
Тема 6. Социальная структура 
общества.



Основные вопросы:

1. Социальная структура общества, ее         
основные элементы.
2. Понятие, теории и критерии       
социальной стратификации.
3. Социальная мобильность. Виды 
социальной мобильности.
4. Современные формы        
стратификационных различий.
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Cоциальная структура есть совокупность 
социальных групп, связанных с обществом 

структурными отношениями, 
определяющими их соотносительное 

социальное положение, и совокупность 
социальных институтов, в рамках которых 
происходит удовлетворение социальных 

потребностей членов общества.



Социальная структура общества это:
- Относительно устойчивое строение общества 
как целостной системы, включающей в себя 
множество устойчивых элементов и структурные 
отношения, придающие частям общества 
свойства элементов целого. 

- Исторически сформировавшееся и 
развивающееся содержательное отношение 
людей к природе и друг к другу, включая цели, 
средства и социальные формы 
преобразовательной деятельности и общения.



Основные элементы социальной 
структуры общества

1. Социальные группы - любая совокупность индивидов, 
объединенных общими интересами,находящимися во 
взаимодействии, оказывающих друг другу помощь в достижении 
личных целей.

2. Социальные слои - это промежуточная или переходная 
общественная группа, не обладающая всеми признаками класса, 
нередко она называется прослойкой (например, в нашей стране 
прослойкой считалась интеллигенция); часть класса, обладающая 
некоторыми характерными особенностями (например, 
квалифицированные рабочие).

3. Социальные классы - большие социальные группы людей, 
владеющих либо не владеющих средствами производства, 
занимающих определенное место в системе общественного 
разделения труда и характеризующихся специфическим способом 
получения дохода.



Социальные группы
 Социальные группы - это общности индивидов, 

объединенных сходством интересов, ценностей и 
норм поведения, обусловленных общностью 
существенных для данной группы условий 
деятельности.

Большие социальные группы — это совокупности 
людей, существующие в масштабах всего общества 
или отдельного государства (профессиональные, 
этнические, конфессиональные, поло-возрастные и 
другие).

Межличностные отношения формируются в малых 
социальных группах, специфическим признаком 
которых являются непосредственные контакты ее 
членов друг с другом.



Типы социальных групп
Статистические группы выделяются по некой поддающейся 

измерению характеристике, например, по полу, возрасту, 
месту жительства, принадлежности к той или иной 
социальной категории, социальному положению, 
образованию, характеру профессионального труда и 
выполняемой работе, социально-бытовому положению, 
социально-экономическому статусу, образовательному 
уровню и др.

Реальные социальные группы выступают субъектами и 
объектами реальных отношений (например,власти, 
эксплуатации, собственности). Реальная социальная группа - 
это социальная целостность, характеризуемая общностью 
условий существования, сходными формами 
жизнедеятельности, единством социальных норм, ценностей, 
черт образа жизни, обусловленных реальными 
общественными отношениями.

   



Социальные классы
Вертикальная структура общества, по К.Марксу, носит 

двухуровневый характер и предполагает наличие класса 
собственников (рабовладельцы, феодалы, буржуазия) и класса, 
лишенных собственности на средства производства (рабы, 
пролетарии, крестьяне). 

Классы - это большие группы людей, различающиеся по их месту в 
исторически определенной системе общественного производства, 
(1) по их отношению к средствам производства, (2) по их роли в 
общественной организации труда, (3) по способам получения и 
размерам доли общественного богатства. (В.И.Ленин)

Стабильность иерархической структуры общества зависит от 
удельного веса и роли среднего слоя или класса. Чем больше 
количественно средний класс, тем больше у него шансов влиять на 
политику государства, на процесс формирования фундаментальных 
ценностей общества, мировоззрение граждан, избегая при этом 
крайностей, присущих противоположным силам.



Средний класс
Средний класс играет в обществе особую роль - он сохраняет равновесие и 

устойчивость.

 Основные признаки среднего класса:

1. это совокупность социальных групп, занимающих промежуточное 
положение в социальной структуре общества и выполняющая роль 
посредника между верхами и низами;

2. это экономически независимая часть общества, уверенная в будущем и 
заинтересованная в сохранении социального порядка и стабильности 
общества;

3. это наиболее квалифицированные, социально активные граждане, 
способствующие прогрессивному развитию общества;

4. это основные носители общественных интересов, национальной 
культуры, составляющие большинство населения и распространяющие 
образы собственной культуры на другие социальные слои.

    Все перечисленные признаки делают средний класс самодостаточной и 
относительно независимой частью населения. (Т.И.Заславская)



Социальные слои
Социальные слои бывают внутриклассовыми  и 

межклассовыми. 

Внутриклассовые социальные слои объективно 
различаются по характеру и содержанию труда, 
образованию, уровню квалификации, материальной 
обеспеченности (промышленный и сельский пролетариат, 
слои рабочего класса по уровню квалификации, 
профессиональным признакам, сферам деятельности).      
К внутриклассовым слоям можно отнести также крупную, 
среднюю, мелкую, городскую, сельскую буржуазию. 

В современном обществе межклассовым социальным 
слоем является интеллигенция, которая не является 
классом, но занимает устойчивое положение в социальной 
структуре.



Средние слои - совокупность социально неоднородных 
слоев и групп, характерная для классовых обществ.

 Средние слои занимают промежуточное положение 
между основными классами, выступают источником их 
пополнения и образования новых классов при 
возникновении новых экономических формаций. 
Например, в рабовладельческом обществе ими были 
свободные мелкие собственники, в феодальном обществе 
— бюргерство, в современном обществе средними слоями 
являются мелкие частные собственники (торговцы, 
ремесленники, владельцы мелких предприятий, фермеры), 
интеллигенция, служащие сферы производства, 
торговли, учреждений образования, медицины и 
обслуживания.



Социальная стратификация

По теории социальной стратификации 
социальная структура общества - это 
многомерная система, в которой наряду с 
классами и порождающими их отношениями 
собственности важное место принадлежит 
статусу и власти.(М.Вебер)

Социальный статус -  положение личности, 
занимаемое в обществе в соответствии с 
возрастом, полом, происхождением, 
профессией, семейным положением.



Социальные статусы 
У каждого человека свой набор статусов:
- главный статус - это статус человека, отличающий его от 

других людей; 

- приписываемый статус - статус, в котором человек 
рожден; 

- прирожденный статус - это статус, отражающий 
биологические характеристики человека;

- личный статус отражает положение человека в малой 
социальной группе и связан с его личными качествами.

Каждому статусу соответствуют свои социальные роли.
Социальные роли — это способы выполнения функций, 

связанных со статусами, или определенные модели 
поведения.



Социальные роли
Социальные роли — это способы выполнения 

функций, связанных со статусами, или 
определенные модели поведения.

Социальная роль — это воспроизведение 
определенного стереотипа поведения на 
протяжении длительного времени. (Р.Линтон)

Поскольку статусы проявляют себя через 
исполнение социальных ролей, роль является 
динамическим аспектом статуса.



Критерии социальной  дифференциации
Основными источниками социального неравенства М.Вебер считал:

   1. богатство;

   2. власть;

   3. престиж.

В современном обществе принято таким источниками считать:

   1. доход (регулярные денежные поступления);

   2. богатство (накопленный доход);

   3. власть (возможность влиять на поведение других людей);

   4. престиж (уважение).

Источники социальной дифференциации в совокупности образуют 
интегральный социально-экономический статус отдельного 
индивида.



Социальная мобильность
Это переходы людей из одних 

общественных групп и слоев в другие 
(социальные перемещения), а также их 
продвижение к позициям с более 
высоким престижем, доходом и властью 
(социальное восхождение), либо 
движение к более низким иерархическим 
позициям (социальное нисхождение, 
деградация). (П.А.Сорокин)



Виды социальной мобильности
Социальная мобильность 

может быть:

- вертикальной и 
горизонтальной;

- восходящей и нисходящей;

- индивидуальной и 
групповой;

- внутрипоколенной и 
межпоколенной;

- демографической;

- географической;

- социальной.

Каналы или «лифты 
мобильности» - способы, 
процедуры, посредством 
которых можно выйти на 
более высокие социальные 
позиции или потерять их.

 К ним можно отнести:

- образование;

- религию;

- армию;

- социальные связи и отношения;

- брак и другие.



Современные формы социальной 
мобильности:

1. «Обуржуазивание» - процесс улучшения материального 
уровня жизни и переход части рабочих в разряд среднего 
класса.

2. «Пролетаризация» - потеря материального достатка и 
переход в низшие социальные слои.

3. Миграция -  перемена места или страны проживания.

4. Текучесть рабочей силы внутри стран и на 
международном, мировом рынке труда.

5. «Утечка мозгов» - интеллектуальная миграция, как 
разновидность безвозвратной или долговременной 
миграции.

6. Потоки вынужденных переселенцев и беженцев как 
внутри стран, так и  между странами.



Спасибо за внимание!


