
СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА



ПОНЯТИЕ «СТРУКТУРА»

⬛ (от лат. structura — строение, расположение, порядок) совокупность 
взаиморасположения и устойчивых связей составных частей объекта, 
благодаря которым обеспечиваются его целостность и тождественность 
самому себе



ПОНЯТИЕ "СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА" 

⬛ В широком смысле "социальная 
структура" - это строение 
общества в целом, все элементы 
общества как системы, их 
взаимосвязи и взаимодействия.

⬛ В узком смысле "социальная 
структура" как понятие 
распространяется на социально-
классовые и групповые 
общности 



⬛ Макроструктура показывает характерный для определенного общества 
состав классов, слоев, этнических групп и социальных категорий, а также 
совокупность устойчивых отношений между ними и особенности их 
внутренней структурной организации.

⬛ Микроструктура - устойчивые связи в малых группах (первичный 
трудовой коллектив, студенческая группа, школьный класс и т.д.). 

Другими словами:
Социальная структура общества – это его внутреннее устройство 
(определенный способ связи), состоящее из определенным образом 
расположенных, упорядоченных элементов, взаимодействующих между собой и 
занимающих определенные социальные позиции (статусы) и выполняющих 
определенные социальные функции (роли) в соответствии с действующей 
системой норм и ценностей 



Социальная
структура

Социальная 
дифференциация 

Социальное 
неравенство

Это совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих социальных 
общностей, отражающих социальное 
неравенство людей в обществе, в связи с 
их неодинаковыми статусами и 
социальными ролями.

Это социальный состав общества 
как набор элементов, выступающий 
как объективное деление общества на 
классы, слои, группы. 



СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ОБЩЕСТВА 

Социальная дифференциация - формирование 
отличных по социальным характеристикам 
социальных общностей, которые не подлежат 
сравнению; 
в результате складывается социальный состав 
населения определенного общества



ПОДХОДЫ К ОБЪЯСНЕНИЮ 
ПРИЧИН СОЦИАЛЬНОЙ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ



ФУНКЦИОНАЛИЗМ

Социальная дифференциация порождена рациональным 
разделением общества на элементы (классы, слои, группы, 
организации, социальные институты, системы и подсистемы), 
каждый из которых выполняет соответствующую функцию, 
обеспечивая целостность и равновесие всего общества. 

ПАРСОНС Толко
тт



СТАТУСНАЯ ТЕОРИЯ

Социальная дифференциация объясняется тем, что разные 
люди от природы имеют различные способности и 
выполняют роли в соответствии с ними, занимая различные 
статусы в обществе. 

Чарльз 
Хортон Кули

  Джордж Герберт 
Мид



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ

К. Маркс и марксисты полагают, что причины 
социальной дифференциации: возникновение 
частной собственности и классовая борьба, 
направленная на ее перераспределение.

Карл Маркс



ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

⬛ Географическое местонахождение
⬛ Вид деятельности
⬛ Пол
⬛ Возраст
⬛ Физические особенности
⬛ Индивидуально-психологические особенности
⬛ Другие

Таким образом, социальная дифференциация вызывает имущественное, властное и 
статусное неравенство. (социальное неравенство - отношения по поводу 
неравномерного распределения дефицитных социальных ресурсов между 
различными социальными общностями )



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА

1. Социальные статусы и роли; 
2. Социальные общности и группы; 
3. Жители города и деревни; 
4. Семья, религия, политика, образование и другие 

социальные институты; 
5. Организации, коллективы, профессиональные группы; 
6. Социальные слои (страты), сословия, касты; 
7. Социальные классы; 
8. Этнонациональные общности. 



ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС

⬛ Социальный статус - это устойчивое положение 
индивида внутри социальной группы, связанное с 
определенными правами и обязанностями
⬛ Социальные статусы взаимосвязаны друг с 

другом, но не взаимодействуют между собой
⬛ Взаимодействуют между собой только субъекты 

(обладатели, носители) статусов, т.е. люди.
⬛ В социальные отношения вступают не статусы, а 

их носители.
⬛ Социальные отношения связывают между собой 

статусы, но реализуются эти отношения через 
людей — носителей статусов.

⬛ Один человек обладает множеством статусов, так 
как участвует во множестве групп и организаций.

⬛ Совокупность всех статусов, занимаемых одним 
человеком, называется статусным набором



Cоциальный статус



Главный статус наиболее характерный для 
данного человека статус, с которым его 
идентифицируют (отождествляют) другие люди или 
с которым он сам себя идентифицирует.
Личным статусом называют положение индивида в 
малой группе, зависящей от того, как его оценивают 
и воспринимают члены этой группы (знакомые, 
родные) в соответствии с его личными качествами. 



НЕСОВПАДЕНИЕ (ИЛИ 
РАСХОЖДЕНИЕ) СТАТУСОВ.

Несовпадение статусов описывает противоречие в межгрупповой и 
внутригрупповой иерархиях. Оно возникает при двух обстоятельствах:

⬛ когда индивид занимает в одной группе высокий ранг, а во второй — 
низкий;

⬛ когда права и обязанности одного статуса противоречат или мешают 
выполнению прав и обязанностей другого.



СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ

Это модель поведения, ориентированная на 
данный статус. 

То есть - шаблонный вид поведения, направленный 
на выполнение прав и обязанностей, предписанных 
конкретному статусу.

⬛ Социальный статус и социальная роль 
представляют собой две стороны одного и того же 
явления. 

⬛ Статус – структурная ячейка общества, роль – его 
динамический аспект.



СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ 



СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ

⬛ “Совокупность индивидов, характеризующаяся относительной 
целостностью, выступающая как самостоятельный субъект исторического и 
социального действия и поведения и выполняющая ту или иную 
совместную деятельность”.

Условные 
(номинальные, 
статические) 
социальные 
общности

Реальные 
социальные 
общности 



⬛ Условные (номинальные, статические) - совокупность людей, 
выделяемая по некоторому признаку, имеющему смысл для целей анализа
• По возрасту

• По возрасту

• По возрасту

• И т.д.

⬛ Реальные социальные общности:
1. Массовые  — это неорганизованные, случайно, стихийно возникшие и достаточно 

кратковременно существующие общности. Это общности (совокупности), 
объединенные сходным поведением ее членов.

2. Групповые — совокупность людей, имеющих общий социальный признак и 
выполняющих общественно необходимую функцию в общей структуре 
общественного разделения труда



СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Большие Малые

—это настолько 
многочисленная группа, 
что все ее члены не знают 
друг друга в лицо и 
контакты между ними не 
могут совершаться 
непосредственно (большие 
классовые, религиозные, 
этнические и другие 
группы, включающие 
огромные массы членов, 
разбросанные на 
обширной территории.

—немногочисленные по 
составу группы, члены 
которых объединены общей 
социальной деятельностью и 
находятся в 
непосредственном личном 
общении, что является 
основой для возникновения 
эмоциональных отношений, 
групповых норм и групповых 
процессов



ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

⬛ Органический характер (наличие целостности и 
внутренней структуры).

⬛ Определенность и устойчивость границ.
⬛ Способность осуществлять многообразные виды 

деятельности.
⬛ Гомогенность (однородность) состава.
⬛ Вхождение в более широкие общности в качестве 

их структурного образования.



БОЛЬШИЕ ГРУППЫ

Этнические 
общности

• Род

• Клан

• Племя

• Народность

• Нация

Социальные 
классы, слои, 
страты

• По 
экономическим 
признакам.

• По признакам 
содержательно-
культурным 

Территориальны
е общности

• Город

• Деревня
• Общественное 

объединение

• Общественная 
организация 

• Общественное 
движение.

• Общественный 
фонд.

• Общественное 
учреждение 

• Орган 
общественной 
самодеятельности

Целевые 
общности 
(социальные 
организации)

• добровольные 

• принудительные 

• утилитарные

Социальные 
организации



МАЛЫЕ ГРУППЫ

По характеру 
внутригрупповых 
взаимодействий

По включению или 
невключению 
индивида в группу

По способу 
организации

По  степени 
организованности

По основным 
сферам 
функционирования

формальные 
(официальны
е) 

неформальны
е группы

первичные и 
вторичные 
группы

референтные 
группы и 
членские 
группы

внешнеорганиз
ованные и 
самоорганизую
щиеся

производственн
ые, учебные, 
семейные, 
дружеские и т.
д.



СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

⬛ 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). 

Основные критерии стратификации:
⬛ размер доходов, 
⬛ доступ к власти, 
⬛ престиж профессий, 
⬛ уровень образования.



СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Горизонтальная мобильность

⬛ перемещение социального объекта без изменения статусного положения. 

⬛ Например, переход студента из одного вуза в другой, но на равнозначную роль и т.п. При этом объект не меняет свою 
принадлежность к социальному слою и статусу.

Вертикальная мобильность

⬛ отражает перемещение социального субъекта из одной страны в другую; 

⬛ меняется положение в обществе или в группе; 

⬛ приводит к повышению или понижению престижа, материального положения, уровня и условий жизни и т.п. ;

⬛ различают восходящую и нисходящую вертикальную мобильность. 


