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1. Социологические исследования (Социс).
2. Социологический журнал.
3. Социология и социальная антропология.
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образования: on-line ресурсы



Социология как наука. 
Объект, предмет и основные 
парадигмы социологии.

1.Объект и предмет социологии. Функции 
социологии.

2.Место социологии в системе наук.
3.Структура социологического знания



Объект и предмет 
социологии
■ Впервые термин «социология» был
введен в научный оборот Огюстом
 Контом в 1840-х годах — буквально он 
означает « учение об обществе».
■ Объектом социологии является мир социальных 

отношений и действий людей, из которых 
складываются формы организации социальной 
жизни, то есть современное общество.

■ Предметом социологии являются закономерности 
развития и функционирования человеческого 
общества в целом, социальных общностей, групп, 
систем и организаций, наполняющих общество.



Характерные черты 
социологии как науки:

 - системность — социология изучает всю 
совокупность реально существующих сфер, в 
которых действует человек, и создает полную 
картину современного мира;

 - изучение механизма функционирования систем 
или общностей;

 - единство теоретических и эмпирических основ; 
 - осмысление противоречий современного 

общества;
 - социология едина и неделима для всего 

человечества, так как ее главная цель — 
получение объективной информации о жизни 
людей.



В современной  науке, несмотря на 
многообразие теорий, концепций и подходов, 
доминируют две основные парадигмы: 
■ Социологический реализм — объекты 

исследования -общество, социальная структура, 
социальные институты.

■ Социологический номинализм — объекты 
исследования — индивид, личность, человек.

Социология как наука — это
■ наука о социальных системах, из которых состоит 

общество;
■ наука о закономерностях развития общества;
■ наука о социальных процессах, социальных 

институтах, социальных отношениях;
■ наука о социальной структуре и социальных 

общностях.



Функции социологии 
■ Гносеологическая ( теоретико — познавательная) — 

позволяет получать новое знание, создавать и уточнять теории, 
концепции, общий взгляд на общество, его социальные связи;

■ Информационная( мировоззренческая) — дает возможность 
получать социологические знания не только специалистами, но и 
общественности, а социальное знание способствует одиночной 
деятельности человека, т. е. выработке его ориентации в обществе, его 
отношения к себе и к другим; 

■ Управленческая — социологические выводы, рекомендации, 
предложения, оценки состояния социального объекта служат 
основанием для выработки и принятия решений;

■ Прогностическая — позволяет предсказать будущее, 
сформулировать научные прогнозы относительно развития тех или иных 
социальных явлений и процессов в жизни общества;

■ Пропагандистская — дает возможность формировать 
общественные идеалы, ценности, определенные общественные 
отношения.



Место социологии в системе наук

 - Теоретической основой, фундаментом социологии является 
философия, с IXX века  - самостоятельная наука.

 - Большое влияние на развитие социологии оказали и 
продолжают оказывать история, этика, правовая наука.

 - Наиболее близкими к социологии науками и по возрасту, и 
по историческому развитию, и по отношению к философии 
как к прародительнице можно считать психологию и 
политологию.

 - Очень тесные связи социология имеет с такими науками, как 
экономика, этнография, антропология.

 -  Менее тесные, хотя и не менее значимые для своего 
развития связи социология имеет с физиологией, 
математикой, статистикой, географией и другими 
науками. 



Структура социологического 
знания

В социологии используются такие виды классификации:

■ По масштабу изучаемого социального взаимодействия :
- макросоциология — ориентация на анализ социальных структур , 

общностей, больших социальных групп, слоев, систем и процессов, в 
них проходящих;

- микросоциология — обращена к социальному поведению, 
межличностному общению, мотивации действий, стимулам 
групповых, общностных поступков и т.п

■ По степени обобщенности знания:
- общая социологическая теория — представление об обществе как 

целостном организме, системе социальных механизмов;
- отраслевые социологические теории или теории среднего уровня — 

касаются отдельных сфер общественной жизни, социальных 
институтов и групп;

- конкретно — социологические исследования — область эмпирической 
социологии, социальных проблемах.



 продолжение 

■ По целям исследования:
- теоретическая социология — обобщает накопленный 

фактический материал и создает теории и концепции, 
объясняющие закономерности развития социальных явлений 
и процессов;

- эмпирическая ( прикладная) социология — занимается 
сбором фактических данных и их первичной обработкой. 



 - Появление социологии как самостоятельной науки знаменует 
собой радикальный перелом в понимании человека и общества.

 - Многие положения будущей науки были предвосхищены еще в 
трудах Конфуция, индийских, ассирийских и древнеегипетских 
мыслителей.

 - Особое место в обосновании  социальных идей принадлежит 
древнегреческим философам Платону и Аристотелю.

 - Французские просветители XVIII в. - Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье, 
Вольтер, Д.Дидро, представители утопической мысли — Т.Мор, Т.
Кампанелла, К,А.Сен — Симон, Ш.Фурье развили идеи о 
возможностях совершенствования общества в реалиях Нового 
времени

 - Однако все социальные идеи, высказанные и сформулированные 
до XIX в., были предтечей социологии, но не самой наукой.. 

 История становления и развития 
социологии. 



 Именно «позитивной наукой» хотел  видеть социологию 
ее основатель французкий философ — позитивист О.
Конт (1798-1857гг).

 Разработав трехстадийную модель развития общества ( 
религиозная, метафизическая и позитивная стадии), он 
считал, что современное ему общество находится на 
грани перехода к третей стадии. Для реализации такого 
подхода ему необходимо новое знание о самом себе — 
не критически- философское, а позитивно — научное. 
Он назвал новую науку « социологией ».

 Социология должна была, помимо доказательности, 
отличаться нейтральностью, т. е. быть свободной от 
личных предпочтений и антипатий, как всякая наука. 

Возникновение социологии было 
обусловлено факторами не только 
исторического, но и научного порядка



Становление и развитие западной 
социологии 

 Первый этап исчисляется с середины  XIXв. - этап формирования 
научных основ социологии. Основатель социально — 
биологической школы Г.Спенсер сравнивал общество с развитием 
живого организма , ратуя за использование биологических законов 
при их познании.

 Представители социально — психологической школы: Г.Тард, Г.Лебон, 
Ф.Теннис - сосредоточили внимание  на проблемах личности,а 
общественную жизнь представляли как особое проявление мировой 
энергии.

 Во второй половине XIX в. большой популярностью  пользовалось 
географическое направление в социологии — влияние 
географической среды на развитие общества и личности ( Э.Реклю, 
Ф.Ратцеля).

 Развитие получила марксистская концепция в социологии основанная 
на решающем влиянии социально — экономических отношений на 
процесс взаимодействия различных классов и роли революционной 
борьбы в обществе.



Второй этап — продолжался в 
течение всего ХХ века

 Этот этап в развитии социологии называют — 
классическим, представлен трудами 
французского ученого Э.Дюркгейма, немецких 
исследователей М.Вебера, Г.Зиммеля. Они 
направили исследование на  изучение 
важнейших компонентов общественной жизни , 
социальных фактов, политических и 
экономических явлений, социальных 
закономерностей, которые положили начало 
эмпирическим подходам к определению 
объекта и предмета социологической науки.

  Развитие этих исследований продолжили В.
Парето, Г.Моска, У.Дильтем, П.А.Сорокин.  



Третий, современный этап

Теоретические концепции, школы, направления:
■ Структурный функционализм( американский социолог 

Т.Парсонс, французкие — М.Фуко, К.Леви-Стросс) — 
отвергал идею развития, призывая к поддержанию «равновесия» 
внутри существующей системы, согласованию интересов 
различных структур и подсистем.

■ Неоэволюционизм ( Р.Мертон) — обратился к проблеме 
человека и пытался объяснить процесс усложнения социальных 
систем через  всевозрастающую дифференциацию функций, 
выполняемых индивидами.

■ Теории социального конфликта( Ч.Миллс, Л.Козер, Р.
Дарендорф ) - подчеркивают ценность конфликтов, которые 
предотвращают окостенение общества, открывают дорогу 
инновациям, становятся источником развития и 
совершенствования



 Третий этап ( продолжение)
■ Теория социального обмена( Дж.Хоманс, П.Блау) — 

отстаивали огромную значимость психических качеств человека, 
люди постоянно стремятся получить вознаграждение за свои 
действия, и , вступая во взаимодействие с другими людьми, они 
получают это.

■ Символический интеракционизм (Дж.Г.Мид) — 
объясняет поведение людей с точки зрения того значения, которое 
личность или группа придает тем или иным аспектам ситуации.

■ Феноменологическая социология — в центре внимания 
оказывается не мир в целом, как у позитивистов,а человек в его 
специфическом измерении.

■ Этнометодология ( Г.Гарфинкель)  - выявление 
рациональности обыденной жизни, которая противопоставляется 
научной рациональности.

■ Мир-системная социология ( У.Валлерстайн)-
рассматривает процессы развития общества с точки зрения 
глобализационных процессов в мире. 



Особенности формирования и 
развития социологии в России 

 Первый этап — в конце 60-х г. XIX в. начало становления 
социологии в России. Социология считалась наукой о порядке и 
прогрессе.

 Второй этап ( сер.90-х гг. ХIXв. - сер.20 -х гг. ХХ в.) развития 
характиризовался институциализацией, т. е. признанием 
российской социологии со стороны государства и общества        ( 
М. Ковалевский, Е.Де Роберти, П.Лилиенфеьд).

 Третий этап (сер. 20-х — сер. 50-х гг. ХХ в.) был самым «черным» 
в истории российской социологии. В сущности она была вытеснена 
научным коммунизмом и марксистско — ленинской философией.

 Четвертый этап ( кон. 50-х — сер. 80-х гг. ХХ в.) после 
осуждения «культа личности» Сталина отечественная социология 
открывала новые грани предмета, объекта и направлений 
исследований.



Продолжение 

 Современный пятый этап — этап бурного развития 
наступил в сер. 80-х гг. ХХ в. Социология становится 
самостоятельной наукой и учебной дисциплиной.

 В 90-е гг. выросли и получили развитие конфликтологические 
концепции, которые используя теории западной социологии, 
по- своему трактовали их специфику в условиях современной 
России ( А.В.Дмитриев, А.Г.Здравомыслов).

 Появились  и окрепли акционистские с точки зрения, когда в 
центре внимания социологии было поставлено поведение 
людей ( Ж.Т.Тощенко, С.И.Григорьев, Г.В.Дыльнов, В.Харчева, 
А.Г.Эфендиев).

 Теории, которые опирались на концепции устойчивого развития 
или теории глобализации ( В.Н.Кузнецов, В.К.Левашов, Н.Е.
Покровский). 



Общество как социальная 
система

 Определения общества:
●  В широком смысле — это обособившаяся от природы 

часть материального мира, представляющая собой 
исторически развивающуюся форму жизнедеятельности 
людей;

●  В узком смысле — общество рассматривается как 
определенная ступень (этап) человеческой истории 
(стадии, фазы, формации) или отдельное индивидуальное 
( конкретное) общество ( американское, русское и др.).



Основные признаки общества

- автономность и саморегулятивность — следует понимать как 
определенную степень независимости общества от природы, 
независимое существование и развитие каждого конкретного 
общества, регулирование процессов в обществе его же силами, 
созданными им социальными институтами;

- способность к поддержанию своего существования 
посредством воспроизводства разнонаправленных связей -
означает, что общество может нормально функционировать, когда в 
нем воспроизводится весь комплекс связей, представленных 
отношениями между самыми разнообразными субъектами 
(индивидами, группами, общностями);

- интегрированность и целостность общества — означает 
органическое объединение всех частей ( элементов, компонентов) в 
нечто единое, целое, единый социальный организм, внутреннее 
строение общества, относительную автономность, независимость от 
окружающей среды;  



Основные признаки общества

- автономность и саморегулятивность — следует понимать как 
определенную степень независимости общества от природы, 
независимое существование и развитие каждого конкретного 
общества, регулирование процессов в обществе его же силами, 
созданными им социальными институтами;

- способность к поддержанию своего существования 
посредством воспроизводства разнонаправленных связей -
означает, что общество может нормально функционировать, когда в 
нем воспроизводится весь комплекс связей, представленных 
отношениями между самыми разнообразными субъектами 
(индивидами, группами, общностями);

- интегрированность и целостность общества — означает 
органическое объединение всех частей ( элементов, компонентов) в 
нечто единое, целое, единый социальный организм, внутреннее 
строение общества, относительную автономность, независимость от 
окружающей среды;  



Основные признаки общества ( 
продолжение)

 - целеполагание — предполагает выбор  и реальное определение 
целей как обществом в целом, так и отдельными его субъектами, 
цели как образа настоящего и будущего результата совместной 
деятельности, реализация разнообразных потребностей людей;

 - функциональность — применительно к обществу означает 
определение и реализацию ролей, которые выполняют 
определенные социальные институты или процессы по отношению 
к целому (т. е. обществу) — функции государства, семьи в обществе.

 - системность и структурность общества — это 
относительно постоянная модель или взаимосвязь элементов в 
качестве которых выступают социальные институты, социальные 
группы и общности разных типов.



Уровни организованности 
общества

 Общество как социальная система выступает на двух основных 
уровнях:

●  Социетальном — это самый широкий уровень, когда 
общество рассматривается в целом, как единая целостная 
система, как совокупность наиболее сложных и крупных 
систем с развитыми и разветвленными социальными 
структурами ( экономической, политической, 
социокультурной), которые тесно связаны друг с другом, 
взаимодействуют, выполняя многочисленные функции;

●  Социальном — который характеризуется взаимосвязью 
явлений и процессов в рамках тех или иных конкретных 
социальных структур ( подсистем), прежде всего, на уровне:

         - социальных институтов;
         - социальных общностей;
         - социальных организаций.
 



Характерные черты общества

 1.Общество разворачивается  в пространстве ( массы людей 
работают и живут вместе на определенной территории) и во 
времени ( одно поколение сменяет другое).

 2.Общество обладает большим количеством элементов, 
каждый из которых также является системой.

 3.Общество как целостная система обладает особыми, 
интегративными качествами, отсутствующими у входящих в 
нее элементов.

 4.Целостность общества является органической, т. е. ее 
внутренние взаимодействия сильнее внешних.

 5.Общество стремится к самоорганизации, т. е. к действию в 
одном направлении, к регулируемости и управляемости.

 6.Общество стремится обеспечить преемственность.



 Типология обществ

 Социология, в зависимости от классификации выделяет различные 
типы обществ:

■  Типология, построенная на принципе наличия 
письменности;

■  Типология на основе господствующей религии;
■  Типология на основе господствующего языка;
■  Типология на основе использования главных орудий и 

средств добывания пищи;
■  Типология на основе технического и 

технологического развития общества;
■  Формационная типология.



 Процесс развития общества

 Развитие общества — это процесс, в котором действуют, 
с одной стороны, люди, общности, институты,а с другой 
стороны, объективные условия, которые становятся 
рамками их целей, деятельности и результатов.

 С точки зрения исторического реализма решающим фактором 
развития является субъективный фактор — сознательная 
деятельность элит, партий, классов, их интересы, 
программы, организованность, воля, энергия в реализации 
интересов.

 К объективным факторам развития относятся: территория, 
климат, уровень экономики, состояние общественных 
институтов ( семьи, образования, суда, армии и т. п.), 
ментальность, сознание, мировоззрение народа и т. п.



Развитие общества включает в себя два 
взаимнодополняющих процесса — 

прогресс и регресс
 Прогресс предполагает движение обществ от низшего к 

высшему, от простого к сложному, от частей к целому.
 Регресс, наоборот — движение обществ от высшего к 

низшему, от сложного к простому, от целого к его 
частям.

  Прогресс обществ и человечества всегда 
сопровождается регрессом, когда происходит не 
только приобретение, но и утрата каких-то ценностей: 
экологии, тишины, спокойствия, стабильности 
профессии, незыблемости общественного строя и т.п.



  Типы развития общества 

 Циклический тип развития: Социальное развитие идет 
не по прямой линии ,а по кругу. Состояние социальной 
системы в некоторое более позднее время будет таким же, 
каким оно было в некоторое более раннее время.

  Спиралевидный тип развития: Циклы повторяются на 
все более высоком уровне с некоторой модификацией: 
анархия и дикость — порядок и цивилизация — упадок 
цивилизации и возврат к новому варварству; варворство — 
античность — падение Рима — Средние века — капитализм 
— разложение в роскоши.

  Линейный тип развития выражается в идее 
социального эволюционизма. Существуют стадии 
человеческого общества, развивающиеся от простого к 
дифференцированному, от традиционного к 
рациональному, от непроссвещенного е просвещенному, 
от общества с ручной технологией к машинной.



 Социальная структура 
общества и ее элементы

 Понятие социальной структуры общества
 Структура ( от лат. - строение, порядок) — это 

внутреннее строение чего — либо, расположение и связь, 
составляющих целое.

 В первые термин «структура» был введен в социологию Г. Спенсером.

 Социальная структура — это относительно постоянная 
модель или взаимосвязь элементов. Она охватывает 
размещение всех отношений, зависимостей, взаимодействий 
между отдельными элементами в социальных системах 
разного ранга. В качестве  элементом выступают 
социальные институты, социальные группы и общности 
разных типов,а базовыми единицами социальной структуры 
являются нормы и ценности.

 Структура характеризуется двойственностью, будучи одновременно 
и результатом и определяющим условием индивидуальных 
действий  



 Социальная структура

 Социальная структура не является чем-то внешним 
по отношению к индивиду,а существует скорее внутри 
его субъективности — в виде нормативных моделей 
поведения, традиций, сценариев действий и т. п.

 Структура есть качественная определенность 
общества, поэтому изменение социальной структуры 
выражает коренной, качественный сдвиг в обществе 



 Социальная дифференциация 
и социальное неравенство

 Главной чертой человеческого сообщества является 
социальное неравенство, возникающее вследствие 
социальных различий, социальной дифференциации.

 Социальными называются различия, которые 
порождены социальными факторами: разделением 
труда, укладом жизни, выполняемыми функциями, 
уровнем достатка.

 Социальные различия — это прежде всего статусные 
различия, они указывают на несхожесть выполняемых 
человеком функций в обществе, разные возможности и 
позиции людей, несовпадение их прав и обязанностей



Процесс нарастания социальных различий в 
обществе называется социальной 

дифференциацией
 Основу этого процесса составляют:
  - возникновение новых институтов, организаций, помогающих 

людям совместно решать  определенные задачи и 
одновременно резко усложняющих систему социальных 
ожиданий, ролевых взаимодействий, функциональных 
зависимостей;

  - усложнение культур, появление новых ценностных 
представлений, развитие субкультур, что ведет к 
возникновению в рамках одного общества социальных 
групп, придерживающихся различных религиозных, 
идеологических взлядов, ориентирующихся на различные 
политические силы.

Общество не только крайне дифференцированно и состоит 
из множества социальных групп, классов, общностей, но и 
иерархизированно: одни слои обладают большей властью, 
большим богатством, имеют ряд явных преимуществ и 
привилегий по сравнению с другими.



 Исторические типы организации 
социального неравенства

 Кастовая организация — предполагает жесткое иерархическое 
разделение всего населения на насколько слоев — каст. Между 
кастами существуют непреодолимые барьеры: запрещались браки 
между людьми разных каст, человек не мог сменить касту, к 
которой он принадлежал от рождения.

 Сословная организация — деление общества на сословия ( 
слои), обладающие в соответствии с традициями или законами 
неравными правами и обязанностями; принадлежность к сословию 
переходила по наследству, переход из сословия в сословие не 
исключался, но был редким.

 Классовая структура — деление общества на классы с точки 
зрения обладания собственностью, средствами производства: 
класс собственников(буржуазия), класс, лишенный собственности 
(пролетарии), и имеющие ограниченные права ( крестьяне).

 Стратификационная система — организация неравенства в 
современном обществе: отличается отсутствием жестких преград 
между различными слоями, слои необладают закрепленными в 
законах привилегиями и имеют одинаковые политические права.



 Характеристика основных 
элементов общества

 Социальный институт ( от лат. - устройство, 
установление)  - это устойчивый комплекс правил, норм, 
установок, регулирующих различные сферы человеческой 
деятельности и организующих их в систему социальных 
ролей и статусов.

 Современное общество — общество с высокой степенью 
институционализации.

 Процесс возникновения и становления социальных 
институтов получил название институционализации.

 Разнообразие институтов соответствует множеству 
человеческих потребностей, среди которых :

    - потребности в производстве продуктов и услуг;
    - в распределении благ и привилегий;
    - в безопасности, защите жизни и благополучия;
    - в социальном контроле за поведением членов общества;
    - в коммуникации.



 Характерные черты 
социального института

 1. Это  устойчивая организованная форма деятельности групп 
людей( экономика, политика, культура, религия, семья и пр.)

  2. Каждый социальный институт связан многообразными 
отношениями с другими социальными институтами, без 
которых он не может нормально функционировать и 
развиваться.

  3. Социальные институты контролируют и упорядочивают 
поведение индивидов.

  4. Возникший социальный институт стремится себя развивать 
и работать на самого себя.

  5. Ситуация, когда социальный институт перестает отвечать 
вызвавшей его к жизни потребности общества, называется 
дисфункцией.

  6. Ему свойственен консерватизм, относительная 
устойчивость к изменениям и потрясениям в обществе.

  7. Социальные институты могут быть монофункциональными 
(наука) и полифункциональными ( семья).



 Характерные черты 
социальных организаций

 Социальные организации — это объединения  людей, 
совместно реализующих общие цели и действующих на основе 
определенных правил и процедур (предприятия, учреждения, 
союзы, кооперативы, товарищества, партии).

 1. Организации построены пирамидально.
 2. Созданы специально для решения определенной задачи.
 3. В организациях люди распределяются по ролям( горизонтально) 

и по руководству и подчинению ( вертикально).
 4. Организационный эффект достигается за счет специализации,

синхронности, однонаправленности действий людей.
 5. За счет иерархии социальная организация приобретает 

устойчивость и эффективность действий, но это может 
привести и к нестабильности в результате накопления власти 
по мере повышения уровня организации.



 Понятие социальных групп и 
общности

 Социальная группа  - это совокупность индивидов, 
взаимодействующих определенным образом на основе 
разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении 
других.

 Условия, необходимые для того,чтобы совокупность считалась группой:
 - наличие взаимодействий между ее членами;
 - появление разделяемых ожиданий каждого члена группы относительно 

других ее членов.
 Для возникновения любой социальной группы необходимы некоторая 

цель и форма социального контроля за соблюдением ценностей и 
норм.

 Квазигруппа — это спонтанная, малоустойчивая совокупность 
людей, объединенная, как правило, одним или очень немногими 
типами взаимодействия, имеющая неопределенную структуру и 
систему ценностей и норм.

 Наиболее крупными социальными группами в обществе являются 
социальные общности.



 Характерные черты 
социальных общностей

 1. В широком смысле социальная общность выступает 
синонимом группы вообще, поэтому класс, нация, 
семья могут рассматриваться и как социальные 
общности, и как социальные группы.

 2. Общность устойчивых, воспроизводящихся свойств и 
совпадающих интересов( взаимная идентификация, 
общие черты ментальности, сходная мотивация, 
символы, стиль жизни).

 3. Неустойчивость состава.
 4. Неопределенность границ.
 5. Выполняют определенные функции, без которых 

данные общности не могут существовать.
 6.Делятся на статистические, выделенные на основе 

какой-либо поддающейся измерению характеристике, и 
реальные, обладающие набором характеристик, 
раскрывающих сущность общности.

 



 Социальная стратификация и 
мобильность

 В обществе каждый класс, каждая социальная общность, 
каждая социальная группа стратифицированы.

           Понятие « Стратификация» ( от лат. - слой, пласт)  пришло в 
социологию из геологии, где оно обозначает расположение пластов по 
вертикали в геологической структуре Земли.

         В социологии страта означает достаточно большое количество 
людей, объединенных определенными социальными связями: 
экономическими, политическими, культурными, социальными, 
демографическими.

         Все люди, входящие в страты, занимают примерно одинаковое 
социальное положение, которое характеризуется определенным 
уровнем материальных благ, престижа, прав и привилегий.

          Стратификация в социологии подразумевает социальное 
расслоение, показывает  «расположение» социальных общностей и 
индивидов в социальном пространстве, причем положение 
неодинаковое, неравное; определенные социальные различия 
между людьми приобретают характер иерархического 
ранжирования.  



 Социальная стратификация в 
социологии обозначает:

 1. Многомерную иерархически организованную 
структуру социального неравенства, 
существующую в любом обществе;

  2. Процесс, в ходе которого, группы людей 
иерархически выстраиваются соответственно 
некоторой шкале неравенств.

       Ее основа и сущность — социальное неравенство, которое 
проявляется в неравномерном  распределении  прав и 
привилегий, ответственности и обязанности, наличии или 
отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди 
членов того или иного сообщества.

 В отличие от определения класса, в котором основными 
критериями считаются отношения к средствам производства 
и способ получения доли общественного богатства, критерии 
стратификации сами по себе нейтральны.



 Теория развития стратификации

 В развитии теории социальной  стратификации  
большой вклад внесли такие социологи, как М.
Вебер, Р.Дарендорф, Т.Парсонс, П.Сорокин.

 Теория стратификации имеет то преимущество, что 
позволяет делить людей на самые разные страты.

        Понятие стратификации дает возможность измерять 
характеристики людей, социальных групп, слоев, общностей 
с целью их сравнения, сопоставления их положения в 
различных странах и внутри одной страны и определения 
степени социальных различий между ними.

        Социальные различия становятся социальной 
стратификацией, когда группы людей выстраиваются 
иерархически вдоль некоторой шкалы неравенств, которые 
открывают доступ к более широким возможностям, 
социальным и политическим ресурсам.



Принципиальные различия понятий 
социальная структура и социальная 

стратификация
Социальная структура

Номинальные параметры
- пол
- возраст
- этнонациональная 

принадлежность
-вероисповедание
- место жительства
-область деятельности
- политическая ориентация
- профессия

Социальная стратификация
Ранговые параметры

- богатство( доход)
- власть
- образование
- престиж
- должность
- культурная ориентиция
- оценка( самооценка) 

социального статуса
- социальное 

происхождение



Все многообразие разновидностей социальной 
стратификации сводится к основным:

  - экономической( фиксированная дифференциация 
населения по доходам);

   - политической (по причастности к власти);
   - профессиональной ( по должности, по уровню 

профессионализма).
 Внутри них всегда выделяются три основные страты:
    - высший слой ( элита);
    - средний слой;
    - низший слой.
 Люди, относящиеся к высшему слою в одном 

отношении, обычно относятся к нему и по другим 
параметрам. Но есть и исключения: у богатых нет 
власти, а политик может  не иметь богатства.



Социальная стратификация — это качественная 
характеристика, во многом обладающая не только 

объективными, но и субъективными характеристиками

 В каждом конкретном случае различные индивиды, 
группы, классы и общности занимают неравное 
положение, выше или ниже других, что 
выражается в социальном неравенстве.

 Это значит, что одни обладают большим 
богатством, властью, имеют ряд преимуществ и 
привилегий в сравнении с другими.

 Социальная структура превращается а 
социальную стратификацию — совокупность 
расположенных в вертикальном иерархическом 
порядке социальных образований( групп, 
классов, каст, сословий и т. п.).



 Социальная мобильность: понятия, 
виды, каналы мобильности

В процессе развития общества его социальная структура не 
остается неизменной.

 На микроуровне меняются взаимоотношения, социальные 
связи, состав групп, статусы и роли, отношения между 
группами.

 На макроуровне количественный состав нижних и средних 
слоев изменяют экономическая конъюктура и политические 
решения власти, юридические и нравственные нормы 

 Одним из процессов социальной динамики является 
социальная мобильность. 

 Понятие социальная мобильность означает перемещение 
индивидов в системе социальной стратиф икации между 
различными уровнями социальной иерархии, с одного слоя 
на другой.



 Социальную мобильность различают 
по типам, видам и сферам

Вертикальная мобильность – это изменения 
положения индивида, которое вызывает 
повышение ( восходящая мобильность) или 
понижение ( нисходящая мобильность ) его 
социального статуса.

Горизонтальная мобильность — это переход от 
одной социальной позиции к другой внутри 
своей страты, без изменения социального 
статуса.



 Социальную мобильность 
различают по видам:

 Межпоколенная мобильность предполагает, что дети 
достигают более высокой социальной позиции или 
опускаются на более низкую ступеньку, чем их 
родители. Эта мобильность определяется сравнением 
социального статуса родителей и детей в 
определенный момент карьеры тех и других.

 Внутрипоколенная мобильность предполагает 
сравнение социального статуса личности в течение 
продолжительного времени. Иначе такая мобильность 
называется социальной карьерой.



 Социальную мобильность 
различают:

Индивидуальная мобильность — это показатель 
изменения положения отдельного человека; перемещения 
индивида вверх-вниз или по горизонтали независимо от 
других.

Групповая мобильность — это изменения группового 
статуса; положение или повышения общественной 
значимости целого класса, сословия.

 Кроме того, социальную мобильность различают по сферам: 
экономическая, политическая, социальная, 
культурная и др. 



 Характеристика социальной 
мобильности

Для количественной оценки процессов мобильности обычно 
используют показатели скорости и интенсивности социальной 
мобильности.

 Под скоростью мобильности понимается вертикальная 
социальная дистанция или число страт экономических, 
профессиональных или политических, которые проходит индивид 
в его движении вверх или вниз за определенный промежуток 
времени.

 Под интенсивностью мобильности понимается число 
индивидов, меняющих социальные позиции в вертикальном 
или горизонтальном направлении за определенный промежуток 
времени.

 Динамика социальной мобильности отражает степень открытости 
или закрытости общества.

 В открытом обществе существуют относительно широкие возможности 
для повышения статуса, а значит, вертикальная мобильность достаточная 
интенсивность. Низкие показатели мобильности свидетельствуют о 
замкнутости и неподвижности стратификационной системы.



 Общие принципы 
вертикальной мобильности

 1.Вряд ли когда — либо существовали общества, социальные слои 
которых были абсолютно закрытыми или в которых отсутствовала 
бы вертикальная мобильность в ее трех основных ипостасях — 
экономической, политической и профессиональной.

  2.Никогда не существовало общество, в котором вертикальная 
социальная мобильность была бы абсолютно свободной, а переход 
из одного социального слоя в другой осуществлялся бы безо 
всякого сопротивления.

  3.Интенсивность и всеобщность вертикальной социальной 
мобильности изменяется от общества к обществу, т. е. в 
пространстве

  4.Интенсивность и всеобщность вертикальной мобильности — 
экономической, политической и профессиональной — колеблются в 
рамках одного и того же общества в разные периоды его истории.

  5.В вертикальной мобильности в ее трех основных формах нет 
постоянного направления ни в сторону усиления, ни в сторону 
ослабления ее интенсивности и всеобщности.


