
Лекция № 4. Социальная 
структура общества

1. Подходы к пониманию социальной 
структуры 
2. Типы социальных структур
3. Социальная стратификация и 
мобильность. 



1. Подходы к пониманию 
социальной структуры
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Понятие структура

■ (от лат. structura — строение, расположение, 
порядок) совокупность взаиморасположения 
и устойчивых связей составных частей 
объекта, благодаря которым обеспечиваются 
его целостность и тождественность самому 
себе
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Понятие "социальная структура" 

■ В широком смысле "социальная 
структура" - это строение общества в 
целом, все элементы общества как системы, 
их взаимосвязи и взаимодействия.
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■ В узком смысле "социальная структура" как 
понятие распространяется на социально-
классовые и групповые общности 
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■ Макроструктура показывает характерный для 
определенного общества состав классов, 
слоев, этнических групп и социальных 
категорий, а также совокупность устойчивых 
отношений между ними и особенности их 
внутренней структурной организации.
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■ Микроструктура - устойчивые связи в 
малых группах (первичный трудовой 
коллектив, студенческая группа, школьный 
класс и т.д.). 
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■ Это социальный состав общества как набор 
элементов, выступающий как объективное 
деление общества на классы, слои, группы. 
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■ Это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих социальных общностей, 
отражающих социальное неравенство 
людей в обществе, в связи с их 
неодинаковыми статусами и социальными 
ролями.
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■ Социальная структура общества – это его 
внутреннее устройство (определенный 
способ связи), состоящее из определенным 
образом расположенных, упорядоченных 
элементов, взаимодействующих между собой 
и занимающих определенные социальные 
позиции (статусы) и выполняющих 
определенные социальные функции (роли) 
в соответствии с действующей системой норм 
и ценностей 
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Социальная
структура

Социальная 
дифференциация 

Социальное 
неравенство
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Основная причина возникновения и 
усложнения социальной структуры

■ Социальная дифференциация 
общества как многообразие 
социальных различий, 
последовательно усложняющих 
картину социальных взаимодействий. 
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Социальная дифференциация - 

формирование отличных по 
социальным характеристикам 
социальных общностей, которые 
не подлежат сравнению; 

в результате складывается 
социальный состав населения 
определенного общества



Подходы к объяснению 
причин социальной 

дифференциации
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Функционализм
■ социальная дифференциация порождена 

рациональным разделением общества на элементы 
(классы, слои, группы, организации, социальные 
институты, системы и подсистемы), каждый из 
которых выполняет соответствующую функцию, 
обеспечивая целостность и равновесие всего 
общества. 

ПАРСОНС Толкотт
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Статусная теория
■ социальная дифференциация объясняется 

тем, что разные люди от природы имеют 
различные способности и выполняют 
роли в соответствии с ними, занимая 
различные статусы в обществе. 

Чарльз 
Хортон Кули   Джордж Герберт Мид

ролевая теория личности 
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Экономический детерминизм
■ К. Маркс и марксисты полагают, что 

причины социальной 
дифференциации: возникновение 
частной собственности и классовая 
борьба, направленная на ее 
перераспределение.



Причины социальной 
дифференциации - 
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Географическое местонахождение
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Вид деятельности
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Пол
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Возраст
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Физические особенности
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Индивидуально-психологические 
особенности
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■ Социальная дифференциация вызывает 
имущественное, властное и статусное 
неравенство. 

■ Но социальная дифференциация – более 
широкое понятие, чем социальное неравенство

Вывод
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Социальное неравенство - 

  отношения по поводу 
неравномерного распределения 
дефицитных социальных ресурсов 
между различными социальными 
общностями 
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Базовые 
дефицитные
 социальные

ресурсы

богатство власть
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Основные 
теории 

социального 
неравенства

Теория классов
Теория 

социальной
стратификации



Вопрос 2. Типы 
социальных структур



30

Подходы к анализу структуры 
современного общества

■ территориальный, 
■ институциональный, 
■ профессиональный, 
■ социально-статусный, 
■ социально-экономический, 
■ социокультурный. 
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Основные элементы социальной 
структуры общества
1. Социальные статусы и роли; 
2. Социальные общности и группы; 
3. Жители города и деревни; 
4. Семья, религия, политика, образование и другие 

социальные институты; 
5. Организации, коллективы, профессиональные 

группы; 
6. Социальные слои (страты), сословия, касты; 
7. Социальные классы; 
8. Этнонациональные общности. 



Статусно - ролевая 
социальная структура
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Понятие социальный статус

■ Социальный статус - это устойчивое 
положение индивида внутри социальной 
группы, связанное с определенными 
правами и обязанностями



34

■ Социальные статусы взаимосвязаны друг с 
другом, но не взаимодействуют между собой

■ Взаимодействуют между собой только 
субъекты (обладатели, носители) статусов, 
т.е. люди.
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■ В социальные отношения вступают не 
статусы, а их носители.

■ Социальные отношения связывают между 
собой статусы, но реализуются эти 
отношения через людей — носителей 
статусов.
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■ Один человек обладает множеством 
статусов, так как участвует во множестве 
групп и организаций.

■ Совокупность всех статусов, занимаемых 
одним человеком, называется статусным 
набором (это понятие ввел в науку американс 
кий социолог Роберт Мертон).
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■ Главный статус наиболее характерный для 
данного человека статус, с которым его 
идентифицируют (отождествляют) другие люди 
или с которым он сам себя идентифицирует. 



39

предписанный (приписываемый) 
статус —
■ статус, который человек приобретает вне 

зависимости от своего желания (возраст, 
статус в семье), с течением жизни он может 
меняться. 

■ Предписанный статус бывает прирожденным и 
приобретенным. 
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■ Прирожденный социальный статус — 
положение человека в обществе, которое он 
занимает как представитель большой социальной 
группы (профессии, класса, национальности, 
пола, возраста, религии).
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приобретенный (достигаемый) 
статус —
■ статус, который человек достигает своими 

усилиями (должность, пост). 
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■ Личным статусом называют положение индивида в малой 
группе, зависящей от того, как его оценивают и 
воспринимают члены этой группы (знакомые, родные) в 
соответствии с его личными качествами. 



43
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Содержание статуса

■ Содержание статуса составляет совокупность 
прав и обязанностей. 

■ где Об – обязанности, П – права.
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Иерархия статусов. 

■ В общественном мнении вырабатывается, изустно 
передается, поддерживается, но, как правило, ни в 
каких документах не регистрируется иерархия 
статусов. 
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■ Место в такой незримой иерархии называется 
рангом (высокий, средний или низкий). 

■ Иерархия может существовать между 
группами в рамках, одного общества (и тогда 
она называется межгрупповой) и между 
индивидами в рамках одной группы 
(внутригрупповая). 

Виды статусной иерархии
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■ Несовпадение статусов описывает противоречие в 
межгрупповой и внутригрупповой иерархиях. Оно 
возникает при двух обстоятельствах:

■ когда индивид занимает в одной группе высокий 
ранг, а во второй — низкий;

■ когда права и обязанности одного статуса 
противоречат или мешают выполнению прав и 
обязанностей другого.

Несовпадение (или расхождение) 
статусов.



Социальные роли 
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Социальная роль —

■ модель поведения, ориентированная 
на данный статус. 

■ шаблонный вид поведения, 
направленный на выполнение прав и 
обязанностей, предписанных 
конкретному статусу.
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■ Социальный статус и социальная роль 
представляют собой две стороны одного и того же 
явления. 

■ Статус – структурная ячейка общества, роль – его 
динамический аспект.
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Содержание роли

■ социальные действия;
■ социальные нормы;
■ социальные ожидания.
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Социальные ожидания 

■ Экспектации (от англ. expectation — ожидание) 
— система ожиданий, требований 
относительно норм исполнения индивидом 
социальных ролей.

■ Только такое поведение, которое соответствует 
ожиданиям тех, кто функционально связан с 
данным статусом, называется ролью. Иное 
поведение ролью не является.
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Социальное действие

■ Действие – единичный акт социального 
поведения, состоящий из отдельных движений.

■ Теория социального действия создана в конце 
XIX –начале XX века великий немецкий 
социолог Максом Вебером 
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М.Вебер выделял четыре типа 
социального действия:

■  1) целе-рациональное поведение; 
■ 2) ценностно-рациональное; 
■ 3) аффективное, то есть 

эмоциональное; 
■ 4) традиционное.
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Социальные нормы
■ – предписания, требования, пожелания и ожидания 

соответствующего (общественно одобряемого) 
поведения. 

Функции: 

■ регулируют общий ход социализации; 

■ интегрируют индивидов в группы, а группы – в 
общество; 

■ контролируют отклоняющееся поведение; 

■ служат образцами, эталонами поведения.
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■ вывод: социальная роль невозможна 
без таких условий, как ожидания 
членов группы, функционально 
связанных с данным статусом, 
социальных норм, фиксирующие круг 
требований к выполнению этой роли и 
социальных действий, как реальных 
поведенческих актов. 
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Формы выражения роли 

■ исполнение роли, 

■ идентификация с ролью, 

■ обучение (освоение) ролям.
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Ролевой набор

■ Ролевой набор – совокупность ролей 
(ролевой комплекс), ассоциируемых с 
одним статусом.

■ Статусный набор принадлежит человеку, а 
ролевой набор принадлежит статусу.  
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Ролевые конфликты

■ Нарушения в исполнении 
фундаментальных ролей, приводят к 
возникновению  всевозможных 
противоречий и конфликтов

■ Внутриролевые конфликты.
■ Межролевые конфликты.
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Ролевая дисфункция –

■ невыполнение предписанных ролью 
обязанностей в силу субъективных 
причин, в частности, нежелания 
(отсутствие высокой или устойчивой 
положительной мотивации) или 
неумения (отсутствие или нехватка 
знаний и навыков для выполнения 
роли).
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Социальные общности и 
социальные группы 
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Второй подход к социальной 
структуре

■ общество рассматривается как некое 
единство, но внутренне расчлененное 
на различные социальные группы и 
общности, которые находятся между 
собой в постоянных связях и 
взаимодействиях. 
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Социальная общность

■ “Совокупность индивидов, 
характеризующаяся относительной 
целостностью, выступающая как 
самостоятельный субъект исторического и 
социального действия и поведения и 
выполняющая ту или иную совместную 
деятельность”.

■ “Социологический энциклопедический 
словарь” (М., 1998) 



Виды социальных 
общностей
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Виды социальных общностей

Условные 
(номинальные, 
статические) 
социальные 

общности

Реальные 
социальные 

общности 
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Условные (номинальные, 
статические)

совокупность людей, выделяемая по некоторому 
признаку, имеющему смысл для целей анализа

По возрасту По месту 
жительства

По образу мыслей
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■ 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.)

■ Агрегация — некоторое количество людей, 
собранных в определенном физическом 
пространстве и не осуществляющих 
сознательных взаимодействий
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Реальные социальные общности 

Массовые Групповые
— это неорганизованные, 

случайно, стихийно 
возникшие и достаточно 

кратковременно 
существующие общности. 

Это общности 
(совокупности), 

объединенные сходным 
поведением ее членов.

—совокупность людей, 
имеющих общий 

социальный признак и 
выполняющих 
общественно 

необходимую функцию в 
общей структуре 
общественного 

разделения труда
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Массовые

Толпа Публика Аудитория

Масса Социальное 
движение

Общественность
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Социальные группы

Большие Малые
—это настолько 

многочисленная группа, что 
все ее члены не знают друг 
друга в лицо и контакты 

между ними не могут 
совершаться 

непосредственно (большие 
классовые, религиозные, 

этнические и другие группы, 
включающие огромные 

массы членов, разбросанные 
на обширной территории.

—немногочисленные по 
составу группы, члены 

которых объединены общей 
социальной деятельностью и 

находятся в непосредственном 
личном общении, что является 

основой для возникновения 
эмоциональных отношений, 

групповых норм и групповых 
процессов



Признаки социальных 
групп
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■ 1. Органический характер (наличие 
целостности и внутренней структуры).

■ 2. Определенность и устойчивость границ.
■ 3. Способность осуществлять 

многообразные виды деятельности.
■ 4. Гомогенность (однородность) состава.
■ 5. Вхождение в более широкие общности в 

качестве их структурного образования.
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Большие группы

Этнические 
общности

1. Род

2. Клан

3. Племя

4. 
Народность

5. Нация

Социальные 
классы, 

слои, страты

1. По 
экономическим 
признакам.

2. По 
признакам 
содержательно-
культурным 

Территориа
льные 

общности

1. Город

2. Деревня

Общественное 
объединение

Общественная 
организация 

Общественное 
движение.

Общественный 
фонд.

Общественное 
учреждение 

Орган 
общественной 
самодеятельност
и

Целевые 
общности 

(социальные 
организации)

А.Этциони

1. 
добровольн
ые 

2. 
принудител
ьные 

3. 
утилитарны
е

Социальные 
организации
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Малые группы
По характеру 
внутригруппо

вых 
взаимодейств

ий

По 
включению 

или 
невключению 

индивида в 
группу

по способу 
организац

ии
По  степени 

организованн
ости

по 
основным 

сферам 
функционир

ования

формальные 
(официальные) 

неформальные 
группы

первичные и 
вторичные 
группы

референтные 
группы и 
членские 
группы

внешнеорганизо
ванные и 
самоорганизую
щиеся

производств
енные, 
учебные, 
семейные, 
дружеские и 
т.д.



Вопрос 3. Социальная 
стратификация и 
мобильность. 
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■ Термин "социальная стратификация" ввел в 
научный оборот русско-американский 
социолог, выдающийся ученый ХХ века 
Питирим Александрович Сорокин 
(1889-1988). 
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■ Стратификация - это деление общества на 
социальные слои (страты) путем 
объединения различных социальных позиций 
с примерно одинаковым социальным 
статусом, отражающее сложившееся в нем 
представление о социальном неравенстве, 
выстроенное по вертикали (социальная 
иерархия), вдоль своей оси по одному или 
нескольким стратификационным критериям 
(показателям социального статуса). 
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■ "Социальная стратификация - это 
дифференциация некой данной совокупности 
людей (населения) на классы в иерархическом 
ранге. Она находит выражение в 
существовании высших и низших слоев. Ее 
основа и сущность - в неравномерном 
распределении прав и привилегий, 
ответственности и обязанностей, наличии или 
отсутствии социальных ценностей, власти и 
влияния". 

П.А.Сорокин Социальная мобильность" 
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Основные критерии стратификации

■ размер доходов, 
■ доступ к власти, 
■ престиж профессий, 
■ уровень образования.
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социальная мобильность
■ По П.А. Сорокину под социальной 

мобильностью понимается любой 
переход индивида или иного 
социального объекта от одной 
социальной позиции к другой. 
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Горизонтальная мобильность

■ перемещение социального объекта без 
изменения статусного положения. 

■ Например, переход студента из одного вуза в 
другой, но на равнозначную роль и т.п. При 
этом объект не меняет свою принадлежность к 
социальному слою и статусу.
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Вертикальная мобильность

■ отражает перемещение социального субъекта 
из одной страны в другую; 

■ меняется положение в обществе или в группе; 
■ приводит к повышению или понижению 

престижа, материального положения, уровня и 
условий жизни и т.п. ;

■ различают восходящую и нисходящую 
вертикальную мобильность. 
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Поколенная мобильность
■ Межпоколенная мобильность — сравнительное 

изменение социального статуса у различных 
поколений (пример: сын рабочего становится 
президентом).

■ Внутрипоколенная мобильность (социальная 
карьера) — изменение статуса в рамках одного 
поколения (пример: токарь становится инженером, 
затем начальником цеха, потом директором завода). 
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На вертикальную и горизонтальную мобильности 
влияют пол, возраст, уровень рождаемости, уровень 
смертности, плотность населения. 

В целом мужчины и молодые более мобильны, чем 
женщины и пожилые. 

Перенаселенные страны чаще испытывают 
последствия эмиграции (переселение из одной 
страны в другую по экономическим, политическим, 
личным обстоятельствам), чем иммиграции (переезд 
в регион на постоянное или временное жительство 
граждан из другого региона). 

Там, где высок уровень рождаемости, население более 
молодое и поэтому более подвижное, и наоборот.


