
Социальные теории 
классового неравенства



Размышления о причинах 
неравенства  - существовали задолго 

до возникновения науки, в т.ч. в 
религиозных трактатах

• Две традиции: протеста и 
смирения, оправдания и 
призывов изменить 
положение вещей.

• Как же в социологии 
трактуется неравенство и 
какое отношение к нему 
обосновывается?



Некоторые стратификационные 
понятия

Социальное 
неравенство – 

неравный доступ к 
ресурсам и 

вознаграждениям, 
который 

закрепляется
в законах, нормах и 

обычаях.

Социальная 
структура – 
совокупность 
относительно 
устойчивых 
отношений 

дифференцированн
ых социальных 

групп.Там, где структурная 
дифференциация групп 

принимает 
иерархический 

характер, возникает 
социальная 

стратификация

Статус – положение 
человека/группы в 

той или иной 
иерархии. Статусы 

могут быть 
достижительные

или 
унаследованные.



Социальный 
престиж – «степень» 
уважения и почета, 

субъективная оценка 
привлекательности 
позиции того или 
иного индивида

Статусное 
рассогласование – 

несовпадение 
уровня разных 

статусов индивида 
или группы.

Социальная 
мобильность – 

изменение 
социального 

положения индивида 
в социальной 
структуре.

Различают: 
вертикальную 
социальную 

мобильность и 
горизонтальную 

социальную 
мобильность.



Стратификационные теории

Марксизм Функционализм

Веберианство



К. Маркс:

• Базис и надстройка (право, идеология, религия и пр.);
• Базис = производительные силы + производственные 

отношения (ПО);
• Производительные силы = средства труда + орудия 

труда

                 ПС – постоянно растут
                 ПО - дискретно



Марксизм
• В основе этой теории лежит позиция экономического детерминизма
• Ядром производственных отношений являются отношения собственности

на средства производства, служащие основным критерием выделения 
классов

• Классы есть нечто большее, нежели номинальные статистические группы.
Класс — это отношение!

• В каждом обществе существуют классы основные и неосновные.
Классовая борьба является основополагающим фактом мировой истории,
а главной движущей силой общественного развития и прогресса выступает 
борьба основных классов

• Воспроизводство капитала в современном капиталистическом обществе 
сопровождается дифференциацией собственности и доходов, 
усугубляющейся поляризацией общества в целом, размыванием средних 
слоев

• Положение класса в структуре общества определяет его объективные 
интересы

• Осознание своих объективных интересов приводит к мобилизации класса
в коллективном действии



Марксизм: Критика
• Экономический, а тем более технологический детерминизм — лишь один из 

возможных подходов к общественному развитию (причем подход достаточно 
грубый)

• В результате возникновения крупных корпораций, “революции менеджеров” 
произошли отделение собственности от управления и своеобразная 
“диффузия собственности” (ее переход в руки многих тысяч мелких 
акционеров)

• Зафиксировано снижение организованности и революционности рабочего 
класса 🡪 вопрос об историческом уничтожении пролетариата 

• Аргументы экономистов-маржиналистов против трудовой теории стоимости 
поставили под сомнение теорию прибавочной стоимости К. Маркса

• Подверглась ревизии посылка о чуть ли не прямой причинно-следственной 
связи между структурными позициями классов, их групповым сознанием и 
совершаемым коллективным действием

• Анализ фактических данных не подтвердил предположения о неизбежном 
усилении социальной и экономической поляризации в ведущих западных 
обществах

• Сложности в объяснении советского коммунизма



Функционализм
• Функционалистское 

направление 
стратификационных 
теорий развивалось 
параллельно 
марксизму и получило 
наибольшее 
теоретическое и 
эмпирическое 
развитие в 
1940—1960-х гг.

• Результат 
исследования 
местных сообществ:

Высший высший

Низший высший

Высший средний

Низший средний

Высший низший

Низший низший



Функционализм: общая логика

• Социальная дифференциация, во-первых, является 
неотъемлемой чертой всякого общества, а во-
вторых, функционально необходима, ибо выполняет 
в обществе функции стимулирования и социального 
контроля.

• В результате развивающегося разделения труда 
индивиды реализуют в данном обществе какие-то 
полезные функции и соответственно занимают 
разные социально-профессиональные позиции.
Это одновременно и разделяет, и связывает их 
воедино.

• Людям свойственно ранжировать социально-
профессиональные позиции, давая им моральную 
оценку.



• Те позиции, которым 
приписывается более высокий ранг 
в соответствии с их важностью и 
дефицитностью, обеспечивают их 
обладателям в среднем и более 
значительные вознаграждения: 
доходы, власть
и престиж.

• Существует конкуренция за более 
престижные места, в результате 
которой их занимают наиболее 
дееспособные члены данного 
общества.



Примеры рассмотрения слоев

Хозяйственная 
элита

Занимают высшие 
позиции в 
социальной 
иерархии
Достаточно 
замкнуты и 
поддерживают 
дистанцию с 
другими группами

Средний класс

Их численность 
зависит всецело от 
социально-
демографических и 
экономических 
критериев.

Определить его 
сложно, существует 
несколько 
критериев

Низший класс

Его представители: 
рабочий класс, 
служащие, не 
занятые на рынке 
труда
Отсутствие высшего 
образования, 
выполнение простых 
операций 
физического или 
интеллектуального 
труда

Андеркласс

Состояние бедности
Отсутствие 
регулярной работы
Длительное 
воспроизводство 
депривированных 
позиций 🡪 
зависимость от 
пособий,  
девиантное 
поведение 



Критика функционализма

В обществе нет 
единой 
стратификационной 
системы, и в основу 
ранжирования 
закладываются 
самые разные 
основания, в том 
числе различия 
власти и авторитета.

1
Общество не столь 
интегрировано, в нем 
существуют группы с 
разными системами 
оценивания.
Они постоянно 
вступают в 
конфликты между 
собой.

2
Конкуренция за 
наиболее престижные 
места не является 
свободной, она сплошь и 
рядом ограничивается 
относительной 
закрытостью статусных 
групп, претендующих на 
монопольные позиции.

3



Веберианство
• В основе любой стратификации (отнюдь не только 

политической) лежит распределение власти и 
авторитета. 

• Утверждается плюралистический подход. Понятия 
“класс”, “статус” и “партия” 🡪 3 самостоятельные 
плоскости — экономической, социокультурной и 
политической стратификации

• Центр тяжести переносится со сформировавшихся 
структур на системы социального действия, на 
становящуюся структуру. При этом внимание 
фокусируется на типическом индивидуальном действии.

• Изменяется понимание экономического класса. 
Отношение к собственности становится частным 
критерием. Акцент же делается на рыночных и трудовых 
позициях выделяемых социально-профессональных 
групп.



Экономический класс 
выступает как 

социальный класс, 
принадлежность к 

которому 
определяется 

жизненными шансами 
(life-chances) на рынках 

товаров и рынке 
труда.

Вхождение в 
статусные группы 

определяется 
уровнем уважения и 
престижа, которыми 
наделяются позиции 

человека и 
поддерживаемый им 

стиль жизни.

Принадлежность к 
политической группе 

определяется 
позициями по 

отношению к группам 
и организациям, 

которые 
осуществляют 

мобилизованное 
коллективное 

действие, нацеленное 
на изменение 

властных отношений 
(т.е. владеют 
политическим 

капиталом)



Принципиальные схемы
классовой структуры общества



Принципиальные схемы социальной 
мобильности в обществе



Спасибо за внимание!


