
другу, а их двоих – к своим детям, родственникам и 
обществу в целом



Виды брака



Порядок заключения брака

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Обстоятельства, препятствующие 
заключению брака (ст. 14 СК РФ)

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Брачный возраст
 (ст. 13 СК РФ)

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Основания для прекращения 
брака (ст. 16 СК РФ)

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Порядок расторжения брака
 (ст. 18 СК РФ)

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Основания расторжения барка в 
органах загса (ст. 19 СК РФ)

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Основания для расторжения 
брака в судебном порядке 

(ст. 21 СК РФ)

Схема: Семейное право. Альбом схем.  Еремичев И.А., Страунинг Э.Л. М.: Инфра-М, 2002. – 
http://ur-fak.ru/index/0-382 



Тенденции развития 
современной семьи

❑ 1. Семья утрачивает ведущие позиции в социализации 
индивидов, в организации их досуга. 

❑ 2. Самыми распространёнными в современных городах 
являются нуклеарные семьи, состоящие из родителей и их 
детей, т.е. из двух поколений. Все остальные родственники 
относятся к периферии семьи.  

❑ 3. Традиционные роли, при которых женщина вела домашнее 
хозяйство, рожала и воспитывала детей, а муж был 
хозяином и обеспечивал экономическую самостоятельность 
семьи, сменяются ролями, при которых множество женщин 
участвуют в экономическом обеспечении семьи и 
принимают равное, а иногда ведущее участие в семейных 
решениях. Развивается семья партнёрского типа.


