
Социальная 
стратификация и 
мобильность

3.1



Социальная структура общества – 
совокупность взаимосвязанных компонентов, 
составляющих внутреннее строение 
общества. Она организует общество в 
единое целое.

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

СОЦИАЛЬНЫ
Е ГРУППЫ

СОЦИАЛЬНЫ
Е СЛОИ

СОЦИАЛЬНЫ
Е ОБЩНОСТИ

СОЦИАЛЬН
ЫЕ 

ИНСТИТУТЫ

Все компоненты социальной структуры взаимосвязаны между 
собой



На основе непосредственных контактов между 
людьми формируются социальные связи – 
совокупность зависимостей между людьми

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
❑СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ – простые, элементарные связи 
между отдельными людьми

❑СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – действия, которые 
ориентированы на других людей и преследуют 
определенную цель

❑СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – систематические, 
регулярные, взаимообусловленные действия людей, 
направленные друг на друга

❑СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – отношения между людьми 
(или группами людей), осуществляющиеся в соответствии с 
законами социальной организации обществаЧем сложнее общество, тем более сложными 

становятся социальные отношения. 



Социальные отношения – устойчивые формы 
взаимодействия и взаимосвязи между социальными 
слоями, группами, индивидами

Социальные отношения могут складываться на основе общих личных и 
профессиональных интересов, предпочтений и ценностей. 

По объекту соц. отношения подразделяются на экономические, 
политические, социокультурные, религиозные, семейные и т.д.

В зависимости от субъекта (носителя) соц. отношения бывают 
межличностными, внутригрупповыми, межгрупповыми, 
международными.

По характеру взаимосвязей между участниками социальных отношений 
различают отношения взаимопомощи, сотрудничества, соперничества, 
конфликта и др.

Уравновешенные (партнерские) отношения и неуравновешенные 
(иерархические). Когда у одного из участников обязанностей и прав больше, 
чем у другого – это неуравновешенные отношения
Формальные и неформальные отношения. Формальные отношения 
определяются нормативными актами. Неформальные строятся на личной 
заинтересованности партнеров во взаимодействии (напр., любовь, дружба, 
родство). Отношения мужа и жены являются примером и формальных и 
неформальных отношений – они регулируются законодательно, 
подтверждаются официальным документом (свидетельство о браке) и 
выстроены на основе личной симпатии и заинтересованности. 



Виды соц. групп по социально значимому признаку





Референтная группа – соц.группа, 
которая служит для индивида 
своеобразным стандартом, 
системой отсчета для себя и 

других, источником формирования 
соц. норм и ценностей



Влияние социальной группы на ч-ка

позитивное

❖Положительное влияние на 
ценностные ориентиры 
личности

❖Развитие коммуникативных 
умений, умений 
взаимодействия 

❖Влияние на формирование 
адекватной самооценки

❖Удовлетворение социальных 
потребностей в общении, 
дружбе

❖самореализация

негативное

❖Негативное влияние на 
ценностные ориентации 
личности

❖Подавление в своем развитии 
неординарных личностей

❖Влияние на формирование 
неадекватной самооценки



1. Понятие 
«социальная стратификация»

    Различные социальные 
группы занимают разное 
положение в обществе.

    Для описания 
неравенства 
различных 
социальных групп 
существует понятие 
«социальная 
стратификация»



Неравенство -

    неравномерное 
распределение 
дефицитных 
ресурсов общества – 
денег, власти, 
образования и 
престижа – между 
различными слоями 
населения



     Неравенство можно представить в 
виде шкалы, на одном полюсе 
которой окажутся те, кто владеет 
наибольшим (богатые), а на другом – 
наименьшим (бедные) количеством 
благ



Питирим Александрович Сорокин
     Понятие 

«социальная 
стратификаци
я» ввел в 
научный оборот 
российско-
американский 
социолог 

    П.А. Сорокин 
(1889 -1968)



Питирим Александрович Сорокин
     Памятник 
П. А. Сорокину 
в г. Сыктывкаре



Социальная стратификация

•Согласно теории стратификации современное общество 
является слоистым, многоуровневым, внешне 
напоминающим геологические наслоения. 

•Термин «стратификация» пришел в социологию из геологии, 
где он обозначает расположение пластов Земли по 
вертикали



Социальная стратификация

    Социальная 
стратификация - это система 
социального неравенства, 
состоящая из иерархически 
расположенных социальных слоев 
(страт). Под стратой понимается 
совокупность людей, 
объединенных общими 
статусными признаками.



Социальная стратификация- иерархическое расслоение 
общества, основанное на критериях доступа человека или 
группы людей к различным благам (мат.ресурсам, образованию, 
власти, престижному положению в обществе) 

Стратификация возникла вместе с зарождением 
общества. В первобытном обществе соц. неравенство 
было незначительным, с появлением более сложной 
структуры, с возникновением первых гос-в расслоение 
увеличивалось
4 исторических типа стратификации: рабовладельческий, 
кастовый, сословный, классовый. Первые три 
свойственны закрытым обществам – в них невозможен 
переход из одной страты в другую. Классовый – 
открытому типу общества. 



Понятие «страта»

          Страта (от лат. stratum – слой, 
настил) – реальная общность, 
социальный слой, группа людей, 
объединенная каким-либо общим 
социальным признаком 
(имущественным, 
профессиональным, уровнем 
образования, властью, престижем 
и др.)



Функции социальной стратификаци

•Упорядочение общественной жизни
•Организация людей в группа
•Социализация личности и ее поддержка



Виды социальной стратификации

•Экономическая
•Политическая
•Социально-профессиональная
Социальная стратификация отличается определенной 
стабильностью в рамках конкретного исторического этапа



4. Исторические типы 
стратификационных систем

РАБСТВО КАСТЫ СОСЛОВИЯ КЛАССЫ
Система 
взаимоотношений 
в обществе, 
характеризующая
ся крайней 
степенью 
неравенства, в 
котором 
представители 
одного слоя 
обладают всеми 
правами и 
являются 
собственниками 
других людей, 
лишенных всех 
прав и свобод.

Социальная 
страта, 
принадлежность 
к которой 
определяется 
рождением и не 
может 
измениться при 
жизни, а 
поведение ее 
членов строго 
регулируется 
жесткими 
социальными 
нормами

Социальная 
страта, права и 
обязанности 
представителей 
которой 
закрепляются 
законом и 
обычаями

Большая 
социальная группа 
людей, 
различающихся 
отношением к 
собственности, 
ролью в 
разделении 
общественного 
труда, а также 
профессионально
й спецификой 
получения дохода.



Три классических направления 
стратификационных  теорий





3. Три классических направления 
стратификационных  теорий

А) Марксизм
главный тип стратификации – классовая стратификация, в 
основе которой лежат экономические факторы, прежде 
всего отношения собственности; от отношения человека к 
собственности зависит его положение в обществе и место 
на стратификационной шкале





На сегодняшний день отношения собственности являются размытыми, 
поэтому необходимо использовать не классовый подход при делении 
общества, а стратификационный, т.к. страты (слои) формируются не только 
по экономическому принципу, а также по уровню образования, власти и 
престижа. Классовое деление можно считать частным случаем социальной 
стратификации. 
Сегодня выделяют три уровня соц. стратификации: высший, средний и 
низший. В высшем и низшем классах выделяют по два слоя дополнительно, 
в среднем – три. 

Каждая страта объединяет людей, которые имеют одинаковые доходы, 
образование, сласть, престиж 

Процентное соотношение высшего, среднего и низшего классов дает нам 
представление о стратификационной структуре разных обществ. Наиболее 
привлекательной является структура, основу которой составляет средний 
класс. Если разрыв между высшим и низшим классами значительный, то 
стратификационная структура менее устойчива. 



     
     



2. Главные критерии социальной 
стратификации

А) доход
Б) власть
В) образование
Г) престиж



     
     



Три классических направления 
стратификационных  теорий

Б) Функционализм
социальная стратификация 
связана с профессиональным 
разделением труда



Три классических направления 
стратификационных  теорий

В) Теория, основанная на 
взглядах 
М. Вебера
В основе стратификации лежит 
распределение власти и 
авторитета



5. Понятие «социальная мобильность»

   (от фр. mobile – подвижный) 
– 

   перемещение групп или 
индивидов в социальной 
структуре общества, 
изменение их статуса.



6. Виды социальной мобильности
   Вертикальная
движение вверх 
(восходящая 
мобильность) или 
вниз (нисходящая 
мобильность) по 
социально-
экономической 
шкале, связанное с 
изменением места в 
социальной 
иерархии

     Горизонтальная
географическое перемещение  
между районами, городами 
(миграция) и т.д. или смена 
позиций на одном социально-
экономическом уровне, т.е. без 
изменения статуса



6. Виды социальной мобильности
    Индивидуальная
перемещения вниз, 
вверх или по 
горизонтали 
происходит у каждого 
человека независимо 
от других; 
перемещение 
конкретного человека 
по социальной 
лестнице

    Групповая
    перемещения 
происходят 
коллективно 
(например, после 
социальной 
революции старый 
класс уступает 
господствующие 
позиции новому 
классу)



6. Виды социальной мобильности
    Межпоколенная
сравнительное 
изменение 
социального статуса 
у разных поколений 
(например, сын 
рабочего 
становится 
инженером; сын 
профессора 
работает 
сантехником)

    Внутрипоколенная
изменение статуса в 
рамках одного поколения 
(например, токарь 
становится инженером, 
затем начальником цеха, 
далее директором 
завода, т.е. один и тот 
же индивид на 
протяжении жизни 
меняет свои социальные 
позиции)



6. Виды социальной мобильности
    Организованная
перемещения человека или 
целых групп вверх, вниз или по 
горизонтали управляются 
государством:
- с согласия самих людей 
(например, практика 
направления на учебу в 
высшие учебные заведения)
- без их согласия (например, 
по решению суда человека 
отправляют в места 
лишения свободы)

    Структурная
вызвана изменениями в 
структуре экономики и 
происходит помимо воли 
и сознания отдельных 
индивидов (например, 
исчезновение или 
сокращение отраслей 
или профессий приводит 
к перемещениям 
больших масс людей)



7. Понятие «социальные 
лифты»

•Пути, по которым происходит 
перемещение людей из одних 
социальных групп в другие, 
называют каналами 
социальной мобильности, или 
социальными лифтами



Основные каналы социальной 
мобильности («социальные 

лифты»)

•Социальный статус семьи
•Получение образования
•Физические и умственные 
способности, внешние 
данные человека
•Профессиональный спорт



Основные каналы социальной 
мобильности («социальные 

лифты»)

•Политика
•Церковь
•Собственность, бизнес
•Искусство, шоу-бизнес, СМИ
•Военная служба
•Вступление в брак



8. Понятие «люмпены» и 
«маргиналы»

•Люмпены (от нем. 
lumpen – лохмотья)
К. Маркс: низшие 
слои пролетариата.
Современное 
значение: 
деклассированные 
слои (нищие, 
уголовники)



Социальная мобильность может 
сопровождаться маргинальностью, 
под которой понимается 
«пограничное», промежуточное, 
структурно неопределенное состояние 
социального субъекта. К маргиналам 
(от лат. marginalis – находящийся на 
краю) относятся индивиды и группы, 
исключенные из системы привычных 
социальных связей и находящиеся на 
границах социальных слоев и структур.



Маргинал – человек, находящийся на 
границе различных социальных групп, 
систем, культур и испытывающий влияние их 
противоположных друг другу норм, 
ценностей.
Типы маргиналов:
- этномаргиналы
- экономические маргиналы
- религиозные маргиналы
- социомаргиналы
- политические маргиналы
- биомаргиналы



Социальная мобильность

плюсы

Самореализация индивидов 
в обществе
Возможность создания новых 
социальных групп, идей, 
приобретения опыта
Восходящая соц.
мобильность 
свидетельствует об 
экономич., научн., 
технологич., интеллектуальн.
развитии общества
Нисходящая социальная 
мобильность «разгружает» 
высшие страты от лиц, слабо 
проявивших себя на своем 
поприще

минусы

Утрата групповой 
принадлежности при переходе 
на новый уровень соц.
стратификации, возможна 
маргинализация
Разрыв соц.связей в первичных 
соц.группах (напр., в отношениях 
с семьей или друзьями, которые 
принадлежат к низшей страте)
Формирование высшими слоями 
«социальных барьеров» для 
сохранения собственного 
статуса
Дестабилизация общества из-за 
возникновения статусного 
беспокойства среди населения, 
т.к. изменение статуса может 
произойти не только в лучшую 
сторону


