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Социальная структура
      Социальная структура – это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных общностей (групп, слоев), социальных 
институтов , социальных статусов и отношений между ними

      Социальный состав – 
совокупность 
взаимодействующих 
индивидов, социальных 
общностей, социальных 
слоев,  социальных 
групп,  образующих 
конкретное общество.

       Стратификационная 
структура  – 
совокупность 
социальных статусов и 
ролей (обусловленная 
институциональными 
нормами, принятыми в 
этом обществе)

      Институциональная 
структура  – совокупность 
взаимодействующих 
социальных институтов, 
обеспечивающих устойчивые 
формы организации и 
управления обществом
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Социальные группы

⚪ Человек нуждается в общении с себе подобными. Уже на самых 
ранних этапах развития человеческого общества люди собирались в 
группы, которые способствовали их выживанию и развитию. Во все 
времена самым жестоким наказанием для людей считался остракизм 
– изгнание человека из общества, к которому он принадлежал. Люди 
взаимодействуют друг с другом в группах. 

⚪ Группа   - это совокупность людей, которые определенным образом 
взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к 
данной группе и считаются членами этой группы с точки зрения 
других. 

Р. Мертон 
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Социальные группы
⚪ Условные группы объединяются по определенному признаку (пол, 

возраст, профессия, уровень образования и т. п.). Реальные личности, 
включенные в такую группу, не имеют прямых межличностных 
отношений, могут ничего не знать друг о друге, даже никогда не 
встречаться друг с другом.

⚪ Я.Щепаньский выделяет наиболее общее понятие социальное множество, под 
которым понимает "определенное количество людей, обладающих какими-либо 
общими чертами, выделенными внешним наблюдателем, независимо от того, 
осознают ли сами люди, что они этой чертой обладают". 

⚪ Выделение множеств может осуществляться произвольно, на основе 
соматических черт (например, деление женщин на блондинок и брюнеток, 
полных и худых и т.д.). Подобного рода социальные множества являются 
условными общностями. 

⚪ Условные общности в прямом смысле нельзя назвать общностями, так как в них 
отсутствуют обязательные и тем более непосредственные связи. Иногда в 
научных изданиях их называют еще номинальными или статистическими 
общностями (группами), под которыми понимается "совокупность людей, 
выделяемая по некоторому признаку, имеющему смысл для целей анализа".       
Это могут быть, например, общности по возрасту, месту жительства, образу 
мыслей. 
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Социальные группы

⚪ Любое множество, выделение которого осуществляется на основе 
обладания всеми определенной чертой, составляет социальную 
категорию.  Социальная категория - это "совокупность групп 
индивидов, имеющих одинаковые характеристики по тому или иному 
признаку (например, пол, возраст, профессия, вероисповедание и т.д.)" 

⚪ Множество людей, имеющих одну и ту же специальность, будет 
называться профессиональной категорией. 

⚪ Множество людей одного и того же возраста (например: 60-75 лет) 
будет возрастной категорией. 

⚪ Множество людей одного пола - категорией пола. Поэтому следует 
говорить не о "группе блондинок", а о "категории блондинок", не о 
"возрастной группе молодежи от 18 до 25 лет", а о "возрастной 
категории молодежи от 18 до 25 лет" и т.д. Такие социальные категории 
будут являться чисто условными. 
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Социальные группы

⚪ Некоторые условные общности очень близки к реальным общностям, то 
есть им бывают свойственны сплоченность и контактность. Если же 
признак, по которому происходит деление множества людей, 
существенный (например, пол, возраст, профессия, размер дохода, тип 
поселения и т.п.), то такие общности приближаются к большим, но 
реальным группам типа класса и нации, которые образуются не по 
одному, а на основе совокупности существенных признаков. 

⚪ Люди, которые принадлежат к одной и той же категории (например, 
возрастной, имущественной, профессиональной и т.п.), всегда 
обладают одной или несколькими общими чертами, наличие которых 
может привести к возникновению внутренней связи в данной 
социальной категории и даже к созданию своих собственных общих 
институтов. Возникновение любой внутренней связи в социальной 
категории свидетельствует о преобразовании ее в социальную 
общность (например, клуб толстяков). 
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Социальные группы

⚪ Некоторые виды условных общностей в обыденной жизни 
называются группами, хотя в научном понимании они 
представляют собой нечто другое. 

⚪ Так термин "группа" часто употребляют для обозначения 
некоторых индивидов, которые пространственно и физически 
находятся в каком-то определенном месте. В данном случае 
разделение осуществляется только пространственно с помощью 
физического определения границ (например, индивиды, 
находящиеся в одно и то же время на одной улице, едущие в 
одном вагоне электрички и т.д.). 

⚪ Подобного рода территориальные сообщества в строго научном 
смысле слова нельзя называть социальной группой. 

⚪ По мнению С.С.Фролова, это агрегация - "некоторое 
количество людей, собранных в определенном физическом 
пространстве и не осуществляющих сознательных 
взаимодействий" 
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Социальные группы

⚪ Понятие агрегат (от лат. aggregatio - присоединение, 
накопление) имеет множество определений, наиболее 
подходящим для данного случая является приведенное в 
"Социологическом энциклопедическом словаре" 

📫 "совокупность социальных единиц (индивидов, семей, кланов и 
т.д.), которая возникает путем их пространственного 
сближения, причем единицы эти не изменяются вследствие 
образования агрегата, в противоположность общности, в 
которой единицы взаимосвязаны«

📫 При определенных условиях агрегация целиком может превратиться в 
группу, а точнее, в квазигруппу. 

📫 Квазигруппам, по мнению С.С.Фролова, свойственны следующие 
отличительные черты: 

📫 1) спонтанность образования; 
📫 2) неустойчивость взаимосвязей; 
📫 3) отсутствие разнообразия во взаимодействиях (это либо только прием 

или передача информации, либо только выражения протеста или 
восторга и т.д.); 

📫 4) кратковременность совместных действий
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Социальные группы
⚪ Условные группы объединяются по определенному признаку (пол, 

возраст, профессия, уровень образования и т. п.). Реальные личности, 
включенные в такую группу, не имеют прямых межличностных 
отношений, могут ничего не знать друг о друге, даже никогда не 
встречаться друг с другом.

⚪ Реальные группы людей, реально существующие как общности в 
определенном пространстве и времени, характеризуются тем, что ее 
члены связаны между собой объективными взаимоотношениями. 

⚪ Реальные группы различаются по величине, внешней и внутренней 
организации, назначению и общественному значению. Характерной 
особенностью реальных групп является то обстоятельство, что ее 
члены определенным образом осознают свою принадлежность к 
этому образованию.
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Социальные группы
⚪ Реальные группы могут быть разделены на большие и малые. 
⚪ К большим по численности группам относятся, с одной стороны, 

стихийные, кратковременно существующие, случайно возникающие 
общности типа толпы, публики, аудитории, а с другой стороны - 
длительно существующие, исторически обусловленные, устойчивые 
образования, такие, как 

● классы, 
● этнические группы, 
● нации, 
● профессиональные, возрастные и другие социальные группы. 

⚪ Анализ больших групп является необходимым условием для 
понимания смысла и закономерностей многих социальных 
процессов. Кроме того, именно под влиянием тех или иных больших 
групп формируются нормы, ценности и направленность различных 
малых групп. То есть большие группы опосредованно, через малые 
социальные образования, оказывают влияние на формирование 
микросоциума и самой личности.
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Социальные группы
⚪ Численность населения в РФ составляет около 137 млн чел. За 

последние 7 лет Россия потеряла  несколько  миллиона человек и 
перебралась с седьмого на девятое место в мире среди крупнейших 
стран по численности населения.

⚪ Современная демографическая ситуация в России характеризуется де 
популяцией, снижением рождаемости и ростом смертности, старением 
населения, сокращением средней продолжительности жизни, 
проблемами в трудозанятости населения. Демографический фактор 
влияет на формирование трудового потенциала, во многом определяет 
развитие и размещение производительных сил страны.

⚪ Население представляет собой сложную совокупность людей, 
проживающих в пределах определенных территорий. Она 
характеризуется системой таких показателей как численность и 
плотность населения, его состав по полу, возрасту, национальности, 
языку и образованию.
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Социальные группы
⚪ Малые группы. В социологии была разработана специальная 

социологическая теория – теория малых групп, предметом которой 
является место и функции малой группы в системе социального 
организма, их специфика как элементов социальной структуры. 

⚪ Теория малых групп включает положения общесоциологической теории, 
раскрывающей зависимость малой группы от закономерностей 
функционирования и развития общества как целостного социального 
организма, а также положения о специфике малой группы как 
самостоятельного компонента общества, особого вида социальной 
микросистемы и критерия эффективности ее деятельности.

⚪ Теория малой группы рассматривает структуру группы и происходящие в 
ней процессы в социальном контексте, обобщает данные эмпирических 
исследований, выявляя специфические свойства, закономерности 
функционирования и развития малых групп в различных сферах 
общественной жизни.
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Социальные группы
⚪ Г.М. Андреева под малой группой понимает группу, члены которой 

объединены общей социальной деятельностью и находятся в 
непосредственном личном общении, что является основой для 
возникновения эмоциональных отношений, групповых норм и групповых 
процессов. Она подчеркивает, что если сделать выжимку из этого 
определения, то можно сказать, что малая группа – это группа, в которой 
общественные отношения выступают в форме непосредственных 
личных контактов.

⚪ Э.Э. Линчевский подчеркивает непосредственный личный контакт в 
малой группе и считает, что малая группа – это любое объединение 
людей, когда между ними устанавливается непосредственный личный 
контакт. Также он указывает на то, что группы воздействуют на своих 
членов и обеспечивают соблюдение ими групповых норм.

⚪ Р.К. Мертон определяет группу как совокупность людей, которые 
определенным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою 
принадлежность к данной группе и считаются ее членами с точки зрения 
других людей.
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Социальные группы
⚪ Родовым признаком малой группы является принадлежность к 

социальным группам, видовым - непосредственный устойчивый 
личный контакт (общение, взаимодействие).

⚪ Приведенные определения указывают, что малые группы- это реально 
существующие группы людей, которые имеют непосредственные 
контакты друг с другом. 

⚪ Их поведение опосредовано совместной деятельностью и определяется 
особыми нормами, принятыми в группе. Также здесь подчеркивается 
роль общественных отношений, где группа выступает как звено 
определенной общественной системы, как часть общественной 
структуры, при этом через личные контакты реализуются определенные 
общественные связи.

⚪ Таким образом, малую группу можно охарактеризовать как 
группу, состоящую не менее чем из двух человек, вступающих в 
непосредственные межличностные контакты, имеющих общую 
цель, осознание своей принадлежности к этой группе и общие 
нормы взаимодействия в группе.
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Социальные группы
⚪ Первичная группа состоит из небольшого числа людей, между 

которыми устанавливаются прямые контакты, отражающие многие 
аспекты их личностей, т. е. действуют непосредственные, личные 
связи (семья, группа друзей, бригада рабочих, исследовательская 
группа и т. д.). Впервые понятие первичных групп ввел Ч. Кули в 
1909 г. применительно к семье.

⚪ Первичная группа отличается высокой степенью солидарности и 
глубоко развитым чувством «мы». Характерными чертами ее 
являются малочисленный состав, пространственная близость членов, 
длительность существования, единство цели, добровольность 
вступления в группу, неформальный контроль за поведением членов 
группы. 

⚪ Ч.Кули отмечал, что первичные группы выполняют две функции: 
являются источником моральных норм, которые ребенок получает в 
детстве и которыми руководствуется в течение всей жизни; служат 
средством поддержки и стабилизации взрослого человека.
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Социальные группы
⚪ Вторичная группа образуется из людей, между которыми почти 

отсутствуют эмоциональные связи, их взаимодействие обусловлено 
стремлением к достижению определенных целей. В этих группах 
основное значение придается не личностным качествам людей, а их 
умению выполнять определенные функции. 

⚪ Именно так формируются и действуют социальные организации 
предприятий со своими подразделениями и должностными иерархиями. 
Личность каждого из людей почти ничего не значит для организации. 
Поскольку роли во вторичной группе четко определены, часто ее члены очень 
мало знают друг о друге. В социальной организации предприятия не только 
роли, но и способы коммуникации четко определены. Но и в этих 
обезличенных вторичных группах образуются на основе неформальных 
отношений новые первичные группы.
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Социальные группы
⚪ Также группы подразделяются на формальные и 

неформальные. 

⚪ Формальные группы создаются для выполнения определенной 
цели, задачи, их деятельность сознательно координируется. 
Образование такой группы оформляется юридически.

⚪ Неформальные группы образуются спонтанно, в том числе и в 
рамках формальной организации, на основе межличностных 
отношений, общих интересов, взаимных симпатий. 
Неформальные группы характеризуются относительной 
независимостью от официальных структур, иногда нечетко 
выраженной целью групповой деятельности, неформальным 
контролем за членами группы. Такие группы иногда называют 
группами по интересам.
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Социальные группы
⚪ Выделяют также референтные, или эталонные, 

группы. 

⚪ Референтной группой называется группа, мнением 
которой человек дорожит и принадлежность к 
которой старается сохранить. Как правило, индивид 
соотносит себя с референтной группой как с 
эталоном. 

⚪ На нормы, мнения, ценности и оценки этой группы 
он ориентируется в своем поведении и самооценке. 

⚪ В свою очередь референтные группы делятся на 
реальные и вымышленные, на позитивные и 
негативные.
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Выделяют несколько разновидностей групп
 Письменное ЗАДАНИЕ с обсуждением на практическом занятии: 

сформировать тезаурус по теме - найти определения 
следующих понятий (не забудьте указать и запомнить авторов), 
привести примеры на каждое понятие

1. социальная группа
2. первичные группы
3. вторичные группы
4. условные группы
5. реальные группы
6. постоянные и временные группы
7. большие и малые группы
8. социальное множество 
9. социальный круг

10. социальная категория 
11. референтная группа
12. группа членства
13. квазигруппа
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Социальная структура общества

■ Социально-этническая
■ Социально-демографическая 
■ Социально-территориальная
■ Социально-профессиональная
■ Социально-классовая
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Социально-этническая структура

■ В основе этнической структуры общества лежит понятие «этноса» как 
исторически сложившейся на определенной территории общности людей, 
объединенных общей территорией, языком, культурой, бытом, традициями. 

■ Первобытное общество выработало свои, обусловленные потребностями жизни, 
общности людей. Род и племя являются первой исторической формой этноса. 
Главным признаком такой общности является кровнородственная связь. 

■ Более высокой формой исторической общности людей является народность – 
здесь в основу легли не родственные, а соседские связи. Таким образом, это уже 
не только этническая, а социально-этническая общность, имеющая свой язык, 
культуру, территорию, зачатки экономических связей. 

■ Высшая форма развития этноса – нация – появилась в эпоху развития 
индустриального общества и формирования национальной экономики (общность 
экономической жизни того или иного народа, возникающая на основе 
хозяйственной специализации различных районов страны и упрочения торгово-
обменных связей между ними). 
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Социально-демографическая структура

■ В качестве центрального понятия здесь выступает понятие «народонаселение» 
- непрерывно воспроизводящая себя совокупность людей. 

■ Народонаселение наряду с географической средой является первейшим 
условием жизни и развития общества. Ускоренные или замедленные темпы 
общественного развития в значительной степени зависят от таких 
демографических показателей, как 

▪ общая численность населения, 
▪ его плотность, 
▪ темпы роста, 
▪ половозрастная структура
▪ состояние здоровья 
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Социально-демографическая  структура

■ К важным для выполнения демографических функций характеристикам людей 
относятся: 

26

ПОЛ

мужчины женщины

возраст

дети взрослые старики

0-14 лет 15-59 лет Старше 60

трудоспособное нетрудоспособное

Молодежь              
16-29 лет

Лица 30-49 
лет

люди предпенсионных 
возрастов (мужчины 50-59 
лет, женщины 50-54 лет),

работающие пенсионеры (мужчины старше 
60 лет, женщины старше 55 лет).

образование

Без образования

начальное

неполное среднее

среднее

Среднее 
специальное

высшее
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Социально-демографическая  структура

■ К важным для выполнения демографических функций характеристикам людей 
относятся: 
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Брачное 
состояние

Женат/ 
замужем

Не состоит в 
браке

Семейное 
положение

Члены семьи 
(супруги, родители, 

сыновья/дочери, 
прародители и т.п.)

одинокие

Здоровье 

практически 
здоровые

подверженные 
определенным 
заболеваниям

С хронич. заболев. 
без 

функциональных 
расстройств

инвалидов I, II и III 
групп

В первом 
браке

В повторном 
браке

В 
незарегистриро
ванном браке

Никогда не 
состоял 

разведен

вдовец
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Социально-территориальная структура

■ Социально-территориальная структура определяется по характеристике исторически 
сложившихся территориальных общностей людей, характеризующихся общими 
условиями жизнедеятельности, социокультурными традициями.

■ Элементами социально-территориальной структуры являются активно взаимодействующие 
друг с другом социально-экономические типы территориальных общностей. Границы этих 
общностей определяются административным делением территории России между 
республиками, областями, краями, городами, сельскими административными районами и 
поселениями.

■ Территориальная общность, во-первых, представляет собой относительно 
самостоятельную ячейку территориальной структуры общества, включающую, во-первых, 
соответствующую группу  населения, во-вторых, используемую этой группой часть 
жизненного пространства с ее природными ресурсами, производственными 
предприятиями, жилым фондом, социально-бытовой инфраструктурой.  

■ Отличительными чертами территориальных общностей являются относительная 
пространственная обособленность, целостность, проявляющаяся в большем развитии 
внутренних социально-экономических связей по сравнению с внешними, 
“самодостаточность” производственной и непроизводственной сфер для удовлетворения 
базисных потребностей группы, специфика качественного состава населения и условий его 
жизнедеятельности

■ Территориальная группа представляет собой совокупность людей, объединенных 
проживанием на одной территории (в одном поселении), единством территориальных 
условий жизнедеятельности, сходством пространственных интересов и поведения
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Социально-территориальная структура

■ Поселенческая структура общества. Это понятие выражает отношение людей 
к территории их обитания, а еще точнее – отношения людей между собой в 
связи с их принадлежностью к одному и тому же либо к разным типам 
поселений (отношения внутрисельские, внутригородские, межпоселенческие). 

■ При характеристике поселенческой структуры общества принято выделять 
городское и сельское население. Эти две категории населения отличаются 
не только в социально-экономическом, но и в географическом отношении. 

■ Плотность сельского населения определяется соотношением численности 
жителей селения и площади их земельного пользования. Жизнь и деятельность 
горожан протекает, как правило, в пределах городской черты. Если разделить 
число жителей города на его площадь, то мы получим показатели городской 
плотности. 

■ Разделение населения на городское и сельское может быть произведено лишь 
приближенно, так как само понятие городского населения в разных странах 
трактуется по-разному. Например, в России городом считается лишь тот 
населенный пункт, которому официально, обычно по совокупности признаков 
(численность, основное занятие жителей, тип застройки и др.), присвоено 
звание города. В других странах городом считается каждый населенный пункт, 
имеющий свыше определенного числа жителей. 
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Социально-территориальная структура http://read.virmk.ru/s/SANZ_SOC/g-073.htm
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Социально-профессиональная структура

■ Профессионально-должностная структура определяется по месту и роли 
социальной группы в общественном разделении труда. 

■ это совокупность взаимосвязанных типов социальных групп, различающихся 
содержанием труда, занятий. 

■ Профессия (лат. professio - объявляю своим делом) - вид трудовой 
деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических 
знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной 
подготовки и опыта работы.

■ Специальность (лат.  specialis - особенный, от species - вид, разновидность) - 
это комплекс приобретенных путем специальной подготовки и опыта работы 
знаний, навыков, умений, необходимых для конкретного вида труда  в рамках 
той или иной профессии.

■ Должность в литературе понимается как организационное и правовое 
положение работника в конкретном органе аппарата управления, которое 
(положение) отражает обязанности, права и ответственность. Должность часто 
определяют, сопоставляя ее со “специальностью”. Должность как понятие, 
прежде всего, предопределяет границы компетенции работника, т.е. круг его 
обязанностей, прав и ответственности, тогда как специальность характеризует 
род трудовой деятельности, требующей определенных знаний и трудовых 
навыков
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Социально-профессиональная структура

32

Профессиональный аспект Должностной аспект

■ Предметное содержание труда
■ Степень интеллектуальности
■ Квалификационный уровень
■ Требуемое образование
■ Уровень технической 

вооруженности труда

■ Степень самостоятельности
■ Соотношение руководящих и 

исполнительских функций
■ Объем хозяйственной власти
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Социально-профессиональная структура

33

С помощью этих характеристик можно выделить 
следующие группы работников, различающиеся 
профессиональными особенностями труда:
по содержанию деятельности на занимаемом месте: 

•занятые в сфере материального производства; 

•занятые в сфере политики; 

•занятые в сфере науки и др.;
по степени интеллектуальности: 

•умственного труда; 

•физического труда ; 

•умственно-физического труда
по квалификационному уровню труда: 

•высококвалифицированного труда; 

•труда средней квалификации; т

•руда низкой квалификации;

• неквалифицированного труда;
по уровню технической вооруженности: 

•занятые автоматизированным трудом; 

•занятые наладкой и ремонтом оборудования; 

•занятые ручным трудом при машинах и 
механизмах; 

•занятые ручным трудом.

Должностной аспект:

•  руководители
•  подчиненные



■ Страта - социальный слой людей, имеющих сходные объективные 
показатели по четырем шкалам стратификации (доход, власть, 
образование и престиж).

■ Крупные общественные страты именуют еще классами, внутри 
которых мы можем обнаружить более мелкие подразделения, которые 
собственно и называются слоями, или стратами. 

■ Класс богатых разбивается на верхний (очень богатых, миллиардеров) и нижний (просто 
богатых, миллионеров) слои. Средний класс состоит из трех слоев, а низший, или бедный, 
класс - из двух. Самый нижний слой его именуют еще андерклассом, или «социальным 
дном». 

■ Под социальными общностями понимаются структуры, объединяющие ее 
членов по признаку их соответствия конкретному критерию. 

■ Таким критерием может выступать род занятий (производственный коллектив, воинское 
подразделение), профессия, религия, политические взгляды, совместное проживание, 
проведение досуга, занятия спортом, искусством. Такие общности могут вести к появлению 
организаций, ассоциаций.

■ В рамках подобных сообществ или на самостоятельной основе возникают 
социальные группы, т. е. группы осуществления непосредственных и 
опосредованных контактов между людьми. Самым общим образом социальная 
группа может быть определена как совокупность людей, взаимодействующих 
определенным образом на основе согласованных взаимных ожиданий 
соответствующего поведения друг друга.
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Задание к практическому занятию 

■ Сформировать тезаурус по теме «социальные группы».
  
■ Вопросы для обсуждения:
     1. Что такое социальная группа, каковы ее основные характеристики?
2. «Ин-группа» и «аут-группа»: проблема идентичности

(сообщение)
3. Раскройте основные характеристики большой социальной группы.
4. Зачем существуют условные социльные группы и социальные категории?
5. Каковы особенности стихийных групп и массовых движений?
6. Основные характеристики малой группы. Почему важно изучать малые 

группы?

Возможен маленький тест


