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► Социальная система - это совокупность социальных явлений 
и процессов, находящихся в отношениях и связях между 
собой и образующих некоторый целостный социальный 
объект. Отдельные явления и процессы выступают в 
качестве элементов системы. 

► Понятие «социальная структура» есть часть понятия социальной 
системы, и объединяет два компонента - социальный состав и 
социальные связи. Социальный состав - это набор элементов, 
составляющих данную структуру. Вторым компонентом выступает набор 
связей этих элементов. Таким образом, понятие социальной структуры 
включает в себя, с одной стороны, социальный состав, или совокупность 
различных типов социальных общностей как системообразующих 
социальных элементов общества, с другой - социальные связи 
составляющих элементов, различающихся по широте распространения 
их действия, по их значению в характеристике социальной структуры 
общества на определенной ступени развития. 



Основными элементами социальной структуры 
являются такие социальные общности как:

► Классы

► Этнические

► профессиональные

► социально-демографические группы

► социально-территориальные общности (город, село, 

регион). 



► Общество есть сложная организация взаимодействий и 
взаимосвязей человека, групп, каст, слоев, прослоек, 
классов. 

► Структура общества — это совокупность больших и 
малых социальных групп, коллективных и 
индивидуальных отношений между ними. 

► Социальной группой называют общность (объединение) 
людей, выделяемую на основе определенного признака 
(например, характер совместной деятельности, 
общность интересов и ценностей). 



► Социальная стратификация — это деление общества на специальные слои 
(страты) путём объединения разнообразных социальных позиций с 
примерно одинаковым социальным статусом, отражающее сложившееся в 
нём представление о социальном неравенстве, выстроенное по вертикали 
(социальная иерархия), вдоль своей оси по одному или нескольким 
стратификационным критериям (показателям социального статуса).



Изменения в социальной 
стратификации российского общества.

► 1. Коренным образом изменился сам характер стратификационной системы. Если в советском обществе 
преобладала этакратическая система, построенная на властных иерархиях и формальных рангах, то в 
современном российском обществе формирование стратификационной системы происходит на 
экономической основе, когда главными критериями становятся уровень доходов, владение 
собственностью и возможность осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность.

► 2. Сложился многочисленный предпринимательский слой, высшие представители которого составляют 
значительную часть хозяйственно-экономической элиты, а в ряде случае даже входят в политическую 
элиту страны. Независимо от качественных оценок этого слоя, ясно одно: переход к рыночной экономике 
породил новые социальные группы, не только обладающие экономической свободой, но и претендующие 
на самые высокие места в общественной иерархии.

► 3. Заметно изменилась социально-профессиональная стратификационная структура в связи с появлением 
в ходе реформ новых престижных, высокооплачиваемых профессий и видов деятельности 
(предпринимательской, коммерческой, финансово-банковской, управленческой, юридической и др.).

► 4. Наметилось полярное расслоение общества, вызванное резкой дифференциацией доходов населения. 
Так, если незадолго до распада Советского Союза децильный коэффициент равнялся пяти, то в 1997 г. он 
повысился до двенадцати, а в настоящее время — до двадцати пяти.

► 5. Несмотря на существующую социальную полярность общества, начинает формироваться средний слой, 
основу которого составляют высокообразованные, инициативные, предприимчивые социальные категории 
(бизнесмены, менеджеры, представители аппарата государственного управления среднего звена, лица 
интеллектуальных профессий, фермеры, высококвалифицированные рабочие и служащие). Средний 
класс определяет стабильность общества и одновременно обеспечивает его динамичное развитие. В 
современном российском обществе, считающемся переходным, а потому нестабильным, доля среднего 
класса не очень высока и, по разным оценкам, составляет 12-25%. Но есть надежда, что по мере 
осуществления экономических реформ и демократического развития общества удельный вес среднего 
класса в перспективе будет возрастать.



Социально-классовые группы:

► общероссийские «элитные группы»;

► «региональные и корпоративные элиты»;

► российский «верхний средний класс»;

► российский «динамичный средний класс»;

► «аутсайдеры»;

► «маргиналы»;

► «криминалитет».



► В настоящее время стратификационный профиль 
нашего общества весьма подвижен и находится под 
воздействием целого ряда факторов — структурной 
перестройки экономики, процессов модернизации 
производства, технологического обновления, 
появления новых престижных профессий и т.д.


