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Домашнее задание
П.13 Ответить на вопросы после 
параграфа. 



Тема урока:     СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. 
СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ. 
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ.

                     План урока:

1. Многообразие социальных групп
2. Социальное неравенство
3. Социальная стратификация
4. Социальная мобильность
5. Социальные интересы



Словарь:
Социология – наука об 

обществе, как 
целостной системе, 

социальных 
институтах, процессах, 

социальных 
общностях, группах, 

личности и об их связи 
и отношениях.



Проблемы, изучаемые 
социологией:

1. Критерии отнесения людей 
к различным группам;

2. Перемещение людей и 
групп в «социальном 
пространстве»;

3. Формирование и распад 
отдельных групп;

4. Сущность и проявление 
социального неравенства.



Два наиболее значительных 
учения:

Карл Маркс (1816-1883) Макс Вебер (1864-1920)



Социальная группа – любая совокупность  людей, 
имеющая какой-либо общий социально значимый 
признак.
Различные социальные группы занимают разное 
положение в обществе. Это положение определяется 
неодинаковыми правами и привилегиями, 
ответственностью и обязанностями, собственностью 
и доходами, отношением к власти и влиянием среди 
членов своего сообщества.

1. Многообразие социальных 
групп



Социальная структура общества — это 
совокупность устойчивых связей между 
людьми, занимающими определенные 

статусы, между социальными 
группами. Все элементы социальной 
структуры взаимодействуют как 
единый социальный организм.





Социальная дифференциация 
– это разделение 
общества на 
различные 
социальные группы, 
которые занимают в 
нем  разное 
положение.

1. Многообразие социальных 
группЧертой, характерной для любого общества 

является, таким образом



1. Многообразие социальных групп

Группы различаются по
 - По численности (большие, средние и 

малые)

 - По способу организации и 
регламентации взаимоотношений  
(формальные – неформальные)

 - По факту существования (реальные и 
условные)

 - По социальной направленности 
(положительные, неустойчивые, 
отрицательные)



Как вы думаете?
• Может ли существовать общество 
абсолютно равных людей?

•  В соответствии с какими критериями 
можно разделить людей в сложных 
обществах?



Критерии дифференциации 
людей в сложных обществах

доход            власть        образование     престиж



Социальное неравенство
- это неравномерное распределение ресурсов 
общества – денег, власти, образования и престижа 
между различными слоями населения.

Различие групп по принципу неравенства выражается 
в формировании социальных страт.



Социальная стратификация
Это деление общества на социальные слои 
(страты) путем объединения различных 
социальных позиций с примерно 
одинаковым социальным статусом, 
отражающее сложившееся в нем 
представление о социальном неравенстве, 
выстроенное по вертикали (социальная 
иерархия), вдоль своей оси по одному или 
нескольким стратификационным 
критериям (показателям социального 
статуса).

РАССЛОЕНИЕ



Страта социальная
• (лат. stratum - слой, пласт) - элемент социальной 
структуры (социальный слой или группа), 
объединенный неким общим социальным признаком 
(имущественным, профессиональным или иным). 
Социальный слой людей, имеющих схожие признаки 
по доходам, власти, образованию, престижу. 



Исторические типы стратификации
РАБСТВО КАСТА

КЛАСС

С
О
С
Л
О
В
И
Я

Укажите характерные черты представленных типов 
стратификации 



Рабство
• исторически первая система социальной 
стратификации. Рабство возникло в глубокой 
древности в Египте, Вавилоне, Китае, Греции и 
Риме и сохранилось в ряде регионов 
практически до настоящего времени. Оно 
существовало в США ещё в XIX веке. 

• РАБСТВО – экономическая, социальная и 
юридическая форма закрепощения людей, 
граничащая с полным бесправием и крайней 
степенью неравенства.



Кастовый строй

• Кастовый строй, как и рабство, характеризует закрытое 
общество и жёсткую стратификацию. Он не такой древний, 
как рабовладельческий строй, и менее распространённый. 
Если через рабство прошли практически все страны, то касты 
обнаружены только в Индии  и отчасти в Африке. Индия – 
классический пример кастового общества. Оно возникло на 
развалинах рабовладельческого в первые века новой эры. 

• КАСТОЙ  называют  социальную группу (страту), членством в 
которой человек обязан исключительно своим рождением.



Сословия
• форма стратификации, предшествующая классам. В 
феодальных обществах,  которые существовали в 
Европе с IV по XIV века, люди разделялись на 
сословия. 

• СОСЛОВИЕ – социальная группа, обладающая 
закреплёнными обычаями или юридическим 
законом и передаваемыми по наследству правами и 
обязанностями. 



Классы
• большие социальные группы людей, у которых 
есть или нет средств производства. Они 
занимают определённое место в системе 
общественного разделения труда, 
характеризуются специфическим способом 
получения дохода.

  или как любая социальная страта в современном 
обществе, которая отличается доходом, 
образованием, властью, престижем.



Платон
• Все граждане входят в один 

из трех классов –

•  1) правителей, 2) воинов и 3) 
работников (земледельцев, 
ремесленников, врачей, 
актеров). Платон считал, что 
правители не должны 
владеть какой – либо частной 
собственностью, кроме 
минимально необходимой, с 
тем, чтобы они не защищали 
свои собственные интересы. 
Они должны 
сосредоточиться только на 
общественном благополучии



Аристотель 

• Во всех государствах есть три 
элемента:

•  один класс – очень богат; 
другой – очень беден; третий 
же – средний. Этот третий – 
наилучший, поскольку его 
члены по условиям жизни 
наиболее готовы следовать 
разумным правилам. Именно 
из бедняков и богачей одни 
вырастают преступниками, а 
другие мошенниками. 
Государство, где средний 
класс многочисленнее и 
сильнее, чем оба других, 
вместе взятых, управляется 
лучше всего, ибо обеспечено 
общественное равновесие.



Виды социальной стратификации

1. Экономическая: различие доходов, 
уровня жизни, наличие бедных и 
богатых. 

2. Политическая: деление общества на 
управляющих и управляемых.

3. Профессиональная: по роду 
деятельности, занятий.                                                                                    



Как мы уже заметили, т.о. 
критериями социальной 

стратификации являются 

доход            власть        образование     престиж



Стратификация по Марксу:
• Стратификация 
общества по Марксу 
одномерна, связана 
только с классами, так 
как ее главным 
основанием служит 
экономическое 
положение, а все 
остальные (права, 
привилегии, власть, 
влияние) вписываются в 
«прокрустово ложе» 
экономического 
положения, совмещаются 
с ним.



Теория социальной стратификации 
Макса Вебера.

• собственность, а точнее виды ее владения, 
дают возможность к возникновению 
экономических классов, в которых 
различают меры доступа к власти, 
образованию политических партий, а 
престижность отдельных из них создает 
статусные группировки.

• классы имеют место только в обществе с 
капиталистическим строем.



Питирим Сорокин

• Питирим Сорокин: 
«Конкретные ипостаси социальной 
стратификации многочисленны. Однако все 
их многообразие может быть сведено к !!! 
трем основным формам:

•  1) экономическая, 2) политическая и 3) 
профессиональная стратификация.»



Уильям Ллойд Уорнер (1898 – 1970). 

• 1) Высший слой высшего класса – это богатые 
аристократы, например, принц Чарльз.
2) Низший слой высшего класса – это миллионеры 
в первом поколении, которые часто связаны с 
преступным миром, выставляют напоказ своё 
богатство, иногда связаны с преступным миром, 
обладают сильным характером и феноменальной 
предприимчивостью. 
3) Высший слой среднего класса – это 
высокообразованные интеллектуалы (врачи, 
юристы) и деловые люди (владельцы капитала). Эти 
интеллектуалы сумели изобрести выдающееся 
изобретение и получить большую прибыль от 
продажи этого изобретения.



Уильям Ллойд Уорнер (1898 – 1970). 

• 4) Средний слой среднего класса.
5) Низший слой среднего класса – это 
канцелярские служащие, секретари, кассиры, 
рядовые врачи, школьные учителя. 
6) Высший слой низшего класса – это 
квалифицированные рабочие. К ним относятся 
квалифицированные электрики, слесари по 
ремонту контрольно-измерительных приборов 
и автоматики, сварщики, токари, водители 
автомобилей и т.д.
7) Низший слой низшего класса – это 
бездомные бродяги, нищие, преступники и 
безработные



Фигуры неравенства (профиль 
стратификации):



Люмпены и маргиналы.
• Люмпен – пролетариат (от нем. Lumpen – «лохмотья») – термин 

введённый Карлом Марксом для обозначения низших слоев 
пролетариата. Позднее «люмпенами» стали называться все 
деклассированные слои населения (бродяги, нищие, 
уголовные элементы и другие). В большинстве случаев 
люмпен – это лицо, не имеющее никакой собственности и 
живущее случайными заработками.
Люмпен – деклассированные элементы, люди без 
социальных корней, нравственного кодекса, готовые 
нерассуждающе повиноваться сильному, то есть 
обладающему в данный момент реальной властью. 
Люмпенизация общества  происходит в условиях 
социального кризиса.
Маргинал (от французского marginal, латинское margo – край, 
граница) – 1) находящийся на границе двух сред; 2) человек, 
оказавшийся по своему положению вне определенного 
социального слоя, группы (маргинальная личность, 
маргинал).



Положительные и отрицательные 
стороны маргинальности.

• Маргинальность 
обычно связана с 
болезненными 
психологическими 
переживаниями.

• Такое положение 
опасно, поскольку 
человек может начать 
чувствовать себя 
лишним, ненужным.

• это положение может 
стать толчком, который 
заставит человека 
прилагать усилия и 
либо 
приспосабливаться к 
обществу, 
восстанавливать свое 
положение в нем, либо 
изменять 
общественную 
структуру.





Деление классов на страты

Высший  класс

Очень богатые 
люди Богатые люди



Средний 
класс 

Высший 
средний 

класс 

Средний 
средний

класс 

Низший 
средний 

класс 



Низший класс

Высший низший 
класс

Низший низший 
класс 



  Такая стратификация позволяет 
добавить к основному критерию – 
доходу –  другие:
•Власть
•Престиж профессии
•Уровень образования 
•Происхождение 
•Другие критерии 



Социальная мобильность. 



Понятие «социальная мобильность» ввел в 
социологию известный русско-
американский социолог Питирим Сорокин. 
Теория социальной мобильности 
рассматривает общество в динамике с точки 
зрения внутреннего механизма этого 
движения. Под движением понимается 
перемещение индивида или социальной 
группы из одних социальных слоев и 
общностей в другие. По мнению П. 
Сорокина, мобильность – это не только 
переход индивида от одного социального 
положения к другому, но она включает в 
себя перемещение всего ценного, что 
создано или изменено человеческой 
деятельностью, будь то автомобиль, книга, 
идея…



Подразумевает 
изменение положения 
индивида, которое 
вызывает повышение 
или понижение его 
социального статуса, 
переход к более 
высокому или низкому 
классовому положению.

Подразумевает переход 
индивида из одной 
социальной группы в 
другую, расположенную 
на том же уровне. При 
горизонтальной 
мобильности не 
происходит изменение 
статуса индивида.



В зависимости от направления перемещения 
вертикальная мобильность может быть 
восходящей ( например: повышение в должности) 
и нисходящей ( например: разжалование, 
увольнение). Вертикальная мобильность всегда 
предполагает изменение статуса индивида.



Предполагает, что 
дети по отношению 
к своим родителям 
занимают более 
низкую или более 
высокую статусную 
позицию.

Подразумевает, что 
один индивид на 
протяжении всей 
своей жизни несколько 
раз меняет статусные 
позиции.                                
У внутрипоколенной 
мобильности есть 
второе название – 
социальная карьера



Межпоколенная мобильность относится к долговременным 
процессам. Социологов тут больше интересует межклассовая 
мобильность. Предполагается, что дети достигают более 
высокой социальной позиции либо опускаются на более 
низкую ступеньку, чем их родители.

Например: сын рабочего становится президентом.



Внутрипоколенная мобильность относится к 
кратковременным процессам. Социологов тут  интересует 
перемещение из сферы физического труда в сферу 
умственного. В данном случае один и тот же индивид на 
протяжении жизни несколько раз меняет социальные 
позиции.

Например: Токарь становится инженером, а затем 
начальником цеха, директором завода, министром 
машиностроительной области.



Примером горизонтальной 
мобильности служит 
перемещение из православной 
в католическую религиозную 
группу, из одного гражданства в 
другое, из одной семьи в 
другую, из одной профессии в 
другую.



Разновидностью горизонтальной мобильности 
является мобильность географическая – 
перемещение индивида или группы из одного места 
в другое при сохранении прежнего статуса. Она 
может превратиться в миграцию, если к перемене 
жительства индивида добавится перемена статуса. 
Если деревенский житель приехал в город, чтобы 
навестить родственников, то это географическая 
мобильность. Если же он переселился в город на 
постоянное место жительства и нашел работу, то это 
уже миграция.



Индивидуальная мобильность – 
когда социальные перемещения 
происходят у индивида независимо 
от других

-социальный статус семьи      
-уровень образования              
-национальность                     
-пол                                          
-внешние данные                    
-место жительства                  
-выгодный брак                        
-физические и умственные 
способностиГрупповая мобильность – 

изменение положения 
социальной группы в системе 
социальной стратификации

-социальные 
революции        -
военные перевороты                     
-смена политических 
режимов                                          
-замена старой 
конституции, новой                    



Организованная мобильность 
– перемещение человека или 
целых групп вверх, вниз или по 
горизонтали управляется 
государством:

А). с согласия самих людей – 
добровольная организованная 
мобильность  
(социалистический оргнабор, 
общественные призывы на 
комсомольские стройки)



Б). Без согласия людей 
– недобровольная 
организованная 
мобильность 
(переселение малых 
народов, 
раскулачивание в годы 
сталинизма)



Структурная мобильность – 
изменение в структуре народного 
хозяйства. Она происходит 
помимо воли и сознания 
отдельных индивидов. 
(сокращение отраслей или 
профессий приводит к 
перемещению больших масс 
людей. 50-70-е годы СССР 
сокращение малых деревень и их 
укрупнение.





Между различными 
классами нет непроходимых 
границ, а существуют некие 
«лифты», по которым 
индивиды перемещаются 
вверх или вниз по 
социальной лестнице.

 Функции социальной 
циркуляции выполняют 
различные институты:



Армия – как социальный 
институт функционирует в 
качестве канала вертикальной 
циркуляции в большей степени в 
военное время



Церковь – является 
как нисходящим, так и 
восходящим каналом 
циркуляции.



Школа – институт 
образования и 
воспитания. Во все века 
она служила мощным 
толчком для социального 
подъема индивидов.



Собственность – проявляется 
в виде богатства и денег – 
именно они одни из самых 
простых и действенных 
способов социального 
продвижения



Семья и брак – становится 
каналом вертикальной 
мобильности в том случае, если 
в союз вступают представители 
различных социальных слоев



Процесс мобильности в целом принимает 
самые различные формы – от простого 
перехода из семьи до хитроумных и 
сложных действий, направленных на 
достижение высокого статуса. 
Мобильность во многом зависит от 
мотивации индивидов и стартовых 
возможностей. Причем возможности для 
вертикальной мобильности различны в 
каждом обществе и могут изменяться. 



5. Социальные интересы

ИНТЕРЕСЫ 
ЛЮДЕЙ, 

СВЯЗАННЫЕ С 
ПОЛОЖЕНИЕМ  
СОЦ. ГРУППЫ В 
ОБЩЕСТВЕ  И 
ЧЕЛОВЕКА  В 

НЕЙ НАЗЫВАЮТ  
СОЦИАЛЬНЫМИ 

ИНТЕРЕСАМИ

СОЦ. ИНТРЕСЫ 
ВОПЛОЩАЮТСЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЕЁ 
НАПРАВЛЕННОСТИ,

ХАРАКТЕРЕ, РЕЗУЛЬТАТАХ. 
ОНИ НАПРАВЕНЫ НА 

СОХРАНЕНИЕ В ГРУППЕ 
ОТНОШЕНИЙ,  ОТ КОТОРЫХ 
ЗАВИСИТ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЛАГ

СОЦ. ГРУППЫ ОТСТАИВАЮТ СВОИ 
ИНТЕРЕСЫ И ВОЗДЕЙСТВУЮТ  НА  

ПОЛИТИКУ: МАРШИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, 
ВЫБОРЫ, СОЗДАНИЕ ПАРТИЙ



5. Социальные интересы

• Интересы человека 
диктуются его 
потребностями:

 

• Социальные группы 
объединяют людей с  общими 
интересами

• Совместная деятельность 
позволяет отстаивать эти 
интересы

• Знание своих прав и 
обязанностей расширяет 
возможности групп 

• Социальная активность  
превращает деятельность 
групп  в политический 
фактор общества

• Влияние социальных групп 
проявляется и в 
международных отношениях



Социальный конфликт — это 
отношение между несколькими 
субъектами общества, возникающее в 
результате столкновения, противоречия 
их интересов.

Социальные конфликты

Существуют различные классификации социальных 
конфликтов:

• По формам проявления выделяют социально-
экономические, этнические, межнациональные, 
политические, идеологические, религиозные, 
семейные, военные, юридические, бытовые
• По принципу целесообразности-
нецелесообразности - неизбежные, необходимые, 
вынужденые, функционально непринужденные



• По принципу динамики - стихийные, запланированные, 
спровоцированные, инициативные, кратковременные, 
длительные, затяжные, управляемые, неуправляемые, 
те, спонтанно прекращаются, прекращаются под 
действием средств, найденных них 
противоборствующими сторонами; решаются 
вмешательства внешних сил.

• По составу конфликтующих сторон - 
внутриличностные, межличностные и групповые, 
межгрупповые, конфликты в организациях

• По масштабу выделяют микро-, макро-, 
мегаконфликты

• По остроте проявления - мирные и вооруженные, явные 
и скрытые

• По особенностям протекания - простые (бойкот, 
саботаж, преследования, вербальная и физическая 
агрессия) и сложные (общественный протест, бунт, 
социальная революция, война)



На стадии разрешения конфликта возможны раз личные 
варианты развития событий: 

►Стороны могут пойти на взаимные уступки. 

►Сильная сторона может навязать более слабой свои условия 
прекращения кон фликта. 

►Конфликт может принять затяжной характер, закончиться 
под давлением внешних обстоятельств. 

►Он может обернуться полным поражением одного из участ 
ников.

►Завершающий этап стадии разрешения конфликта 
предполагает переговоры. Для этого требуется хотя бы 
временное перемирие. В основу переговорного процесса 
может быть положен метод компромисса (взаимные уступки 
сторон) или совместное решение проблемы.

Пути преодоления 
социальных конфликтов



Ответьте на вопросы по теме:

• Чем вызвано существование социальных 
групп в обществе?

• Назовите известные вам социальные группы  
в российском обществе

• Что такое социальная мобильность?

• Какой из путей «наверх» наиболее 
перспективен в современном обществе?

    _________________________________



 Часть 1 
1. Разделение общества на группы, занимающие разное социальное положение 
1) социальная стратификация 2) социальная дифференциация 3) классообразование 4) 
социальная мобильность 
2. Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной 
системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их 
роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения той доли 
общественного богатства, которой они располагают, называются 
1) стратами 2) классами 3) маргиналами 4) люмпенами
3. Сторонниками распределительной теории, выделявшей три основных класса, были 
1) Дидро, Вольтер 2) И. Гете, Гегель 3) А. Смит, Ф. Гизо 4) К. Маркс, Ф. Энгельс 
4. Переход людей из одних общественных групп в другие называется 
1) социальной стратификацией 2) социальной дифференциацией 3) социальной 
мобильностью 4) социальной нестабильностью 
5. По мнению П. Сорокина, перемещению людей из одной группы в другую способствует 
1) армия 2) церковь 3) школа 4) все вышеперечисленное
6. Деклассированные, опустившиеся люди 
1) люмпены 2) маргиналы 3) консерваторы 4) безработные
7. Пограничное, переходное, структурно неопределенное социальное состояние субъекта 
называется 
1) люмпенизацией 2) стратификацией 3) маргинальностью 4) социализацией 
8. Распределение общественных групп в иерархически упорядоченном ранге называется 
1) люмпенизацией 2) стратификацией 3) маргинальностью 4) социализацией
9. Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст с 
1) 15 лет 2) 16 лет 3) 18 лет 4) 20 лет 



10. К личным неимущественным правам супругов не относится 
1) право выбора рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства 2) право на 
осуществление материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы 
жизни семьи 3) право выбора фамилии 4) заключение брачного договора 
11. Выберите неверное высказывание. 
1) ребенок не имеет права собственности на имущество родителей 2) родители не имеют 
права собственности на имущество ребенка 3) дети и родители, проживающие совместно, 
могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию 4) ребенок не 
имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи 
12. К основным признакам принадлежности к среднему классу не относится 
1) наличие собственности в виде накопленного имущества или существующего как источник 
дохода 2) низкий уровень образования 3) доход, размер которого колеблется вокруг среднего 
уровня по стране 4) профессиональная деятельность, имеющая достаточный престиж в 
обществе
13. Вопросы социальной стратификации не входили в круг интересов 
1) П. Сорокина 2) Т. Парсонса 3) А. Тойнби 4) О. Шпенглера 
14. Стабилизирующей частью современного демократического общества считает(ют)ся 
1) государственные служащие 2) высший класс 3) средний класс 4) низший класс 
15. Лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне 
обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не 
может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 
желает вернуться в нее вследствие таких опасений, называется 
1) беженцем 2) маргиналом 3) вынужденным переселенцем 4) люмпеном 



Часть 2 
1. Относительно устойчивые совокупности людей, имеющие общие интересы, 
нормы поведения, ценности, которые складываются в процессе исторического 
развития, называются __________ __________. 
2. Лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяйство, называются __________. 
3. К фиксированным социальным общностям относятся 
1) работники правоохранительных органов 2) безработные 3) беженцы 4) 
территориальные, поселенческие общности (сельские и городские сообщества) 
5) фанаты ЦСКА 
4. Расположите уровни вертикальной стратификации в порядке убывания: 
1) мелкая буржуазия 2) технические специалисты среднего уровня 3) высший 
слой профессионалов, администраторов 4) техники — рабочие, 
осуществляющие руководящие функции 5) неквалифицированные рабочие 6) 
квалифицированные рабочие 7) коммерческий класс 
5. Вставьте пропущенное понятие в высказывание: 
«А. Тойнби подчеркивал, что современная западная цивилизация — это прежде 
всего цивилизация __________ класса, и западное общество стало 
современным лишь после того, как ему удалось создать многочисленный и 
компетентный __________ класс». 



Ответы на тест по обществознанию Социальная структура и социальные 
отношения 
Часть 1 1-2, 2-2, 3-3, 4-3, 5-4, 6-1, 7-3, 8-2, 9-3, 10-4, 11-4, 12-2, 13-4, 14-3, 15-1 

Часть 2 1. социальной группой 2. семьей 3. 1234 4. 3271465 5. среднего, 
средний (по 2 балла)

20-18 «5»
17-15 «4»
14-10 «3»


