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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) по  направлению подготовки 

кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 39.06.01 Социологические науки, утвержденным приказом по МГУ от 23 июня 

2014 г. № 552 с внесенными изменениями, утвержденными приказом по МГУ от 31 августа 

2015 года № 831, а также в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адьюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адьюнктов), утверждёнными приказом №951 Министерства науки и 

высшего образования РФ от 20.20.2021   

1. Краткая аннотация:

Название дисциплины – Социальная структура, социальные институты и процессы 

(специальность) 

Целью дисциплины является освоение теоретико-методологических основ анализа 

социальной структуры, социальных институтов и процессов современного общества, 

методов изучения социоструктурных изменений, моделей социальной стратификации в 

условиях противоречивой динамики и трансформации социальной структуры 

современного общества, практики и технологии анализа социальной структуры, 

социальных институтов и процессов применительно к различным типам общественных 

систем и разновидностям современных обществ.  

Задачи: 

- раскрыть методологию анализа социальной структуры, социальных институтов и

процессов общества и основные теоретические взгляды на их природу и сущность;

- рассмотреть специфические методы исследования социоструктурных процессов в

современном обществе;

- развить навыки самостоятельного анализа проблем, относящихся к предметной

области теории социальной структуры;

- сформировать целостное понимание роли и места основных элементов социальной

структуры, социальных институтов и процессов в процессе функционирования и

развития общества;

- рассмотреть применение методов оценки состояния социальной структуры,

социальных институтов и процессов;

- рассмотреть способы практического применения социологической и

статистической информации для анализа состояния социальной структуры и

социальных институтов.

2. Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации

3. Научная специальность: 5.4.4. «Социальная структура, социальные институты и 
процессы»

 область науки: социологические науки 
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4. Место дисциплины (модуля) в структуре Программы аспирантуры: дисциплина 

(модуль), направленная на подготовку к кандидатским экзаменам. 

 

5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  

Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из которых 

32 часа составляет контактная работа студента с преподавателем (32 часов занятия 

лекционного типа), 76 часа составляет самостоятельная работа учащегося.  

 

6. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.  

 

Нет входных требований для освоения дисциплины специальности.
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7.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

 

№ Наименование и краткое 

содержание тем дисциплины 

Всего 

часы 

Контактна

я 

рабо

та, 

час

ы 

Самостоятельн

ая работа, 

часы 

Лекционн

ые 

занятия, 

часы 

1.  Тема 1. Особенности предметной области 

«Социальная структура, социальные институты 

и процессы». 

6 2 4 

2.  Тема 2. Общество как социетальная 

система. 

6 2 4 

3.  Тема 3. Социальная структура и 

социальные процессы. 

6 2 4 

4.  Тема 4. Социальные институты. Принципы 

классификации социальных институтов. 

6 2 4 

5.  Тема 5. Социальные институты родства, 

брака и семьи. 

6 2 4 

6.  Тема 6. Социальные институты государства, 

политики и власти. 

6 2 4 

7.  Тема 7. Религия как социальный феномен и 

институт. 

6 2 4 

8.  Тема 8. Социальные институты экономики. 6 2 4 

9.  Тема 9. Социальные институты науки и 

образования. Социальный институт 

здравоохранения. 

6 2 4 

10.  Тема 10. Социальные классы в современном 

обществе. Современные критерии 

идентификации социальных классов. 

10 2 8 

11.  Тема 11. Социальная стратификация и 

мобильность. 

6 2 4 

12.  Тема 12. Категории социального 

объединения людей. Социальные 

организации.  

10 2 8 

13.  Тема 13. Источники и виды социального 

неравенства.  

6 2 4 
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14.  Тема 14. Сущность и функции социальных 

конфликтов. 

6 2 4 

15.  Тема 15. Социальные изменения и 

социальная стабильность. 

6 2 4 

16.  Тема 16. Социальные связи и отношения.  10 2 8 

 ИТОГО 108 32 76 

 Промежуточная аттестация допуск к  
кандидатскому  минимуму 

 

 

7.2. Cодержание дисциплины 

Тема 1. Особенности предметной области дисциплины «Социальная структура, 

социальные институты и процессы». 

Актуализация проблемы социальной структуры и социальных процессов в 

современном обществе (теоретические и практические аспекты). Краткий обзор учебно-

научной (отечественной и зарубежной) литературы по проблемам социальной структуры 

и социальных процессов. Кризис мировой системы капитализма и глобальной социологии. 

Основные тренды процесса социальных изменений. К проблеме нового социологического 

мышления нового подхода в осмыслении понятий «актуальность», «современность», 

«знания», «проблема», «социология». 

Концептуальные основания курса: структура, цели, задачи, методологические 

схемы и логика построения особенности предметной области научной дисциплины 

«Социальная структура и социальные процессы». Ее место в структуре социологического 

и социально- гуманитарого знания как специальной социологической и общесоциальной 

теории. Базовые категории курса: социальная реальность, социальная система, социальная 

структура, социальные процессы, социальные технологии, социальные институты, 

социальная стратификация, социальное неравенство, социальная мобильность, социальные 

группы, социальные общности, социальный потенциал и жизнеспособность общества. 

Тема 2. Общество как социетальная система. 

Понятие «социетального» в социологии. Интерпретация категории «общества» 

классиками социологии. Основные концептуальные подходы к анализу общества в 

социологии ХХ столетия. Трактовка общества в современной отечественной социологии. 

Материальная основа возникновения и развития общества. Понятие «общественного 

производства». Естественные условия возникновения общественного производства. 

Экологический детерминизм и демографический детерминизм. Исторические условия 

жизнедеятельности общества. Роль средств и процесса труда в общественном 

производстве. Способ производства. Социально-исторический детерминизм как отражение 

специфики конкретно-исторического бытия общества. Практическая деятельность людей и 

ее социальные аспекты. Культура и нормативная регуляция поведения людей в обществе.  

Исторические виды общества. Теории информационных, технотронных и сетевых 

обществ. Дискуссия об обществе постмодерна. Концепция цифрового общества 

(цивилизации). Процесс самовоспроизводства общества и его механизмы. 

 

Тема 3. Социальная структура и социальные процессы. 
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Статические и динамические аспекты социальной жизни. Этимология понятия 

структуры и его значение для социологии. Определение социальной структуры. Условия 

существования и основные характеристики социальной структуры. Социальная структура 

и социальный факт. 

Марксистская и немарксистская традиции в трактовке социальной структуры. 

Безличные элементы социальной структуры (статусы, роли, институты, организации). 

Социальная структура как определенный способ взаимодействия индивидов. 

Разновидности социальной структуры общества. Социально-классовая структура. 

Социально-демографическая структура. Социально-конфессиональная структура. 

Территориальная структура. Социально-профессиональная структура. Классовый, 

стратификационный и синтетический подходы к анализу социальной структуры.  

Социальная структура в условиях рыночных отношений. Тенденции развития 

социальной структуры современного российского общества. 

Основные подходы к определению понятия социальный процесса в социологии. 

Типология социальных процессов. 

 

Тема 4. Социальные институты. Принципы классификации социальных институтов. 

 

Становление понятия «социальный институт» в социологии. Проблема генезиса 

социальных институтов (функциональный подход). Основные подходы к определению 

социального института в классической социологии.   

Социальный институт как одна из фундаментальных категорий современной 

социологии: трактовки зарубежных и отечественных социологов. Социальный институт 

как ведущий компонент социальной структуры общества. Основные значения термина 

«социальный институт».  

Базовые характеристики социальных институтов. Дифференциация и специализация 

институтов в процессе перехода от традиционного общества к индустриальному обществу.  

Универсальные и специфические функции социальных институтов. Категории 

явной и латентной функции социальных институтов. Основные явные функции социальных 

институтов. Понятие дисфункции социальных институтов. 

Принципы классификации социальных институтов (Г. Спенсер, Б. Малиновский, Т. 

Парсонс, Ч. Р. Миллс и др.).  

Традиционные и современные социальные институты. Институты как агенты 

социального изменения и развития. Роль социальных институтов в поддержании 

стабильности и устойчивости общества. 

 

Тема 5. Социальные институты родства, брака и семьи. 

 

Соотношение понятий «родство», «брак» и «семья». Социальные институты родства 

и брака. Предпосылки возникновения институтов родства, семьи и брака (по Б. 

Малиновскому). 

Дифференциация понятий «традиционный брак» и «сожительство». Типология 

браков. Семья как социальный институт и малая группа. Общепринятые социологические 

определения семьи и брака. Триединство отношений супружества-родительства-родства 

как ключевая особенность института семьи.  

Типологии семьи в зависимости от форм брака (моногамия, полигамия (полигиния 

и полиандрия). Дифференциация понятий семьи и брака. Брак и сожительство. Проблема 

однополых браков. Понятие родства. Типы родства по Л. Моргану. Эволюция института 

семьи в обществе.  

Классификация современных типов семей. Универсальные, специфические и 

неспецифические функции семьи в обществе. Этапы жизненного цикла семьи. 

Трансформации института семьи. Основные парадигмы (фамилистическая и 
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прогрессистская) функционирования брака и семьи в современном обществе. Условия 

стабильности и качества брака в современном обществе. 

 

Тема 6. Социальные институты государства, политики и власти. 

 

Понятие политики. Трактовка политики М. Вебером. Марксистская интерпретация 

политики. Обобщающее определение политики. Политика как сфера деятельности и 

социальный институт. Функции социального института политики. Понятие политической 

системы общества. Марксистско-ленинский, институциональный, системный и 

структурно-функциональный подходы к сущности и генезису политической системы. 

Подсистемы (структурные элементы) политической системы общества. Явные функции 

политической системы. Основания для классификации политических систем. 

Тоталитарные, авторитарные и демократические политические системы. Закрытые и 

открытые политические системы общества. 

Государство как особая форма организации политической власти и главный 

институт политической системы общества. Представления о сущности государства в 

русской общественно-политической мысли (Б.Н. Чичерин, И.А. Ильин). Концепция 

государства в трудах К. Макса и Ф. Энгельса. Современные подходы к определению 

института «государства». Признаки государства. Специфические функции социального 

института государства. Форма государства и ее основные компоненты. Монархии и 

республики. Социальное государство. Сущность правового государства. Роль 

политических партий в политической системе общества.  

Власть как движущая сила общественного развития. Инструментальный, 

марксистский, психоаналитический, системный, структурно-функциональный и 

теологический подходы к трактовке института власти. Определение категории «власть». 

Сущность и структура политической власти. Субъекты, объекты и ресурсы политической 

власти.  Разновидности власти. Государственная власть. Функции власти. Категория 

«легитимности власти»: основные подходы. Формы осуществления политической власти. 

 

Тема 7. Религия как социальный феномен и институт. 

 

Социальный феномен религии. Широкое определение религии. Социальная 

интерпретация религии. Многообразие проявления феномена религии.  

Религия как компонент социокультурной системы общества. Способы влияния 

религии на образ жизни индивидов. Религиозные рекомендации и религиозные запросы. 

Подход к феномену религии К. Маркса. Трактовка феномена религии Э. Дюркгеймом и М. 

Вебером. Современные дефиниции религии (К. Гирц). 

Религия как форма отчуждения. Категория священного. Исторические типы 

религиозных верования (анимизм, теизм, абстрактный идеал). Сущность и формы теизма 

(политеизм и монотеизм). Ценностно- нормативный и поведенческий аспекты религии. 

Многообразие религиозных организаций. Церковь, доминация и секта. Тоталитарные 

секты: сущность, виды, особенности.  

Социальные функции религии. Дисфункции современного института религии и их 

последствия. Религиозный фанатизм и религиозный фундаментализм. Теория и практика 

секуляризации. 

 

 Тема 8. Социальные институты экономики. 

Экономическая организация общества и ее исторические типы. Понятие 

экономического института. Социально-исторические предпосылки зарождения и 

становления экономических институтов. Труд, общественное производство и 

производственные отношения как основа экономических институтов. Нормативная 

структура экономических институтов (система норм, отражающих отношения 
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собственности, доминирующий тип производства, наличие типичных форм и способов 

обмена, морально-этические стандарты и нормативы поведения в сфере экономики). Виды 

экономических институтов и их характеристика. Явные и латентные функции 

экономических институтов. Институционализация теневых экономических институтов. 

 

Тема 9. Социальные институты науки и образования. Социальный институт 

здравоохранения. 

 

Система образования как объект социологического изучения. Социологические 

теории образования. Эволюция института образования. Институт образования как 

решающий элемент сознательной социализации индивидов. Явные и латентные функции 

института образования. Практические и символические функции института образования в 

современном обществе. Социальная структура системы образования. Социальная 

стратификация и система образования. Роль образования в самореализации личности. 

Знание, наука и общество. Сущность и особенности научного познания. Основные 

подходы к определению категории «наука». Классификация наук. Институционализация, 

дифференциация и специализация научного знания. Моральные императивы науки по Р. 

Мертону.  

Социальные проблемы организации науки. Проблемы управления научными 

организациями. Социальный климат науки. Роль науки в становлении цифрового общества. 

Здоровье как социальная категория. Индивидуальное и социальное здоровье. 

Социальная градация состояний здоровья и болезни. Понятие социального института 

здравоохранения. Функции и дисфункции института здравоохранения. Основные 

структурные компоненты (подсистемы) современного социального института 

здравоохранения. Специфика медицинских организаций. Социальная подсистема «врач – 

пациент» и ее особенности. Традиционные модели социальных отношений в системе «врач 

– пациент» и их трансформация в современном обществе. Сущность конфликтных 

отношений в отдельных структурных элементах института здравоохранения и их и 

социальные последствия. 

 

Тема 10. Социальные классы в современном обществе. Современные критерии 

идентификации социальных классов.  

 

Генезис понятия класс в социологии. Двухчленные схемы классовой 

дифференциации у обществоведов XVII – первой половины XVIII вв. Анализ социальных 

классов в трудах французской школы физиократов и классиков политической экономии. 

Дихотомия социальных классов (буржуазия и пролетариат) в трудах К. Маркса и Ф. 

Энгельса. Основные критерии классового деления по К. Марксу (осознание 

принадлежности к данному классу; оценка своего места в обществе в качестве 

представители данного класса; отличие себя от других классов в терминах образа и стиля 

жизни, ценностей и верований, норм и манер поведения).  

Марксистский подход к сущности социальных классов в отечественной социологии 

(АА. Богданов, Н.И. Бухарин, С.И. Солнцев и др.). Определение социальных классов В.И. 

Ленина. Социальный класс как «кумулятивное коллективное единство» по П. Сорокину. 

Идеи о «бессклассовом характере советского общества» (Т.И. Заславская, М.С. Комаров, 

О.И. Шкаратан). Классы как реальные и номинальные социальные группы.  

Характерные признаки социальных классов: классовое сознание, классовый 

конфликт и классовая идентификация.  

Традиционные и расширенные типологии социальных классов. Основные и 

неосновные классы. Определения социальных категорий высших, средних и низших 

классов. Рабочий класс. Понятие андеркласса. Соотношения понятий класс и элита в 

социологии. 
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Критерии идентификации классов в западных социологических теориях: 

материально-имущественный, социально-профессиональный и самоидентификации. 

Проблема адаптации запажных критериев идентификации социальных классов к 

особенностям российского общества. Интегральная оценка материально-имущественного 

положения по адаптированным к России показателям и критерий обеспечения индивидов 

интеллектуальными и культурными ресурсами. Функции социальных классов.  

Современные критерии идентификации и оценки численности классов.  

Особенности поведения, стиля жизни и взаимодействия социальных классов в современном 

обществе. 

 

Тема 11. Социальная стратификация и мобильность. 

 

Влияние структурного анализа на развитие представлений о социальной 

стратификации. Сущность стратификационного подхода к анализу социальной структуры. 

Теория социальной стратификации П. Сорокина. Основания стратификации. 

Экономическая стратификация. Политическая стратификация. Возрастная стратификация. 

Половая стратификация. Конфессиональная стратификация. Ценностно-символическая 

основа социальной стратификации. Ключевые принципы современного 

стратификационного анализа. Модели социальной стратификации. Многомерная модель 

социальной стратификации.  

Факторы и механизмы стратификационного деления общества. Системы социальной 

стратификации. Ключевые категории стратификационного анализа. 

Формы социальной стратификации и их динамика. Социальные функции 

стратификации в обществе. Взаимодействие личности с системой стратификации. Статус 

предписываемый и статус достигаемый. Роль власти в формировании социальной 

стратификации. Тенденции изменения социальной стратификации в России в период 

социально-экономических реформ. 

Социальная дифференциация и ее основные характеристики. 

Социальная мобильность. Формы и виды социальной мобильности. Механизмы 

социальной мобильности. Социальная мобильность в открытых и закрытых обществах. 

 

Тема 12. Категории социального объединения людей. Социальные организации. 

Сущность социального объединения людей. Виды социального объединения людей. 

Возникновение и сущность организаций. Основные подходы к определению социальной 

организации в социологии. 

Характерные признаки организаций. Социальные свойства организации. Условия 

возникновения организаций. Цель организации. Строение организаций. Основные функции 

социальных организаций. Типология социальных организаций (организационные формы). 

Формальная и неформальная организации.  

Функционирование организаций. Общественные функции организаций. 

Компоненты управления в организациях. Стили руководства организацией. Патологии 

управленческих решений в организациях (дублирование и игнорирование 

организационного порядка, демотивация и т.п.). Категории самоорганизации и 

самоуправления.  Дисфункции организаций и организационные патологии 

(бессубъектность, стагнация, неуправляемость и т.п.). Конфликты в организациях. 

Феномен бюрократии в современном обществе. Роль и функции организаций в 

современном обществе.  

Социальная группа как форма взаимодействия людей.  Формальная и неформальная 

структура социальных групп. Групповая принадлежность. Виды социальных групп. 

Первичные и вторичные социальные группы. Формальные и неформальные социальные 

группы. Концепция референтной группы и ее значение для социологии. Социально-

демографические группы. Социально-профессиональные группы.  
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Групповая динамика и методы ее социологического анализа. Лидерство в 

социальных группах. Социальное манкирование. Групповое мышление. Конформизм и 

дезиндивидуализация в социальной группе.  

Понятие социальной общности. Характерные признаки (объединяющие критерии) 

принадлежности к социальной общности. Виды социальных общностей и факторы, 

влияющие на их формирование.  

Анализ современных социальных объединений как ключ к социальной диагностике 

общества. 

 

Тема 13. Источники и виды социального неравенства. 

 

Элитарные и эгалитарные подходы к обоснованию причин социального неравенства 

людей. Индивидуальные концепции социального неравенства. Социальные концепции 

источников социального неравенства. 

Генезис понятия социального неравенства в социологии. Социологическое 

объяснение сущности социального неравенства П. Сорокиным. Социальное неравенство 

как отражение сложной социальной структуры общества и специфическая форма 

социальной стратификации. Источники социального неравенства. 

Традиционные виды социального неравенства. Сущность, причины и социальные 

показатели экономического неравенства. Современные виды социального неравенства. 

Неравенство власти. Неравенство профессий. Неравенство доступа. Концепция 

«неравенства жизненных шансов и гражданских прав людей» Р. Дарендорфа. 

Социальное неравенство как глобальная социальная проблема. Несправедливое 

распределение материальных и человеческих ресурсов в глобальном сообществе. 

Национальные особенности социального неравенства в России. 

 

Тема 14. Сущность и функции социальных конфликтов. 

Общепринятое определение понятия социального конфликта. Место конфликтной 

проблематики в общетеоретических концепциях социологов. Узко специальные 

исследования социальных конфликтов. Социальный конфликт как вид социальной борьбы 

между элементами социальной структуры общества. 

Социальный конфликт как особая форма социального взаимодействия. 

Социологические подходы к определению источников социального конфликта (Л. Козер, 

Р. Дарендорф и др.). Явные и латентные функции социального конфликта. 

Уровни проявления социальных конфликтов (социальной организации, 

межличностный, внутригрупповой, межгрупповой, общесоциальный). Структура 

социального конфликта. Понятие конфликтной ситуации. Структурные границы 

конфликтной ситуации. Суть конфликтного взаимодействия.  

Объект социального конфликта. Реалистические и нереалистические конфликты. 

Предмет социального конфликта. Стороны конфликтного взаимодействия. Основные и 

косвенные участники конфликтного взаимодействия и их функции.   

Динамика (этапы развития) социального конфликта (предконфликтный период, 

собственно конфликт, завершение конфликта, послеконфликтный период). Социальная 

напряженность как предпосылка социального конфликта. Виды урегулирования 

социального конфликта. Институционализация социального конфликта. Явные и 

латентные функции социальных конфликтов. 

 

Тема 15. Социальные изменения и социальная стабильность. 

 

Масштабные общественные преобразования как импульс развития социологической 

науки. Понятие социальной динамики. Природа и сущность социальных изменений. 

Социальное изменение и социальное развитие. Факторы социальных изменений. 
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Синтетические теории социально-исторических изменений. Представления о циклическом 

развитии общества. Циклические концепции социальных изменений (О. Шпенглер, А. 

Тойнби, Ш. Эйзенштадт, Н.Я. Данилевский, Л.Н. Гумилев, Н.Д. Кондратьев). 

Классификация социальных изменений по характеру и внутренней структуре. 

Понятия «социальной эволюции» и «эволюционных социальных изменений». Концепция 

социальной эволюции Г. Спенсера. Эволюционная цепочка Э. Дюркгейма. Характерные 

черты эволюционных социальных изменений.  

Революционные социальные изменения. Ключевые признаки революционных 

изменений. Социальные предпосылки революций. Основные подходы к направленности 

социальных изменений в современных социологических теориях: эволюционная (Т. 

Парсонс, Р. Белла) и революционная (Э. Ледерер, Т. Скокполл, Ч. Тилли и др.) парадигмы. 

Дифференциация понятий «социальная трансформация», «социальное 

преобразование» и «социальная реформа». Сущность и этапы процесса социального 

реформирования. Социальное развитие и социальный прогресс. 

Проблема стабильности современного общества. Источники социального 

напряжения. Пути достижения социальной стабильности. 

 

Тема 16. Социальные связи и отношения. 

 

Социальные связи как фундамент общественной жизни. Взаимодействие индивидов 

как исходный момент образования социальных связей. Классификация социальных связей 

по функциональной нагрузке. Классификация социальных связей по характеру, 

организации и происхождению. Традиционные (классические) социальные связи 

(половозрастные, брачно-семейные, поселенческие, этнические, бытовые и т.п.) и 

нетрадиционные социальные связи.  

Два уровня организации социальных связей. Социальные отношения как высший 

уровень организации социальных связей. Условия возникновения и природа социальных 

отношений.  

Категории, характеризующие типы и сущность социальных отношений.   

Социальный контроль, его роль и структура. Механизм социального контроля. 

Криминализация и «теневизация» социальных отношений. Социальная норма и 

патология. Отклоняющееся поведение (девиантность) как результат дезорганизации 

социальной системы. Теории девиантного поведения. Социальные характеристики 

(признаки) девиации. Виды девиантного поведения. Деликвентное поведение. Границы 

девиантного, деликвентного и преступного поведения. Наркотизм как девиация и 

преступление. Понятие «преступления». Виды преступлений. Организованная 

преступность. Феномен коррупции. Социальные причины преступности. Социальные 

факторы, способствующие криминализации общества. Проблема нравственной и 

социальной деградации населения. 

 

Критерии оценивания на экзамене 

 

Отлично Ответ логически выстроен, 

демонстрируется хорошее знание 

литературного русского языка. Аспирант 

свободно владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, ссылается на необходимые 

источники, свободно ориентируется в них, 

при необходимости подкрепляет свой 

ответ данными, даёт исчерпывающие 
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ответы на основные и дополнительные 

вопросы. 

Хорошо Ответ логически выстроен и изложен на 

хорошем русском языке. Аспирант хорошо  

владеет  необходимыми  источниками  и   

литературой, ориентируется в них , 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, даёт 

хорошие ответы на основные и 

дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно В ответе отсутствует явная логика, он 

излагается на приемлемом русском языке. 

Аспирант владеет лишь основными 

источниками и литературой, 

ориентируется в некоторых из них, 

использует при ответе отдельную 

специализированную лексику, даёт 

удовлетворительные ответы на 

вопросы в билете, но не может ответить на 

дополнительные вопросы. 

Неудовлетворительно  Ответ излагается бессистемно, речь 

несвязная. Аспирант не владеет в полной 

мере даже основными источниками и 

литературой, не 

ориентируется в них, при ответе не 

использует специализированную 

лексику, даёт неудовлетворительные 

ответы на вопросы в билете, а также 

не может дать удовлетворительные ответы 

на дополнительные вопросы. 

 

 

8. Образовательные технологии. 

Проводятся лекции с использованием мультимедийной техники; лекции-демонстрации 

и т.д. 

 

9. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю): 

Аспирантам предоставляется программа курса, план занятий и задания для 

самостоятельной работы, презентации к лекционным занятиям. 

 

10. Ресурсное обеспечение: 

Перечень основной и вспомогательной учебной литературы ко всему курсу 

 

Основная 

литература: 
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1. Гидденс Э., Саттон Ф. Основные понятия социологии. М.: ВШЭ. 2018. 
2. Общая социология. Основы современной социологической теории: учебное пособие 

для вузов / под общей редакцией Н.Г.Осиповой. — Канон+ РООИ Реабилитация 

Москва, 2017. 

3. Осипова Н.Г. Западная социология в XX столетии: ключевые фигуры, направления и 

школы. - М.: Канон+, 2018. 

4. Осипова Н.Г. Отраслевая матрица современной социологии: кризис дивергенции // 

Вестник МГУ. Серия 18. Социология и политология. 2013. №2. 

5. Осипова Н.Г. Современная социологическая теория. В 2 частях. - М.: Канон+, 2020. 

6. Современная социология: ключевые направления и векторы развития / под общ. ред. 

Н. Г. Осиповой. М., 2018. 

7. Тихонова Н.Е. Социальная структура России: Теория и реальность. М.: Новый 

Хронограф. Ин-т Социологии РАН. 2014. 

8. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2010. 

 

        Дополнительная литература: 

1. Бехманн Г. Современное общество М.: Логос. 2012. 

2. Бурдье П. Практический смысл. СПб.: Алетейа. 2001. с. 100-128. 

3. Валлерстайн И. Структурный кризис в мир-системе: Куда мы идем? 

//Социальные и гуманитарные науки. Сер 11. Социология: РЖ РАН. ИНИОН. 

М. 2013. 

4. Викторов А.Ш. Введение в социологию неравенства. М.: Канон+Реабилитация. 2015. 

5. Викторов А.Ш. Институты неравенства в современном обществе // Вестник 

Московского Университета. Серия 18: Социология и политология. М.: Изд-во 

Московского университета. 2019. Т. 25. №1. С. 11-31. 

6. Гидденс Э. Социология. М.: URSS. 2005. 

7. Гоулднер А.У. Наступающий кризис в социологии. Спб.: Наука. 2003. 

8. Добреньков В.И. Социология. Учебник для студентов вузов. М.: ИНФРА-М. 2012. 

9. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. М.: АСТ. 2006. 

10. О чем мечтают россияне: идеал и реальность / под ред. М. К. Горшкова, Р. 

Крумма, Н. Е. Тихоновой. М.: Весь Мир. 2013. 

11. Осипов Г.В. Введение в социологическую науку. М., 2010. 

12. Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории: Учебник для вузов. М., 2016. 

13. Осипов Г.В., Култыгин В.П. История социологии: Учебник. М., 2016. 

14. Осипова Е.В. Патриархи социологии. М., 2011. 

15. Осипова Е.В. Социология Вильфредо Парето: политический аспект. СПб., 2004. 

16. Осипова Е.В. Социология Эмиля Дюркгейма. СПб., 2001. 

17. Осипова Н. Г., Елишев С. О. Религия: социологический анализ. — Перспектива 

Москва, 2022. — 436 с. 

18. Осипова Н. Г. Социология религии в системе научного знания //  Вестник 

Московского университета. Серия 18: Социология и политология. — 2022. — Т. 28, 

№ 1. — С. 9–42. 

19. Парсонс Т. Аналитический подход к теории социальной стратификации // 

Социальная стратификация (отв. ред. С.А. Белановский). Вып. 1. М.: РАН. 1992. 

20. Парсонс Т.А. Система современных обществ М.: Аспект Пресс. 1997. 

21. Радаев В.В, Шкаратан О.И. Социальная стратификация М.: Аспект Пресс. 1996. 

22. Роулз Д. Теория справедливости. М.: ЛКИ. 2010. 

23. Руткевич М.Н. Социальная структура. М.: Альфа-М. 2004. 

24. Смелзер Н. Социология. М.: Феникс. 1994. 

25. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Человек. 

Цивилизация. Общество. М.: Политиздат. 1992. 

26. Социально-структурные факторы консолидации российского общества. СПб.: 

http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=c0c142e6-4a44-46e9-b956-60e7014d2ee5&cat=BOOK&db=BOOK
http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=4b68b3a7-6a07-4ae2-8d72-666a3cebcebc&cat=BOOK&db=BOOK
http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=4b68b3a7-6a07-4ae2-8d72-666a3cebcebc&cat=BOOK&db=BOOK
http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=4b68b3a7-6a07-4ae2-8d72-666a3cebcebc&cat=BOOK&db=BOOK
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Нестор- История. 2012. 

27. Социальное неравенство в современном мире: новые формы и особенности их 

проявления в России. Научная монография / Под общей редакцией доктора 

социологических наук, профессора Н.Г. Осиповой — Перспектива Москва, 2021. — 

276 с. 

28. Тихонова Н.Е. Факторы социальной стратификации в условиях перехода к 

рыночной экономике. М.: РОССПЭН. 1999. 

29. Урри Д. Социология за пределами общества. Виды мобильности для XXI 

столетия. М.: ВШЭ. 2012. 

30. Шкаратан О.И. Социология неравенства: теория и реальность. М.: ВШЭ 2012. 

31. Шкаратан О.И., Ильин В.И., Социальная стратификация России и 

Восточной Европы. Сравнительный анализ. М.: ВШЭ, 2006. 

32. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс. 1996. 

33. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Добросвет. 2003. 

 

 

Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая программное обеспечение, информационные 

справочные системы (при необходимости): 

 

 

 

 

 

Интернет- ресурсы 

 

№ Web-адрес  

1 http://www.nbmgu.ru/publicdb/ Электронная библиотека МГУ имени М.В. 
Ломоносова 

 http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социологические исследования» 

2 http://www.vestnik.socio.msu.ru/ Журнал «Вестник Московского университета. 
Серия 18. Социология и политология» 

3 http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

4 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

5 http://www.nel.nns.ru/ Национальная электронная библиотека 

6 http://www.gks.ru Федеральная служба государственной 
статистики РФ 

7 http://ec.europa.eu Статистическая служба Европейского союза 

8 http://demoscope.ru Демографический электронный журнал 
«Демоскоп Weekly» 

9 http://who.org Всемирная организация здравоохранения 

10 http://sociologica.hse.ru Журнал «Социологическое обозрение» 

11 https://fadm.gov.ru Федеральное агентство по делам молодежи 

12 http://socialworkstud.ru Социология. Обучающие материалы (основные 

стратификационные теории и критерии 
стратификации) 

13 https://fom.ru Фонд «Общественное мнение» 

http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=39bf15e6-9741-4c48-8113-d7ef2c068d3a&cat=BOOK&db=BOOK
http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=39bf15e6-9741-4c48-8113-d7ef2c068d3a&cat=BOOK&db=BOOK
http://nbmgu.ru/order/storing.aspx?uid=39bf15e6-9741-4c48-8113-d7ef2c068d3a&cat=BOOK&db=BOOK
http://www.nbmgu.ru/publicdb/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.vestnik.socio.msu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nel.nns.ru/
http://www.gks.ru/
http://ec.europa.eu/
http://demoscope.ru/
http://who.org/
http://sociologica.hse.ru/
http://socialworkstud.ru/
https://fom.ru/
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14 http://fund-reserach.ru Фонд «ИЭСИ»   Институт   экономических   и 
социальных исследований 

15 http://www.soclabo.org/index.php/l 

aboratorium 

«Laboratorium. 

исследований» 

Журнал социальных 

16 http://rusrand.ru Центр научной 
идеологии 

политической мысли и 

17 http://sociologos.net Альманах «Социологос» 

18 Web of Science Поисковая интернет-платформа 

19 http://elsevierscience.ru/products/sc 
opus 

Мультидисциплинарная библиографическая и 
реферативная база данных 

20 http://www.proquest.com Всемирная полнотекстовая база PhD 
диссертаций 

21 http://www.jstore.org Международная база данных научных 
периодических изданий 

 

 Описание материально-технической базы. 

 

Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с 

трансформируемым пространством, оборудованная компьютером и проектором, 

необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное 

обеспечение – MS Office.  

 

11. Язык преподавания – русский 

 

12. Преподаватели: 

 

13. Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

обучающихся: Подготовка рефератов по следующим темам: 

1. Социальная структура как научное понятие и социальное явление. 

2. Особенности предметной области учебной дисциплины «Социальная структура, 

социальные институты и процессы. 

3. Виды и содержание социального пространства. 

4. Типы и иерархия социальных систем. 

5. Типы и виды социальной структуры общества. 

6. Основные типы социальных институтов и их динамика. 

7. Системные характеристики стратификации разных социумов. 

8. Классические и современные теории социальной стратификации. 

9. Факторы и институты социального неравенства. 

10. Эволюция представлений о социальном неравенстве и равенстве в общественной    

мысли (отечественной и зарубежной). 

11. Социальные процессы как выражения социальной динамики социальной 

структуры общества. 

12. Основные научные подходы в изучении социальных процессов. 

http://fund-reserach.ru/
http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium
http://www.soclabo.org/index.php/laboratorium
http://rusrand.ru/
http://sociologos.net/
http://elsevierscience.ru/products/sc
http://www.proquest.com/
http://www.jstore.org/
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13. Концепции социальной мобильности. 

14. Понятие и сущность социального института. 

15. Формы социального неравенства в современном российском обществе. 

16. Понятие и сущность социального процесса. 

17. Структура, элементы и основные стадии развития социального процесса. 

18. Миграция как вид социальной мобильности. 

19. Основные методологические подходы к исследованию факторов стратификации. 

20. Основные методы и процедуры социологического исследования 

социальной структуры и социальных процессов. 

 

Примерный перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации: 

Примерный список контрольных вопросов для подготовки к допуску и сдаче 

кандидатского минимума: 

Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 

1. С какими понятиями ассоциируется и отождествляется феномен современности? 
2. Основные тренды процесса социальных изменений современного общества. 

3. Что является важнейшей чертой современности? 

4. Какие основные подходы сложились в понимании проблемы социальной 

структуры и социальных процессов в отечественной и зарубежной научной 

литературе? 

5. Основные аспекты социальной реальности современного общества. 

6. Общество в контексте разных видов социального пространства. 

7. Особенности системного подхода в анализе современного общества. 

8. Показатели жизнеспособности общества. 

9. Раскрыть сущностные основания социальной структуры. 

10. Показать основные подходы (направления) в изучении социальной структуры. 

11. Дать общую характеристику теорий социальной структуры общества. 

12. Рассмотреть и сравнить основные «срезы» и элементы социальной структуры. 

13. Социальный институт как базовая категория в социологическом изучении 

социальной структуры общества. 

14. Особенности эволюции представлений о понятии «социальный институт» в 

отечественной и зарубежной социологии. 

15. Специфика институционального и функционального подходов в анализе 

проблем социального института в современном обществе. 

16. Характеристика   социального   института   как   структурной организации 

социального порядка. 

17. Социальная стратификация как научная категория (понятие, сущность, критерии). 

18. Системы (типы, виды, модели) социальной стратификации. 

19. Общая характеристика теорий социальной стратификации. 

20. Особенности социальной стратификации в современном обществе. 

21. Функциональный и структуралистский подходы к стратификации. 

22. Актуальность социального неравенства в современном мире. 

23. Значимость рефлексии как способа целостного рассмотрения феномена неравенства. 

24. Общая характеристика ключевых категорий, факторов   и   институтов

социального неравенства. 

25. Соотношение понятий «социальное неравенство» и «социальная несправедливость». 

26. Теории социального неравенства. 

27. Социальные процессы как выражение социальной динамики в обществе. 

28. Общая характеристика понятия «социальный процесс» в зарубежной и 

отечественной социологии. 
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29. Специфика направленности социального процесса в развитых и развивающихся 

странах. 

30. Показатели жизнеспособности общества. 

31. Мобильность как ядро социальных жизненных процессов развития и изменения 

общества. 

32. Понятие и сущность социальной мобильности. 

33. Основные концептуальные положения теорий социальной мобильности. 

34. Особенности «вертикальной» и «горизонтальной» мобильности. 

35. Практика использования процедур социологического исследования проблем 

социальной структуры и социальных процессов. 

36. Основные методы социологического исследования социальной структуры и 

социальных процессов. 

37. Сравнительный опыт социологического исследования актуальных проблем 

социальной структуры и социальных процессов в отечественной и зарубежной 

социологии. 

 

 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов 

обучения 

Кандидатский экзамен проходит по билетам, включающем два вопроса. Уровень знаний 

аспиранта по каждому вопросу на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

 




