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Социальная стратификация

• Слово «стратификация» пришло в 
социологию из геологии и означает 
«пласт», «слой» (stratum, layer)

• Социальная стратификация – это 
иерархия социальных групп в 
зависимости от их жизненных 
возможностей



Социальное неравенство и 
социальная стратификация 
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Схема социальной стратификации
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Средний класс
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Жизненные 
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меньше



Социальная стратификация 
• Это иерархическое разделение 

общества на социальные страты или 
классы в зависимости от жизненных 
возможностей их представителей 

• Центром социальной стратификации 
является социальное неравенство – 
неравный доступ к богатству, власти и 
престижу



?
• Какие из этих групп социально 

стратифицированы?

1. Мужчины и женщины
2. Этнические группы
3. Менеджеры и рабочие
4. Преподаватели и студенты
5. Продавцы и покупатели



Этнос, гендер и стратификация

• Сами по себе этнос и гендер не явля-
ются основаниями социальной 
стратификации. Однако они являются 
важными аспектами стратифи-
кации, придавая ей гендерную или 
этническую окраску



Социальная страта

• Социальная страта – это достаточно 
устойчивая группа людей, имеющих 
сходные жизненные возможности

• Социальные страты могут иметь свои 
нормы и ценности и вступать в 
отношения сотрудничества или 
конфликта с другими стратами 
(например, конфликт капиталистов и 
рабочих)



?

• Являются ли социальные страты номи-
нальными или реально существую-
щими группами? Как мы можем 
почувствовать границы социальных 
страт в повседневной жизни?



Границы социальных страт

• Члены социальных страт связаны друг с 
другом через родство, брак, место житель-
ства, учебные заведения, профессии, 
дружбу и неформальные организации 

• Границы социальных страт определяются 
внутригрупповыми отношениями и 
социальной мобильностью (возможнос-
тью перехода из одной страты в другую)



Социальный статус

1. Положение человека (группы) в 
социальной структуре общества и 
связанные с этим жизненные возмож-
ности

2. Положение человека (группы) относи-
тельно социально признаваемой шкалы 
ценностей, т.е. престижность 
социальной позиции



• Положение человека (группы) в социаль-
ной структуре общества и его оценка 
обычно связаны, т.е. нахождение в 
верхних слоях социальной иерархии 
рассматривается как престижное и наобо-
рот. Расхождения возможны, например, 
когда представители таких профессий как 
учителя и врачи получают небольшую 
зарплату. Но в этом случае страдает не 
только статус человека, но и престиж этих 
профессий



Статус и доход
• В современном обществе высокопрестиж-

ные профессии часто ассоциируются с 
высокой оплатой, поэтому уровень 
оплаты труда может использоваться в 
качестве упрощенного критерия оценки 
социального статуса человека



Виды статусов

Аскриптивный Дескриптивный

Изначальная позиция 
человека, т.е. 

положение человека, не 
зависящее от его 

собственных 
достижений

Достигаемая позиция 
человека, т.е. 

положение человека, 
зависящее от его 

собственных усилий

Пол, возраст, раса, 
национальность, 

сословие

Профессия, образование, 
место жительства, класс



• В традиционных обществах аскриптив-
ные факторы определяли жизнен-
ные возможности человека. Человек 
получал определенный объем прав и 
обязанностей от рождения и на протяже-
нии своей жизни мало что мог изменить



• В современных обществах статус чело-
века зависит не столько от рожде-
ния, сколько от его достижений, в 
особенности в профессиональной сфере. 
Профессия, род и сфера занятости 
определяют статус большинства людей



Несовместимость статусов

•Индивиды и группы могут иметь 
несогласованные статусы. Так, люди с 
высоким уровнем образования, 
обеспечивающим высокий социальный 
статус в одном измерении стратифика-
ции, могут иметь низкооплачиваемый 
и непрестижный род занятий, что 
указывает на низкий статус в других 
измерениях



Измерение статусной 
несовместимости
•В 1945 г. американский исследователь Л. 

Уорнер сравнил профессиональный, 
поселенческий и классовый ранги 
различных этнические группы 
(коренных американцев, евреев, греков, 
поляков, русских)



Измерение статусной 
несовместимости
•Л. Уорнер обнаружил, что только корен-

ные белые американцы имеют полную 
статусную совместимость, т.е. у них 
полностью совпали высокий профессио-
нальный престиж, качество и тип жилища, 
а также классовый индекс (включая 
доход). У представителей других этничес-
ких групп были расхождения (в основном 
по качеству жилья)



Основные составляющие 
стратификационной системы
• 1. Институциональные процессы, опреде-

ляющие определенные типы благ как 
ценные и желаемые

• 2. Правила  распределения этих благ 
между различными социальными 
группами, например профессиями или 
видами занятости в системе разделения 
труда (доктор, фермер, домохозяйка и др.)



• 3. Механизмы мобильности, которые 
связывают индивидов с определенными 
профессиями или видами занятости и 
ведут к неравному доступу членов 
общества к ценным ресурсам



• Неравенство в обществе генерируется 
двумя взаимосвязанными 
процессами:

1.Изначально различные социальные 
роли имеют различные социальные 
пакеты вознаграждений или благ

2.Индивиды распределяются между 
этими неравноценными социальными 
ролями



Основные характеристики 
стратификационной системы 
• 1. Общий масштаб социального 

неравенства
• 2. Степень жесткости (ригидности) 

социальной стратификации, т.е. возмож-
ности индивида или социальной группы 
изменить свое положение



• 3. Степень влияния аскриптивных 
факторов (гендера, расы, этноса) на 
положение человека или социальной 
группы

• 4. Степень взаимосвязи различных изме-
рений неравенства (кристаллизация)



Общий масштаб неравенства  

• Общий масштаб неравенства инди-
видов в доступе к любому из ценных 
ресурсов (например, доходу) может 
быть определен как его распростра-
ненность среди членов общества или, 
наоборот, концентрация в опреде-
ленных социальных группах



• Некоторые типы социальных благ 
распространены в обществе в большей 
степени, чем другие. Например, граж-
данские права в развитых странах 
распространены среди всех граждан той 
или иной страны, тогда как эконо-
мические или политические блага 
продолжают оставаться под контролем 
относительно немногочисленных элит



• Уровень неравенства обычно измеряется с 
помощью коэффициента Джини. 
Коэффициент Джини является числом 
между 0 и 1, где нулю соответствует 
полное равенство (когда каждый имеет 
одинаковый доход), а единице — абсолют-
ное неравенство (когда один человек 
имеет все доходы, а все остальные — 
нулевой доход)



•  



Ригидность стратификационной 
системы (социальное закрытие)
• Определяется постоянством (на протя-

жение какого-то времени) в социальном 
положении членов общества. 
Стратификационная система является 
высокоригидной, если текущее благосос-
тояние, власть или престиж индивидов 
могут быть предсказаны на основе их 
предыдущего статуса или статуса их 
родителей. Степень закрытости варьирует 
в зависимости от вида ресурса



Роль аскриптивного статуса
• Стратификационная система опирается 

на аскриптивные процессы, если 
наличные условия рождения 
индивида (например, здоровье 
родителей, пол, раса ребенка) влияют 
на его последующее социальное 
положение



• В современных обществах аскрипция 
любого рода считается нежелательной 
и дискриминационной и усилия 
государств направлены на модерниза-
цию стратификационной системы с 
тем, чтобы индивиды получали 
доступ к ресурсам только на 
основе своих личных достижений



Степень кристаллизации 
• Определяется корреляцией между 

различными социально ценными 
ресурсами (например, доходом, благо-
состоянием, образованием). Если такая 
корреляция является сильной, то одни и 
те же индивиды (высший класс) будут 
постоянно появляться на вершине соци-
альной иерархии, тогда как другие инди-
виды (низший класс) будут постоянно 
находиться внизу социальной пирамиды



• Для стратификационных систем со слабо 
связанными иерархиями характерны 
разные виды статусной несовмести-
мости (например, плохо образованный 
миллионер или бедный академик), так как 
здесь трудно вычленить определенные 
классы, имеющие предсказуемый доступ 
ко всем ценным ресурсам



Типы стратификации
• В зависимости от преобладания той или 

иной составляющей  стратификации 
(классовой, статусной или властной) 
выделяют различные типы 
стратификации



Основные типы стратификации

Тип Доминирующ
ий статус

Правовое и 
религиозное 
закрепление

Сущность

Рабство Аскриптив-
ный

Да Неэкономи-
ческая

Касты Аскриптив-
ный

Да Неэкономи-
ческая

Сословия Аскриптив-
ный

Да Неэкономи-
ческая

Классы Дескриптив-
ный

Нет Экономичес
кая



Рабство

• Историческая система стратификации, 
при которой одни люди (рабы) явля-
лись собственностью других людей или 
государства. В Новое время (в XVIII и 
XIX вв.) существовала в США и 
Бразилии



  Кастовое общество (Индия)

• В индийской кастовой системе выделяют 
пять страт, различающихся степенью 
своей чистоты

• К четырем чистым кастам (варна) 
относятся:

1. Брахманы – семьи священников, 
контролирующие священные тексты и 
ритуалы

2. Кшатрия – землевладельцы и воины
3. Вайшья – торговцы и фермеры
4. Шудра – рабочие



Каста неприкасаемых

• На самом дне социальной иерархии 
находится каста неприкасаемых – Далит. 
Это низкооплачиваемые рабочие, занятые 
физическим и непрестижным трудом

• Касты – это абсолютно закрытые 
социальные страты. Ни мобильность, 
ни взаимодействие между представителя-
ми различных каст невозможны



  Сословное общество

• Общество, в котором все или большинство 
социальных страт являются сословиями 
(например, феодальное общество)

• Сословия - группы людей, жизненные 
шансы которых зависят от их специфи-
ческого социального состояния, 
расцениваемого как высшее или низшее 
по отношению к другим



Стратификация в 
дореволюционной России
• До социалистической революции 1917 г. в 

России существовала сословная (а не 
классовая) стратификация общества

• Сословия - социально-правовые группы, 
различающиеся объемом прав и обязан-
ностей (повинностей) по отношению к 
государству. Поэтому сословная система 
была неотделима от государственной



Сословная система России

• Два основных сословия:
�податные (крестьяне, мещане)  
�неподатные (дворянство, духовен-

ство)
• Аппарат чиновников регулировал 

отношения между сословиями, в чем и 
выражалась его «повинность»



Привилегированные сословия

• Дворянство, духовенство и казачест-
во (привилегированное военное сословие, 
несшее службу на границе)

• Дворяне делились на потомственных и 
личных. Не все из них являлись земле-
владельцами, многие были на государст-
венной службе. Землевладельцы составля-
ли особую группу — помещиков (среди 
потомственных дворян помещиков было 
не более 30%)



Численность сословий

• Согласно переписи 1897 г., все население 
страны (125 млн. чел.) распределялось на 
следующие сословия:

• дворяне — 1,5%  
• духовенство — 0,5%
• купцы — 0,3% 
• мещане — 10,6% 
• крестьяне — 77,1% 
• казаки — 2,3%



Социальная природа статуса
• Статусные отношения и статусное 

разделение имеют социальную 
(неэкономическую) природу, так как 
они являются результатом распреде-
ления престижа или социальной 
значимости в рамках всего общества 
или той или иной социальной группы



  Классовое общество
• Общество, в котором большинство 

социальных страт являются классами, 
т.е. группами, имеющими различную 
экономическую позицию. Пример -  
современное капиталистическое 
общество, в котором могут быть 
выделены рабочий, средний и высший 
классы



Экономическая природа класса

• Классовое деление и классовые отноше-
ния имеют экономическую основу, так как 
они являются результатом распределе-
ния собственности и других ресурсов 
на рынках капитала, товаров, услуг и 
труда


