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1. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
   Социальная структура – это внутреннее устройство общества, совокупность  
взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, различающихся их 
положением в обществе.

Социальная общность – относительно устойчивая совокупность людей,  
объединенных общими интересами, ценностями, нормами сознания и поведения. 
Концепция социальной общности предложена немецким социологом Ф.Теннисом.

    К социальным общностям относятся массовые  социальные  группы,   
признаками которых являются: статистический характер, вероятностная 
природа, ситуативный   характер   общения,   разнородность, аморфность  
(например,  демографические,  расовые,  половые,  этнические  и  др. общности).

Главными элементами социальной структуры являются:  
1.взаимодействующие друг с другом индивиды или люди; 2. образуемые  
людьми социальные общности или группы; 3. сложившиеся в обществе

социальные институты .



1. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
  

Традиционно выделяют  первичные  и  вторичные  группы.  К  первым  
относятся небольшие по составу коллективы людей, где устанавливается  
непосредственный личный эмоциональный контакт. Это семья, компания друзей, 
рабочие бригады  и пр. Вторичные  группы  образуются  из  людей,  между  
которыми  почти  нет личного эмоционального отношения, их взаимодействия 
обусловлены  стремлением к достижению определенных целей, общение носит  
преимущественно  формальный, обезличенный характер. 

Р.Мертон к основным чертам группы относит: 1) определенный способ 
взаимодействия между их членами; 2) членство, чувство принадлежности к 
данной группе, связанное с ритуалами или символами. 

Их можно определить как совокупность ролей  и  статусов, предназначенных 
для удовлетворения  определенных  социальных  потребностей. Социальные 
институты классифицируются по общественным сферам на:  экономические, 
политические,  воспроизводства и  родства, социально-культурные и 
воспитательные, религиозные. 

Социальная группа – это совокупность людей, определенным образом 
взаимодействующие  друг  с  другом,  осознающие  свою  принадлежность к 

данной  группе  и  считающиеся  ее  членами  с  точки  зрения  других   людей.      

Социальные институты – это устойчивые  формы  организации  и  
регулирования общественной жизни. 



    В социологии стратификация (от лат. stratum – слой и …фикация) означает 
«делать  слои»,  т.е.  делить общество на слои или процесс расслоения  общества.     
   Социальная страта – это ранговый слой в рамках иерархической системы 
социальной стратификации, социальные статусные позиции и роли людей в 
обществе.

Сущностными признаками всех стратификационных теорий  являются: во-
первых,   распределение  населения в иерархически оформленные группы, т.е. 
высшие  и  низшие  слои;  во-вторых, неравное распределение социокультурных 
благ и ценностей.
 По мнению П.Сорокина объектом социального неравенства  выступают четыре  
группы факторов: 1) права и привилегии; 2) обязанности и ответственность; 3) 
социальное богатство и нужда; 4) власть и влияние.

     Социальная стратификация – это дифференциация совокупности людей 
на 
классы в иерархическом ранге.  Выражается она в существовании высших 
и низших слоев, неравномерном распределении прав и привилегий, 
ответственности и обязанности, наличии и отсутствии социальных 
ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества. 
    Авторами теорий социальной стратификации являются К.Маркс, М.
Вебер, 
Т.Парсонс, П.Сорокин.

2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ



 

   Экономическая стратификация предполагает два  основных типа 
изменений. Первый связан с экономическим падением или подъемом группы, 
выражающаяся в экономическом обогащении или обеднении социальных 
групп в целом; второй – с ростом или сокращением экономической 
стратификации внутри самой группы,  выражающаяся в увеличении или 
уменьшении высоты экономической пирамиды. 
 Политическая стратификация отличается универсальностью и 
постоянством. Высота пирамиды политической стратификации изменяется о  
страны к стране, от одного периода к другому. 
 Профессиональная стратификация вытекает из двух основных групп фактов: 
1) определенные классы профессий всегда составляли верхушку социального 
слоя, в то время как другие профессиональные группы  всегда находились  в 
низах стратификации; 2) важнейшие профессиональные классы не 
располагаются горизонтально (на социальном уровне), а накладываются друг 
на друга. Феномен профессиональной стратификации обнаруживается и 
внутри каждой профессиональной сферы.
 

 

Существуют три основных типа стратификации: 
1. экономическая; 2. политическая; 3. профессиональная. 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ



 В современной социологии стратификационный анализ становится 
многомерным. В нем учитываются объективные и субъективные факторы  
социального неравенства. Объективными критериями деления современного 
общества на страты являются: 1) уровень дохода; 2) престиж; 3) власть; 4) 
профессия; 5) образование; 6) происхождение. К субъективным факторам 
измерения социального неравенства можно отнести «репутационный метод», 
основанный на субъективных оценках положения различных социальных групп, и 
«метод классовой идентификации».
 

К стратификационным признакам, определяющим потребление благ и образ 
жизни современного общества относятся: 1) район проживания (размеры и тип 
жилища); 2. места отдыха, качество медицинского обслуживания; 3. потребление 
культурных благ (объем полученного образования,  информации и потребляемой 
культурной продукции).

В современной социологии к основным социальным факторам, определяющим 
социальное неравенство относятся: 1) социальный класс;  2) социальный пол

 (гендер); 3) этнические или расовые признаки; 4) возраст; 5) дифференцированный  
доступ к ресурсам. 

2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ



Социальная дифференциация в современной социологии – это различия 
между индивидами и группами, выделяемые по признакам, показателям, 
дифференцируемым группам.

      Признак                             Показатель                       Выделяемые группы

Экономический         Наличие/отсутствие частной              Собственники и не имеющие 
                                                 собственности,                                        частной собственности; 
                                               материальное  благосостояние             богатые; средние, бедные 

Разделение труда         Сфера труда,                                     Высококвалифицированные и
                                                  вид труда, уровень                           низкоквалифицированные
                                                  квалификации                                                                                               
                                                               

                                                   Объём властных        Возможность оказывать                         Рядовые работники,
 полномочий                 влияние  через                                            руководители
                                                должностное положение.             
                                                                                                                     

3. СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ. 
ТЕОРИЯ Г.ЗИММЕЛЯ



    
 Социолог выделил несколько основных характеристик, по которым различаются формы 
социального взаимодействия людей. К ним относятся:
1. Количество участников. Например, одиночество тоже является результатом обобществления, 
но негативным, так как оно означает, что человек исключен из социального взаимодействия. 
Главное во взаимодействии двух человек – индивидуальность каждого человека в отдельности, 
которая и определяет характер взаимоотношений. Группа из трех человек усложняет систему 
взаимодействия, так как третий может стать либо наблюдателем, либо посредником, либо 
катализатором отношений между другими двумя. Поэтому начиная с группы в три человека, 
наступает обобществление в полном смысле этого понятия.
2. Отношения между участниками. Благоприятные отношения между взаимодействующими 
людьми описываются посредством понятия «сплоченности». Наивысшая степень сплоченности 
– любовь, когда люди практически растворяются друг в друге. Другая форма взаимодействия – 
господство и подчинение. Когда одни заинтересованы в реализации своей воли,  а другие 
заинтересованы в выполнении этой воли. Процесс обобществления  происходит даже при 
разъединении и распаде взаимодействий между людьми – в спорах, в конкуренции, во вражде, в 
конфликтах. 
3. Пространство взаимодействия. Для описания силы взаимодействия людей и социальных 
групп друг с другом Г.Зиммель использует понятие «социальное пространство», подразумевая 
под ним ту сферу, которую участник общения считает своей и отделяет условной границей от 
сфер влияния других людей или социальных групп. 

Георг Зиммель (1858-1918) – немецкий социолог, последователь М.Вебера, 
один из основоположников понимающей социологии. В своём труде 

«Социология» (1892) рассмотрел субъективную сторону социального 
взаимодействия. 

3. СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ. ТЕОРИЯ Г.ЗИММЕЛЯ



1. Кастовая система.
Это первый тип социальной стратификации, связанный с делением общества на  касты. 

Кастовая система – это закрытый тип общества, когда статус дается от рождения, передаётся по  
наследству,  связан с традициями и ограничивает в общением друг с другом.  

Кастовость  впервые имела  место  в  Индии, а также в Древнем  Египте, Перу, Иране, 
Японии, в южных штатах США. Например, в Индии  существовали следующие 

типы каст: 1) брахманы – жрецы (высшая); 2) кшатрии – военная  аристократия; 
3) вайшьи –  земледельцы, ремесленники,  торговцы,  свободные  общинники;  4) шудры  –

 слуги,  рабы (низшие);  5)  «неприкасаемые» (самые низшие) или изгои.  

К классическим типам стратификационных систем обычно относят три 
системы – кастовую, сословную, классовую. Рассмотрим основные характеристики 

каждой из них.

2. Сословная система.
Это второй тип социальной стратификации, характеризующий закрытое общество, где  

мобильность  строго  ограничена,  но  допускается. Сословие, как и каста,  было  связано  с 
передачей  по  наследству  прав  и обязанностей, закрепленных в обычае и законе. Но в 
отличие от касты  принцип наследования в сословиях не так абсолютен, а членство  может 
быть  куплено, даровано,   рекрутировано.   

Например, сословная стратификация в средневековой Франции подразделялось  на  
четыре сословия: 1) духовенство (высшее); 2) дворянство (высшее); 3)  ремесленники,  
торговцы,  слуги (жители городов); 4) крестьяне (или простонародье – низшее). Основным 
«мостиком» межсословных перемещений были браки.

4. ТИПЫ СТРАТИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ



3. Классовая система.
       Это третий тип социальной стратификации, характерный для открытых   

обществ. 
Она существенно отличается от кастовой и сословной  стратификации, 

основными
 характеристиками которой являются:  1) классы не основаны на наследственном 
положении, правовых и религиозных нормах; 2) границы между классами жестко 

не очерчены, поэтому классовые системы более подвижны; 3) принадлежность 
к классам определялась экономическим положением людей, т.е. отношением 
к собственности и общественному разделению труда; 4) главное  основание 

 классовых  различий  –   неравенство   между условиями   и   оплатой   труда,  
действующее   применительно   ко    всем профессиональным  группам; 

5) социальная   мобильность   значительно   проще, чем в других 
стратификационных системах. Открытое индустриальное (капиталистическое) 

общество характеризуется делением на высшие, средние и низшие классы, и 
возможностью для всех продвигаться наверх в зависимости от своих 

способностей 
и трудолюбия.

4. ТИПЫ СТРАТИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ



 В современной социологии различаются следующие виды социальной мобильности:
1. вертикальная и горизонтальная мобильность (горизонтальная – когда 
происходит изменение социального положения на равноценное, вертикальная – с 
изменением статуса);
2. индивидуальная и групповая мобильность (групповая – когда положение в 
обществе меняется через оценку у всей группы);
3. восходящая и нисходящая мобильность (восходящая – когда повышается Ваш 
статус, нисходящая – когда снижается (после революции 1917 г. в России 
нисходящая динамика была характерна для дворян, восходящая –  для рабочих и 
крестьян).
4. межпоколенная и внутрипоколенная (межпоколенная – когда дети достигают 
иного статуса, чем их родители, внутрипоколенная – когда человек (группа) один и 
более раз изменяет свой статус на протяжении жизни).
5. межклассовая и внутриклассовая (межклассовая – когда индивид или группа 
совершают межклассовые перемещения, внутриклассовая – изменение статуса 
происходит в пределах одного и того же класса).

Социальная мобильность – это переходы индивида или группы из одной 
социальной позиции в другую, происходящие в обществе постоянно.

5. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. ТЕОРИЯ П.СОРОКИНА



 Под социальной мобильностью П.Сорокин («Социальная и структурная мобильность»), 
понимал общество, в котором люди постоянно перемещаются как физически, реально, так и 
условно во мнении окружающих и своем собственном.    
 Сорокин ввел понятие «социальное пространство». В таком обществе люди не равны и 
занимают разные места в представлениях и мнениях окружающих. Одни из них в 
социальном пространстве находятся высоко, другие – ниже, третьи – совсем низко. 
 Поскольку вертикальная мобильность присутствует в любом обществе, то между слоями 
должны существовать некие лифты и лестницы или каналы социальной циркуляции. К 
важнейшим из них,  Сорокин относит: семью, армию, церковь, образовательные институты, 
политические, экономические и профессиональные организации.
 

В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной 
мобильности: восходящая и нисходящая, т.е. социальный подъем и социальный спуск. 
 П.Сорокин пришел к выводу, что социальная мобильность является положительным 
явлением и свойственна демократическим, динамическим обществам. Исключением 
является ситуация, когда общество находится в состоянии динамического движения, – 
резкой мобильности или кризиса, что приводит к нежелательной мобильности для общества, 
либо отсутствию мобильности – застою, свойственных тоталитарным обществам.

По П.Сорокину существуют два основных типа социальной мобильности:
 горизонтальная и вертикальная. Под горизонтальной социальной мобильностью, или 

перемещением, подразумевается переход индивида из одной социальной группы в 
другую, 

расположенную на одном и том же уровне. Под вертикальной социальной мобильностью 
подразумеваются те отношения, которые возникают при перемещении индивида или 

социального объекта из одного социального пласта в другой. 

5. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. ТЕОРИЯ П.СОРОКИНА



Классы – это большие группы людей, отличающиеся по своим экономическим
 возможностям, значительно влияющих  на образ их жизни. Наиболее влиятельными 

теоретическими подходами  в  определении  классов принадлежат К.Марксу и М. Веберу.

6. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ. 
СРЕДНИЙ КЛАСС

Согласно социально-классовой структуре общества, в нём  взаимодействуют три 
основных элемента: классы, общественные прослойки и социальные группы. 

Ядром социальной структуры выступают – классы. 

              Выделяют: основные и неосновные классы, а также различные слои. 
              Основные классы – это классы, существование которых непосредственно 
вытекает из господствующих в данной общественно-экономической формации и 
экономических отношений. Например, в рабовладельческом обществе  – это два 
антагонистических класса – рабы и рабовладельцы; в социалистическом 
обществе – рабочий. Принадлежность к тому или иному классу определяет 
социальное положение, условия труда и быта, общественную психологию и 
идеологию, интересы людей. 

Большинство современных  социологов, структурируя общества  развитых 
стран, делят их на: высший, средний, рабочий и низший классы

 (например, Франция, Япония, страны третьего мира добавляют – крестьянство).



8. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ. 
СРЕДНИЙ КЛАСС
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1. Высший класс  –  это элита общества. Он выделяется по своему богатству, 
корпоративности и власти, и делится на три группы: верхний слой высшего класса (примерно 

2% современных обществ и  контролирует  до  85-90% капитала); средний слой высшего 
класса

 и низший слой высшего класса.  Высший класс составляют политическая элита (президенты, 
руководители партий); экономическая элита (банкиры,  собственники); творческая элита – 

  влиятельные представители творческой интеллигенции (кинозвезды, выдающиеся 
спортсмены).

2. Средний класс – это зажиточные слои общества. Он включает в себя лиц неручного  
труда  и  делится  на  три группы:  высший  средний  класс  (профессионалы  –   врачи,  ученые,  
юристы, инженеры); промежуточный средний класс  (учителя,  медсестры,  актеры, 
журналисты, техники); низший средний класс  (кассиры,  продавцы,  фотографы, полицейские). 
Средний класс составляет  30-35%  в  структуре  западных обществ.

3. Рабочий класс – это класс работников физического труда, составляющий  около 
50-65%  в  разных  странах, который  делится  также   на   три   слоя:   1)   рабочие 
квалифицированного ручного труда (слесари,  токари,  повара,  парикмахеры);   2)   рабочие    
полуквалифицированного    ручного    труда    (швеи, сельхозрабочие,  телефонисты,  бармены,  
санитары);   3)   рабочие неквалифицированного  труда   (грузчики,   уборщики,   кухонные  
работники, прислуга).

4.  Низший  класс  –  это  люди  «третьего  сословия»  или  простонародье. К нему 
относятся неквалифицированные рабочие,  безработные, неимущие, люди с доходом на грани 
бедности, бродяги, нищие, уголовные элементы  (в развитых странах Европы и Америки – 10%, 
в слаборазвитых странах – 25%).



 

 Социальные слои бывают внутриклассовыми и межклассовыми. Внутри рабочего класса и 
крестьянства существуют различные социальные слои, которые различаются по характеру 
и содержанию труда, образованию, уровню квалификации, материальной обеспеченности 
(промышленный и сельский рабочий класс, слои рабочего класса по уровню квалификации, 
профессиональным признакам, сферам деятельности и т.д.). 

Средний класс.
 Средний класс – это стержневой класс современных обществ. 
Он делится на: 1. традиционный и 2. «новый» средний класс. 

1. Традиционный («старый») средний класс – мелкие частные собственники, сфера мелкого и 
среднего бизнеса, фермеры. 
2. «Новый» средний класс – лица, владеющие интеллектуальной собственностью, навыками 
сложной трудовой деятельности (менеджеры, лица свободных  профессий, служащие, 
высококвалифицированные рабочие). Особенностью развития социальной структуры 
западных обществ является сокращение «удельного веса» традиционных и рост «новых» 
средних слоев.
 Межклассовыми являются социальные слои, имеющие неопределенный классовый статус. 
Они имеют внутреннюю вертикальную структуру. Например, внутри интеллигенции можно 
выделить научно-культурные, научно-технические, административно-управленческие слои. 
Внутри служащих административно-государственного аппарата можно выделить слой – 
«белые воротнички», часть которых может быть отнесена к рабочему классу (конторские и 
торговые служащие), а другая – к средним слоям, высшим служащим, входящим в класс 
буржуазии (крупные менеджеры).  

Социальный слой – это промежуточная или переходная общественная группа, не обладающая 
всеми признаками класса, нередко она называется прослойкой 

(например, в СССР прослойкой считалась интеллигенция). 

6. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ. СРЕДНИЙ КЛАСС



Социальная структура 
индустриального общества

Социальная структура 
постиндустриального общества



 

В 20-е гг. XX в. американский социолог Р.Парк («Введение в науку об обществе», совм. с Э.
Берджесом, 1921; «Город», 1925) ввел понятие маргинал (от лат. margo – край), обозначающее 
категорию людей, не признающих ценностей своего общества и находящихся в пограничном 
положении между стратами. Разрыв социальных связей – главный признак маргинализации.   

                                             МАРГИНАЛ  –  это  не обязательно  нищий,  бездомный. Это  борец  за  свои ценности и 
нормы. Маргиналом может быть профессор, борющийся против господствующей научной 
школы; диссидент (инакомыслящий), нонконформист, беженец,  мигрант. Маргиналы 
составляют незначительную часть общества. Маргинальные социальные слои являются  
межклассовыми, так как по своему классовому статусу они неопределенны Существует 
индивидуальная и групповая маргинальность.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ характеризуется неполным вхождением 
индивида в группу, которая его полностью не принимает, и его отчуждением от группы, которая 
его отторгает как отступника. Индивид оказывается «культурным гибридом» (понятие Р.Парка, 
20-х гг. ХХ в.), обозначающее ситуацию неадаптации иммигрантов к новым социальным 
условиям.

ГРУППОВАЯ МАРГИНАЛЬНОСТЬ характерна для общества, в котором возникают новые 
функциональные группы в экономике и политике, вытесняющие старые группы, 
дестабилизирующие их социальное положение. 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ может привести к массовой мобильности 
(переворотам и революциям, восстаниям и войнам). А может привести и к формированию 
новых общественных групп, стремящихся занять достойное место в социальном пространстве. 
Так, например, расцвет этнического предпринимательства объясняется именно маргинальным 
положением этнических меньшинств, для которых обычные пути достижения высоких статусов 
(через наследование, государственную и военную службу) затруднены. Поэтому в развитии 
предпринимательства (в том числе криминального характера) они находят для себя 
эффективные каналы вертикальной мобильности. 

7. МАРГИНАЛЫ



8. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В РК
К новым социальным стратификационным процессам, происходящим в 

Республике Казахстан можно отнести следующие:
1. Распад прежних социальных слоев и становление классовой 
системы, значительно более глубокое расслоение общества; 
2. Основными классами современного казахстанского общества 
являются: высший класс, условно-средний класс, низший класс;
3. Изменения в структуре занятости. Появление новых профессий, 
развитие самозанятости;
4. Поляризация по имущественному признаку. Формируются слои 
сверхбогатых и нищих;
5. Рост слоя совместных собственников (из индивидуальных стали 
развиваться корпоративная, партнерская и другие формы);
6. Рост слоя профессиональных менеджеров, сближение различных 
слоев общества (рост образованности людей, интеллектуализация 
труда, информатизация, компьютеризация, высокие стандарты 
бытовой жизни);
7. Расширение среднего класса общества (структура из традиционно 
пирамидальной превращается в ромбовидную);
8. Рост населения с городским образом жизни (урбанизация).
 



ТЕМА №7    СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
$$$1. Данный тип стратификации характеризует открытое общество:
$ классы
$ касты
$ сословия
$ расы
$$$2.  Исторически первой формой социальной стратификации является:
$ рабство
$ классы
$ сословия
$ феодализм
$$$2. Горизонтальная мобильность означает:
$ переход в другую социальную группу на том же уровне
$ повышение социального статуса
$ понижение социального статуса
$ нет ответа
$$$3. Согласно марксизму, причиной появления классов является:
$ собственность на средства производства
$ участие в управлении производством
$ место в системе производства
$ неравенство в заработной плате
$$$4. Субъективным показателем стратификации является:
$ престиж  работы
$ доход
$ власть
$ ранг

9. ЗАДАНИЯ НА СРСП: ТЕСТЫ по теме



$$$5. Кастовая система стратификации сложилась в:
$ Индии
$ Китае
$ Древней Греции
$ Египте
$$$6. Закрытая социальная группа, отгородившаяся от остальных социальными барьерами:
$ страта
$ класс
$ род
$ племя
$$$7. Г.Моска, В.Парето, Р.Михельс являются представителями теории:
$ элит
$ ценностей
$ плюрализма  
$ власти 
$$$8. Разработал и ввел в социологию понятие «социальная стратификация»:
$ П.Сорокин
$ Э.Дюркгейм
$ Д.Дьюи
$ Г.Моска
$$$9. Какую роль в обществе играет средний слой?
$ способствует стабилизации общества
$ способствует росту экономики
$ является причиной снижения материального уровня
$ приводит к повышению культурного уровня



$$$10. Теория социальной стратификации – это учение о:
$ расслоении общества
$ обществе как системе                           
$ равенстве в обществе
$ гармонии в обществе
$$$11. Понятие социальной мобильности означает:
$ изменение статуса личности
$ устройство на новую работу
$ быть профессионально подготовленным
$ переход в другую учебную группу
$$$12. Какие слои и группы, согласно западной социологии, обеспечивают 
стабильность общества:
$ средние  
$ высшие                                                   
$ все слои
$ низшие
$$$13. Какой элемент является определяющим в классовой теории социального 
неравенства:
$ класс
$ слой                                                        
$ прослойка
$ группа                                                    
$$$14. Какие классы и слои общества являются причиной его неустойчивости:
$ класс бедных
$ богатые
$ средний класс
$ бизнесмены



$$$15. Согласно теории структурного функционализма, в обществе наиболее 
важными являются:
$ различие социальных ролей
$ политика
$ развитие техники и технологии
$ демографические проблемы
$$$16. Учение о социальных группах разработал:
$ Р.Мертон
$ Т.Парсонс
$ К.Маркс
$ З.Фрейд
$$$17. Квазигруппами в социологии называют:
$ случайные, неустойчивые группы
$ группы первичные
$ малые группы
$ группы риска
$$$18. Согласно П.А. Сорокину, социальная мобильность подразделяется на два типа: 
$ горизонтальную и вертикальную
$ географическая и демографическая
$ этническая и религиозная
$ локальная и общемировая
$$$19. Какой из ниже перечисленных критериев можно использовать как главный для выделения 
высшего класса?
$ привилегированный образ жизни
$ наиболее крупные размеры собственности и доходов
$ самый широкий объем политических прав
$ самый высокий уровень квалификации 
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