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Неравенство, равенство и справедливость

Естественное неравенство - различия между людьми, обусловленные их 
физиологическими и психическими особенностями. 

Главным является  социальное неравенство, связанное с социальными 
различиями, при которой отдельные индивиды, социальные группы 
находятся на разных ступенях вертикальной социальной иерархии, 
обладают неравными жизненными шансами и возможностями 
удовлетворения потребностей. 

Социальными  различия порождены социальными факторами, результат 
неравного распределения экономических благ. 

Три значения равенства :
- равенство перед законом (формальное) (Западная Европа в ХVII–ХVIII веках);

- равенство возможностей – каждый имеет одинаковые шансы добиться в 
жизни всего, чего заслужил благодаря своим достоинствам и 
способностям (американская мечта);

- равенство результатов – каждый должен иметь одинаковые стартовые 
возможности независимо от таланта, усилий и способностей (социализм).

Справедливость – это моральное правило, регулирующее отношения между 
людьми при распределении благ, наград, наказаний, доходов.
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Ф. Хайек : неравенство – необходимая плата за материальное 
благополучие в рыночном обществе

Позитивные функции социального неравенства:

1. Мотивирует людей на социальную активность.

2. Выступает механизмом отбора наиболее способных и активных для 
выплолнения важных социальных функций в обществе

3. Является необходимым условием организации социальной жизни. 
Социальная иерархия - необходимый фактор, обеспечивающий жизнеспособность 

социальной системы, ее конфигурация  связана с системой господствующих  
ценностей в обществе, 

представлением о значимости  каждого из 

социальных слоев (Т. Парсонс) . 

Вывод:  Любой социальный институт, 

организация, общество в целом стремятся к 

сохранению  неравенства, без которого 

невозможны  воспроизводство социальных 

связей .  Главная социальная  проблема – 

мера неравенства.
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П.Сорокин:  в разные эпохи и в разных странах неравенство то 
увеличивается, то уменьшается, т.е. флуктуирует (колеблется).

Социальная стратификация отражает наличие неравенства в обществе и 
означает неравномерное распределение материальных благ, властных 
функций и социального престижа в зависимости от функциональной 
важности (значимости) позиции

Страта - слой, включающий в себя людей, имеющих одинаковые доходы, власть, 
образование, престиж.

Базовые  критерии социальной стратификации:
⚫ Доход — сумма денежных поступлений, получаемых личностью за единицу 

времени. Это может быть труд, а может и владение собственностью, которая 
«работает».

⚫ Образование — комплекс знаний, полученных в учебных заведениях. Его 
уровень измеряется числом лет обучения. Скажем, неполная средняя школа — 9 
лет. Профессор имеет за спиной более 20 лет образования.

⚫ Власть - возможность навязывать свою волю другим людям независимо от их 
желания. Измеряется количеством людей, на которое она распространяется.

⚫ Престиж - это оценка положения личности в обществе, сложившаяся в 
общественном мнении.
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 Основные исторические типы социальной
Касты — закрытые общественные группы с общим происхождением 

и правовым статусом. Членство в касте определяется рождением, 
браки между представителями разных каст запрещаются. Кастовая 
система Индии  основана на разделении населения на четыре варны.  

Сословия - социальные группы, чьи права и обязанности, 
закрепленные в праве и традициях, передаются наследственным 
образом. В отличие от кастовой системы браки между 
представителями разных сословий допустимы. Возможен (хотя и 
сложен) переход из одного сословия в другое (например, покупка 
дворянства купцом).

Классы  — большие группы людей, различающиеся по их 
отношению к собственности:  рабы и рабовладельцы; феодалы и 
зависимые крестьяне; капиталисты (буржуазия) и рабочие 
(пролетариат) (К.Маркс)

5



Социальная стратификация 
По основаниям уровень дохода, уровень престижности и т.д. выделяют 

основные слои (классы) стратификационной струтуры (У.Л. Уорнер 
выделял 6 классов-слоев):

1. Высший класс: верхний высший и нижний высший (недавно 
разбогатевшие люди). В современном обществе единство высшего 
слоя, то есть экономической, политической, интеллектуальной элит.

2. Средний класс: верхний средний (профессионалы) и нижний 
средний (квалифицированные рабочие и служащие). 

3. Низший класс: верхний низший (неквалифицированные 
рабочие) и нижний низший (люмпены и маргиналы). 

Нижний низший класс —деклассированные элементы: люмпены — 
бродяги, попрошайки, нищие.

Маргиналы — те, которые лишились своих социальных  характеристик и 
не приобрели взамен новой системы норм и ценностей: крестьяне, 
согнанные с земли в ходе индустриализации.

Принадлежность к страте имеет две составляющие – субъективную, психологической 
идентификацией себя с определенным слоем, и объективную.
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Образование как фактор единства элит (обучение в 
одних и тех же высших учебных заведениях). 

П. Бурдье и Л. Болтански:

 «Невозможно было бы переоценить ту роль, которую играет... 
однородность облика, свойственная выпускникам одних и тех же 
учебных заведений (что предполагает сходство социального 
происхождения). 

Взращенные в одинаковых условиях и прошедшие одинаковую 
обработку, снабженные одинаковыми схемами мышления, 
восприятия и оценки, руководители банков... думают о том же и 
хотят в точности того же, о чем думают и чего хотят лица, 
ответственные за принятие политических решений, прямо или 
косвенно создавая условия для успешного выполнения этих 
решений, и наоборот»*.

Бирнбаум П. Французский правящий класс. — М., 1981, с. 105.
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Профиль социальной стратификации

Уровни стратификации представляют вертикальный срез общества, который 
воспроизводит его иерархическую  структуру неравенства, и 
называется профилем стратификации

Профиль социальной стратификации показывает, какая часть населения 
принадлежит к низшему, среднему и высшему слоям и, следовательно, 
каков уровень неравенства в данном обществе.

П Сорокин: мерой неравенства в различных обществах можно считать два 
параметра:

1) высоту стратификации, под которой понимают социальную дистанцию 
между самым высоким и самым низким статусами данного конкретного 
общества;

Чем выше уровень развития общества, тем ниже высота стратификации. По 
мере снижения уровня неравенства он «уплощается».

2) профиль стратификации, который показывает соотношение численности 
мест (социальных позиций) в социальной структуре общества по мере 
повышения статуса.

8



Профиль социальной стратификации (Н.Е. Тихонова)

9



Сбособы измерения социального неравенства:

1) сравнение размеров самого низкого и самого высокого доходов в данной 
стране.  

П.Сорокин  сравнивал таким образом различные страны и различные 
исторические эпохи. Например, в средневековой Германии соотношение 
высшего и низшего доходов составляло 10000:1, а в средневековой Англии– 
600:1.

Децильный показатель дает коэффициент дифференциации доходов - 
отношение уровня доходов 10% лиц с наивысшими доходами к уровню 
доходов 10% людей с наименьшими доходами.

Коэффициент Джини показывает степень неравенства различных вариантов 
распределения доходов от 0 до 1. Чем выше неравенство в распределении 
доходов, тем больше коэффициент приближается к единице (абсолютное 
неравенство).

2) доля семейного дохода, затрачиваемого на питание. Чем беднее индивид, 
тем больше у него удельный вес затрат на питание. Богатые расходуют 5–7 % 
доходов.
Численный критерием порога бедности в России - прожиточный минимум. 
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Средний класс : (впервые у Аристотеля, 
в социологическую лексику понятие вошло в 1920-е гг. в контексте критики марксизма):

обширный слой современного общества, включающего различные социальные 
слои населения, объединенные  следующими признакам:

- уровень и стабильность источников  доходов, благосостояния обеспечивают 
поддержание стандартов жизни данного общества и независимость от 
государства;

- высокий уровень образования и наличие профессиональной квалификации;

- высокий уровень вертикальной мобильности — в том числе и внутри 
среднего класса; 

-гражданская активность (активное использование прав и свобод, избиратель) 
стремление  к общественной стабильности и установки на поддержку существу
ющего режима;

ориентация на традиционную систему ценностей 
(«я имею лишь то, чего достоин, чего добился благодаря своим профессиональ
ным навыкам»).
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«Старый», или традиционный средний класс: мелкая 
буржуазия,  независимые профессионалы (частнопрактикующие специалис
ты, лица свободных профессий ит. д.).

«Новый» средний класс:   высококвалифицированные наемные 
работники 
нефизического труда, образующие быстро растущие профессиональные гр
уппы, связанные с современным производством.

От удельного веса среднего класса  и уровня его 
материального достатка в   зависит стабильность общест
ва и государства. 

Функции: 
– гарант социальной стабильности;
- активный инвестор и потребитель;
- образец нормативной модели поведения
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Стратификационная структура российского общества (Т.И.
Заславская): четыре слоя: верхний, средний, базовый и нижний.

Верхний (6% занятых) обладает экономическим и интеллектуальным 
потенциалом, оказывает прямое влияние на процессы реформ. 

Это - элитные и субэлитные группы в системе государственного управления, в 
экономических и силовых структурах:  политические лидеры, верхушка 
государственного аппарата, значительная часть генералитета, 
руководители промышленных корпораций и банков, преуспевающие 
предприниматели и бизнесмены, видные деятели науки и культуры. 

Средний слой (18% занятого населения):  мелкие и средние 
предприниматели, менеджеры средних и небольших предприятий, 
представители среднего звена государственного аппарата, старшие 
офицеры, лица интеллектуальных профессий, фермеры, наиболее 
квалифицированные рабочие и служащие. Почти 60% из них заняты в 
негосударственном секторе. 

Этот слой российского общества является аналогом среднего класса в 
западном понимании. доход 70-80 тысяч рублей в месяц на человека,  
квартира и машина, отдых на наших курортах или за рубежом, сбережение 
(до 30 процентов дохода) на улучшение жилищных условий, приобретение 
загородного дома, а также на лечение (ВЦУЖ). 
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Стратификационная структура российского общества (Т.И.
Заславская):

Базовый слой (66% занятого населения) включает лиц, занятых 
преимущественно в государственном секторе экономики: рабочие 
индустриального типа, значительная часть интеллигенции (специалисты), 
полуинтеллигенция (помощники специалистов), служащие из технического 
персонала, основная масса военнослужащих, работники массовых 
профессий торговли и сервиса, а также большая часть крестьянства. 

Уровень жизни этого слоя в последние годы постоянно снижается: 44% его 
представителей живут за чертой бедности. Хотя потребности, интересы и 
ценностные ориентации групп, составляющих базовый слой, весьма 
различны, их модель поведения: это приспособление к изменяющимся 
условиям с целью выжить и по возможности сохранить достигнутый статус.

Нижний слой (10% занятых) обладает наименьшим профессионально-
квалификационным и трудовым потенциалом: работники, занятые видами 
труда, не требующими профессиональных знаний (уборщики, лифтеры, 
вахтеры, курьеры, подсобные рабочие, такелажники и т.д.). 

Для этих социальных категорий характерен чрезвычайно низкий уровень 
жизни. Зависимы от социальных программ государства.  

«Социальное дн0». 
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Модель социальной стратификации в России характеризует крайне 
дифференцированное общество с высокой степенью неравенства. 

Таблица 1 Изменение децильного коэффициента в России В1990-2016 гг.
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Год СССР 1990 1992 1995 2000 2005 2008 2011 2013 2016

Децильный 
коэффициент

3—5 4,4 8,0 13,5 13,9 15,2 16,6 16,2 16,2 17

Дeцильный кoэффициент в скaндинaвcких cтpанax —  Дании, Финляндии и Швеции (на 
уровне 3—4). 
В Гepмaнии, Aвcтpии и Франции в пределах 5—7-кратного разрыва. В США он 
находится в районе 10—12
  в развитых странах нормой считается пятикратная разница в доходах. По оценкам 
ВТО, если доходы бедных и богатых различаются в 14,2 раза, в стране возникает 
реальная опасность социальных волнений. Революция 1917 г. в России началась, когда 
этот показатель был больше 25
Параллельно растет число людей, живущих за чертой бедности (те, у кого доходы 
ниже прожиточного минимума). П итогам 2008 года таких было 13,4% от общей 
численности населения (или 19 млн человек), в 2016 году за чертой бедности  15,7% 
(22,7 млн человек).

Таблица 2 Значения коэффициента Джини для России за 1992—2013 гг.
1992 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2006 2012 2013 2016

0,289 0,409 0,387 0,390 0,394 0,400 0,395 0,397 0,415 0,420 0,418 0,392



Средний класс в современной России: особенности 
формирования 
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Периоды подъема и спада в формировании разных типов среднего класса в России

Формирование среднего класса на собственной социалистической основе с самого 
начала осуществлялось по двум каналам - легальному и теневому. 
• быстрый рост традиционного среднего класса в пореформенной имперской 
России и практически полная его ликвидацию в период политики военного 
коммунизма;
• непродолжительное время возрождения среднего клас са в период НЭПа и 
повторная его ликвидация на рубеже 20-30-х годов;
• возникновение и интенсивное формирова ние в 60-80-х годах среднего класса 
советского типа;
• зарождение и быстрое развитие «теневого» среднего класса в 60-80-х годах;
• легализация «теневого» среднего клас са с начала «гайдаровских» реформ, 
постепенная его трансформация в традиционный средний класс;
• резкое уменьшение численности среднего класса советского типа в период 
реформирования страны в 90-е годы;
• заметное снижение численности среднего класса обо их типов (традиционного и 
«советского») в связи с дефолтом 1998 года.

1861 г.       1917  1921    1929   60-80 1998 г.     



СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ :
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Факторы социальной мобильности (П. Сорокин)

Индивидуальной мобильности, 
которая с разной степенью 
интенсивности осуществляется всегда

Групповой мобильности , которая 
происходит при изменении самой 
системы стратификации.

— социальный статус семьи, 
— уровень образования, 
— национальность,
 — физические, умственные 
способности, 
— место жительства,
— выгодный брак

— социальные революции;
— иностранные интервенции 
нашествия;
— межгосударственные войны; 
— гражданские войны; 
— военные перевороты; 
— смена политических режимов;
— замена старой конституции новой; 
— крестьянские восстания;
— междоусобная борьба 
аристократических родов;
 — создание империи;
 —  структурные изменения в 
экономической системе.
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Стратегии адаптации в условиях социальной мобильности 

Изменение стиля жизни. 
Развитие типичной статусной стратегии. 
Адаптация к новой социальной среде окружения. 
Отрицательные последствия мобильности. 

Статусная нестабильность, связанная со страхом 
социального падения.

Напряжение при принятии новых социальных стратегий. 
Разрыв связей в первичных группах. 
1. В семье. 
2. В кругу друзей. 
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