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Понятие «социальная структура общества» 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.

Социальная структура общества означает объективное деление общества на отдельные слои, группы, 
различные по их социальному положению, по их отношению к способу производства. Это устойчивая 

связь элементов в социальной системе. 



Основными элементами социальной структуры являются такие социальные общности, как 
классы и классоподобные группы:

   Каждый из этих элементов в свою очередь 
является сложной социальной системой со своими 
подсистемами и связями. Социальная структура 
общества отражает особенности социальных 
отношений классов, профессиональных, культурных, 
национально-этнических и демографических групп, 
которые определяются местом и ролью каждой из 
них в системе экономических отношений. 
Социальный аспект любой общности 
концентрируется в ее связях и опосредованиях с 
производственными и классовыми отношениями в 
обществе.

 
этнически
е

профессиональны
е

социально-
демографические 

группы

социально-территориальные 
общности (город, село, регион)



Социальная структура как своего рода каркас всей системы общественных отношений, то есть 
как совокупность экономических, социальных и политических институтов, организующих 

общественную жизнь. 
С одной стороны, эти институты задают некоторую сеть ролевых позиций и нормативных 

требований по отношению к конкретным членам общества. 
С другой стороны, они представляют собою определенные достаточно устойчивые пути 

социализации индивидов.



Главным принципом определения социальной 
структуры общества должен быть поиск реальных 
субъектов социальных процессов.

Субъектами могут быть и отдельные индивиды, и 
социальные группы различных размеров, выделяемые 
по разным основаниям: молодежь, рабочий класс, 
религиозная секта и так далее.

С этой точки зрения социальную структуру общества 
можно представить как более или менее устойчивое 
соотношение социальных слоев и групп. Для 
изучения многообразия иерархически 
расположенных социальных слоев призвана теория 
социальной стратификации.



   Первоначально идея стратового 
представления социальной структуры имела 
ярко выраженный идеологический оттенок 
и была призвана нейтрализовать Марксову 
идею классового идея общества и 
доминирования в истории классовых 
противоречий. Но постепенно идея 
выделения социальных слоев в качестве 
составляющих общества элементов 
утвердилась в социальной науке, ибо она 
действительно отражала объективные 
различия разных групп населения в рамках 
отдельно взятого класса.

Теории Социальной стратификации возникли в 
противовес марксистко-ленинской теории классов и 
классовой борьбы.



   Теория социальной стратификации П. А. Сорокина 
является классическим направлением исследования 
проблемы существования социального неравенства. Так, 
являясь человеком, которого принудительно выслала из 
страны советская власть, П. А. Сорокин, начиная с 1923-го 
года проживал и работал в США. Именно он стал 
основоположником идей о существовании социального 
пространства, согласно которым, любые передвижения 
личности в их границах детерминируются его позицией 
по отношению к окружающим индивидам. П. А. 
Сорокиным были выделены следующие этапы, которые 
позволяют человеку найти свое место в определенном 
социальном пространстве: 

1. Принадлежность к определенной группе. 
2. Групповые соотношения в рамках определенного 
общества. 
3. Взаимоотношения представленного общества с 
другими обществами, которые в совокупности 
представляют собой человеческое сообщество. 

Теория социальной стратификации П. А. 
Сорокина



   П. А. Сорокин являлся приверженцем выделения определенных критериев, которые влияют на статус 
личности в конкретных иерархических системах. Значительная роль была им отведена таким категориям, 
как: семейное положение, национальность, профессия и принадлежность к конкретным политическим 
партиям. Согласно его взглядам, совокупность различных критериев способствует определению координат 
конкретного человека в обществе. 

   В контексте разрабатываемых им идей, были сформулированы вертикальные и горизонтальные критерии в 
социальном пространстве. Так, люди, которые принадлежат к идентичным социальным группам (например, 
являющиеся жителями Екатеринбурга) имеют значительные различия в своем вертикальном социальном 
статусе. Данное неравенство может проявляться во многих факторах, например: в уровне образования, в 
уровне доходов, в организации системы управления трудовой деятельности, а также системы 
исполнительной трудовой деятельности, совместно с иными факторами. 

   Следует отметить, что горизонтальный 
параметр в социальном пространстве может 
быть как связанным, так и не связанным с 
социальным неравенством, которое, в свою 
очередь, может быть вызвано рядом условий, 
среди которых: поселенческие, 
территориальные, климатические и прочие.



   Существенные отличия имеются в 
жизненных условиях и социальных 
возможностях и перспективах у городских и 
сельских жителей, столичных и 
провинциальных жителей, жителей больших и 
малых городов, людей, которые обитают на 
Крайнем Севере, Дальнем Востоке и жителей 
Российской средней полосы. Вместе с тем, в 
большом количество развитых западных стран, 
представленными отличиями зачастую принято 
пренебрегать. Так, в Канаде, показатели 
комфорта и финансового благополучия 
жителей преимущественно не имеют связи с 
местом их проживания: они могут проживать 
как в южной части страны, так и находиться в 
зоне Полярного круга. 



   Не смотря на все различия в формах 
стратификации, наблюдаемых в определенном 
сообществе на конкретном этапе их 
исторического развития, согласно взглядам П. А. 
Сорокина, в них можно осуществить выделение 
три основные, в каждой из которых происходит 
внутренняя дифференциация по следующим 
признакам: 

1. экономической стратификации (отличия в 
доходах и уровне жизни, наличие как богатых, 
так и бедных слоев населения). 
2. политическая стратификация (отличия в 
рангах и престиже, в званиях и почестях, 
наличие управленцев и тех, кем управляют). 
3. профессиональная стратификация (отличия 
в роде занятий, деятельности, 
профессиональном статусе, разделении на тех, 
кто руководит и тех, кем руководят). 



   В реальной жизни представленные признаки имеют тесную взаимосвязь, несмотря на то, что они не 
полностью соответствуют друг-другу. Исходя из этого, на политической вершине может находиться 
человек, который обладает низким культурным уровнем и низким уровнем образования (пример – в 
бывшем Советском Союзе), в то время как у людей с высокими показателями квалификации доход 
может не сильно отличаться от уровня установленного прожиточного минимума (например: мед.
работники, учителя и ученые в условиях современной России).  

   Согласно мнению П. А. Сорокина, процессы стратификации никогда не прекращаются. Они являются 
причиной изменений и социального положения людей внутри конкретных групп, а также во взаимном 
соотношении различных групп в контексте целого общества. Исследователь давал особые 
предостережения касательно тех ситуаций, в которых перемены приобретают статус чрезмерных и 
становятся угрозой стабильности для функционирования всей системы. 
Заслугой теориям П. А. Сорокина является то, что понятие «социальная стратификация» было введено в 
научные обороты. 



Основные элементы социальной структуры.

Основным элементом социальной структуры являются:

- социальные общности (большие и малые группы);
- профессиональные группы;

- социально-демографические группы;
- социально-территориальные общности.

Самая крупная единица в социальном структурировании общества - класс.



  «Классами называются большие группы людей, 
различающиеся по их месту в исторически 
определенной системе общественного производства, 
по их отношению (большей частью закрепленному и 
оформленному в законах) к средствам производства, 
по их роли в общественной организации труда, а 
следовательно, по способам получения и размерам той 
доли общественного богатства, которой они 
располагают. Классы – это такие группы людей, из 
которых одна может присваивать труд другой, 
благодаря различию их места в определенном укладе 
общественного хозяйства». 

   Таким образом, по Ленину, главный признак класса – 
отношение к средствам производства (владение или не 
владение) определяют роль классов в общественной 
организации труда (управляющие и управляемые), в 
системе власти (господствующие и управляемые), их 
благосостояние (богатые и бедные). Борьба классов 
служит движущей силой общественного развития.



Марксизм делит классы на основные и 
неосновные.

• Основными классами являются такие, чье 
существование непосредственно вытекает из 
господствующих в данной общественно-
экономической формации экономических 
отношений, прежде всего, отношений 
собственности: рабы и рабовладельцы, крестьяне 
и феодалы, пролетарии и буржуазия.

• Неосновные – это остатки прежних классов в 
новой общественно-экономической формации 
или зарождающиеся классы, которые придут на 
смену основными и составят основу классового 
деления в новой формации. Помимо основных и 
неосновных классов структурным элементом 
общества являются общественные слои (или 
прослойки).



   Социальные слои – это промежуточные или переходные группы, не имеющие ярко 
выраженного специфического отношения к средствам производства и, следовательно, не 

обладающие всеми признаками класса. 
Социальные слои могут быть внутриклассовыми(часть класса) межклассовыми. 

   К первым можно отнести крупную, среднюю,. Мелкую, городскую и сельскую 
монополистическую и немонополистическую буржуазию, промышленный и сельский 

пролетариат, рабочую аристократию и т.д. 
   Историческим примером межклассовых слоев является «третье сословье», в период 

вызревания первых буржуазных революций в Египте – городское мещанство, ремесленничество. 
В современном обществе – интеллигенция. В свою очередь, межклассовые элементы 

современной структуры могут иметь свое внутреннее членение. 
   Так, интеллигенция подразделяется на пролетарскую, мелкобуржуазную и буржуазную. 
Таким образом, социально-слоевая структура не вполне совпадает с классовой. Использование 
понятия социального строя по мысли марксистских социологов, позволяет конкретизировать 

социальную структуру общества, указать на ее многообразие и динамизм.



   Интересы – это реальные жизненные стремления 
индивидов, групп и иных общностей, которыми они 
осознанно или неосознанно руководствуются в своих 
действиях и которые обуславливают их объективное 
положение в социальной системе. В социальных интересах 
находят наиболее обобщенное выражение актуальные 
потребности представителей тех или иных социальных 
общностей. Осознание интересов осуществляется в ходе 
непрерывно происходящего в обществе процесса 
социального сравнения, то есть сопоставления жизненного 
положением сопоставлением других социальных групп. 
   Для понимания классов существенное значение имеет 
термин «коренные социальные интересы», который 
отражает наличие у крупных социальных интересов, которые 
определяют его существование и общественное положение. 
На основе всего вышеизложенного можно предложить 
такое определение классов: классы – это большие 
социальные группы, различающиеся по их роли во 
всех сферах жизнедеятельности общества, которые 
формируются на основе коренных социальных 
интересов. Классы имеют общие социально-
психологические характеристики, ценностные ориентации, 
свой «кодекс» поведения.

   Несмотря на то, что в условиях 
идеологического диктата и процветания 
догматизма в марксистской социологии 
абсолютное господство имело ленинское 
определение классов, основанное не сугубо 
экономическом подходе, часть 
марксистских социологов осознавала, что 
классы – это более широкое образование. 
   Следовательно, концепция социально-
классовой структуры общества должна 
включить в себя политические, духовные и 
иные связи отношения. При более широком 
подходе в интерпретации социальной 
структуры общества значительное место 
отводится понятию «социальные 
интересы».



   Каждая социальная общность является субъектом деятельности и отношений. Классы как социально-
политическая общность имеют общую для всех своих членов программу деятельности. Эту программу, 
соответствующую коренным интересам этого или иного класса, вырабатывают его идеологии.

   Социальные слои при таком подходе представляют собой социальные общности, 
объединяющие людей на основе каких-то частных интересов.

   Социально-классовая структура общества всегда подвижна. Исчезают одни классы и социальные 
группы, появляются новые, а иногда, как это происходит сегодня в нашей стране, - классы и социальные 
группы возрождаются. Например, фермеры-единоличники, предприниматели.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


