
Как вы думаете, к 
изучению какой 

сферы мы 
подходим?



Социальная структура 
общества

Социальная 
сфера



•Страта (от лат. слой) — это большая группа 
людей, которая отличается от других своим 

положением в социальной структуре 
общества.

•Социальная стратификация — это 
расслоение общества по стратам, отношения 

между слоями общества, а также 
соответствующим социальным институтам. 

•Социальная дифференциация (от 
лат differentia — различие) — это разделение 
общества на различные социальные группы, 
которые занимают в нём разное положение.



высший — верхние слои находятся в более 
привилегированном положении, обладают ресурсами или 
возможностями получить вознаграждение, они значительно 
малочисленнее нижних;
средний — бизнесмены, руководители, бюрократия и 
специалисты;
низший — те, кто находится за чертой бедности, люмпены, 
маргиналы.

Пять основных критериев 
социальной стратификации:
• Доход — количество 

финансовых поступлений за 
определенный период 
(месяц, год).

• Богатство — накопленные 
доходы.

• Власть — способность и 
возможность осуществлять 
свою волю, оказывать 
влияние на деятельность 
других людей с помощью 
авторитета, права, насилия и 
других методов.

• Образование — знания, 
умения и навыки, которые 
освоены в процессе 
обучения.

• Престиж — общественная 
оценка привлекательности, 
значимости профессии, 
должности, увлечений.



Иерархия – система подчинения низших 
составляющих общества высшим, 
основывающееся на деятельности людей и на 
социальном статусе.

Ученый Причина неравенства
Карл Маркс Сам факт обладания человеком 

собственностью, уровень доходов.

Макс Вебер Критерии Карла Маркса + социальный 
престиж и участие человека в жизни 
политической партии.

Питирим Сорокин Права и привилегии, ответственность и 
обязанности между людьми 
распределены неравномерно.



Исторические типы стратификации
Наимено 
вание 
социаль 
ной группы

Её сущность Примеры Возник 
новение

Каста (от 
лат. castus 
— чистый)

Социальная груп па, обладающая 
пожизненно за креплённым от 
рождения религи озным правилом и 
передаваемыми по наследству 
правами и обязан ностями.

Брахманы (священ ники), кшатрии 
(вои ны), вайшии (купцы), шудры 
(земледельцы, ремесленники, 
рабочие).

Неприкасаемые не входят – низшая 
ступень общества.

Древ няя Ин 
дия

Сословие Социальная груп па, обладающая 
закрепленными обычаем или за 
коном и передава емыми по на 
следству правами и обязанностями.

Высшие сословия (дворянство, духо 
венство), непривиле гированное 
третье со словие (ремесленни ки, 
купцы, крестьяне). В России со 
второй половины XVIII в.: дворянство, 
духо венство, купечество, 
крестьянство, ме щанство (средние го 
родские слои).

Средне 
вековая
Европа



Исторические типы стратификации
Наимено 
вание 
социаль 
ной группы

Её сущность Примеры Возник 
новение

Класс Социальная груп па, 
различающая ся по её 
роли во всех сферах жиз 
недеятельности 
общества, кото рая 
формируется и 
функционирует на 
основе корен ных 
социальных интересов.

Рабы и 
рабовладельцы 
Феодалы и 
зависимые крестьяне
Буржуазия и 
пролетариат 
Элита, средний и 
низший класс

Классо вое
обще ство



Социальная мобильность?



Социальная мобильность — изменение 
социального положения человека через 
переход из одной социальной группы в 
другую.

1. Коллективная — много людей меняют социальную группу из-за внешних 
обстоятельств. Пример: после изобретения электропоезда все кочегары 
сменили сферу деятельности.

2. Индивидуальная — человек переходит из одной группы в другую единолично. 
Пример: принц Карл вступил в наследство и стал королем.

3. Внутрипоколенная — изменение социального статуса человека в одном 
поколении. Пример: юноша был чистильщиком обуви, затем стал 
менеджером, а после — предпринимателем.

4. Межпоколенная — изменение социального статуса у разных поколений. 
Пример: дед был крестьянином, отец рабочим, а сын стал нефтяным 
магнатом.

5. Вертикальная — подъем по социальной лестнице. Пример: младший 
менеджер стал старшим менеджером.

6. Горизонтальная — перемещение внутри социальной группы. Пример: 
инженер переехал из России в Америку, но все еще работает инженером.



Примеры 



Каналы социальной мобильности
• Пути, по которым происходит перемещение людей из одних 
социальных групп в другие, называют каналами социальной 
мобильности (социальными лифтами):

• 1) социальный статус семьи;

• 2) физические и умственные способности;

• 3) получение образования;

• 4) военная служба;

• 5) вступление в брак;

• 6) смена места жительства;

• 7) гражданская война;

• 8) иностранная интервенция;

• 9) военный переворот.



•Маргиналы — индивиды и группы, 
исключённые из системы привычных 
социальных связей и находящиеся на 
границах социальных слоев и структур.



Позитивное значение Отрицательные последствия
Для человека

•реализация личностных качеств 
человека;

•формирование реалистичной 
самооценки;

•выбор более реальных целей;
•появление возможностей для создания 
новых групп, идей, опыта.

•индивид теряет свою групповую 
принадлежность, становится маргиналом, 
ему нужно приспособиться к новой 
группе;

•проявление напряжения в отношениях с 
другими людьми.

Для общества в целом
•прекращается застой в социальной 
структуре общества, происходит 
обновление элиты;

•способствует интеллектуальному и 
научному прогрессу, формирует новые 
ценности и социальные движения;

•общество освобождается от устаревших 
элементов.

•повышает социальную напряженность, 
вызывает конфликты;

•дестабилизирует общество;
•происходит разрыв социальных связей.



Социальная группа — устойчивая совокупность 
людей, которая имеет отличные, только ей 
присущие признаки (со циальное положение, 
интересы, ценностные ориентации).

Признаки
• сходство условий 
жизнедеятельности;

• общность потребностей;
• наличие совместной 
деятельности;

• формирование собственной 
культуры;

• самопричастность членов к 
группе.

Виды
• по численности (малая, средняя, 
большая);

• по характеру взаимодействия 
(первичная, вторичная);

• по факту существования (номинальная, 
реальная);

• по способу организации (формальная, 
неформальная);

• по социальному положению (этническая, 
демографическая, профессиональная, 
территориальная, классовая, 
религиозная).



Социальный конфликт
• Социальный конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — 
высшая стадия развития противоречий в системе отношений 
людей, социальных групп, социальных институтов, в 
обществе в целом, которая характеризуется столкновением 
противоположных тенденций, интересов социальных 
общностей и индивидов.



• Участники конфликта (субъекты конфликта):

• свидетели — люди, наблюдающие за развитием конфликта со 
стороны;

• подстрекатели — люди, подталкивающие других участников к 
конфликту;

• пособники — люди, содействующие развитию конфликта какими-
либо способами (советы, техническая или организационная помощь 
и пр.);

• посредники — люди, пытающиеся предотвратить, остановить или 
разрешить конфликт.

• Предмет конфликта — вопрос или благо, из-за которого 
разгорается конфликт.

• Причина конфликта — объективные обстоятельства, которые 
предопределяют появление конфликта.

• Повод для конфликта — случайная или специально созданная 
ситуация, способствовавшая началу конфликта.



Способы решения социальных 
конфликтов:
• компромисс — соглашение на основе взаимных уступок;

• переговоры — обмен мнениями обеих сторон с целью 
решения проблемы; 

• посредничество — использование третьей стороны в 
решении проблемы; 

• арбитраж (фр. arbitrage — третейский суд) — обращение к 
наделенному специальными полномочиями органу власти за 
помощью в решении проблемы;

•  применение силы, власти, закона — одностороннее 
использование власти или силы одной из сторон.



Виды социальных конфликтов
• По количеству участников конфликта:

• внутриличностные (интересны психологам и 
психоаналитикам);

• межличностные (например, между 
друзьями);

• межгрупповые (например, конкуренция 
фирм).

• По направленности конфликта:

• горизонтальные (между людьми одного 
уровня, например, менеджер против 
менеджера);

• вертикальные (работник против 
начальства);

• смешанные (и те, и другие).

• По функции социального конфликта:

• деструктивные (драка на улице, 
ожесточенный спор);

• конструктивные (поединок на ринге по 
правилам, интеллигентная дискуссия).

• По длительности протекания:

• кратковременные;

• затяжные.

• По средствам разрешения:

• мирные или ненасильственные;

• вооруженные или насильственные.

• По содержанию проблемы:

• экономические;

• политические;

• производственные;

• бытовые;

• духовно-нравственные и т. д.

• По характеру развития:

• спонтанные (непреднамеренные);

• преднамеренные (заранее спланированные).

• По объему:

• глобальные (II мировая война);

• локальные (Чеченская война);

• региональные (Израиль и Палестина);

• групповые (менеджеры против бухгалтеров);

• личные (бытовые, семейные).


