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Значение социальной стратификации

► Социальная стратификация – центральная тема 
социологии. 
► Она описывает социальное неравенство в обществе – 
различия в социальном положении (статусе) между 
группами, социальными слоями.
 ► В первобытном обществе неравенство было 
незначительным, поэтому стратификация там почти 
отсутствовала. В обществах охотников и собирателей растений, например, у 
папуасов острова Киваи, неравенство имеет незначительный характер.
► В сложных обществах неравенство является 
существенным фактором его устройства. 



Неравенство и его формы

► Неравенство — характерный признак человеческого 
общества. На ранней стадии его существования 
господствовало естественное (природное) неравенство, 
вытекающее из естественных различий  -деление 
индивидов по уму, физической силе, внешней 
привлекательности, способностям, полу, возрасту - 
исторически первая форма неравенства. 
  ► По мере продвижения человечества к цивилизации на 
базе природного формировалось неравенство 
социальное, связанное с социальными различиями, 
социальной дифференциацией. 



Социальное неравенство

► Социальными называются те различия, которые 
порождены социальными факторами: 

-укладом жизни (городское и сельское население), 
- разделением труда (работники умственного и 
физического труда),

- уровнем образования; 
- социальными статусами и ролями (банкир, министр, 
генерал и т. д., что ведет к различиям в степени 
обладания собственностью, получаемого дохода, власти, 
престижа. 
► Социальное неравенство - это неравенство 
статусов



Неравенство и его причины

► «Я замечаю всякое неравенство в 
человеческом роде: одно, которое я назову 
естественным или физическим, так как оно 
установлено природой, состоит в различии 
возраста, здоровья, телесных сил и умственных 
или душевных качеств. 
Другое состоит в различных привилегиях, 
которыми одни пользуются к ущербу других, в 
том, например, что одни более богаты, уважаемы 
и могущественны, чем другие, или даже 
заставляют их повиноваться себе...» 
► «Первый кто огородив участок земли, сказал: 
«Это мое» и нашел людей, достаточно 
простодушных, чтобы этому поверить, был 
истинным основателем гражданского общества». 
► «Если мы проследим за прогрессом 
неравенства.., то увидим, что возникновение 
законов и права собственности было начальным 
пунктом этого прогресса».



Неравенство и его причины

► Эмиль Дюркгейм в его работе «О 
разделении общественного труда» 
причина неравенства — это необходимость 
поощрять самых лучших. Различные виды 
деятельности по-разному оцениваются в 
обществе. Соответственно они 
образовывают определенную иерархию.
► «Во всех обществах одни профессии 
считаются более важными, чем другие. В 
примитивных обществах самыми 
уважаемыми были воины и целители. В 
общинах пуритан самая важная 
профессия — это профессия священника. В 
современных обществах — это профессия 
банкира, предпринимателя, инженера и 
врача» // Смелзер Нейл. Социология. — М., 1994 стр. 278
 



Источники социального неравенства

►естественное неравенство индивидов, находящее 
выражение в различиях способностях людей, особенностях 
их биологической, половой, физической и психической 
организации;
► общественное разделение труда, связанное с 
различиями видов труда (умственный и физический, 
простой и сложный, неквалифицированный и 
квалифицированный) и результатов обмена продуктами 
труда;
► дифференциация общества (франц. differentiation от 
лат. differentia – разность, различие) - сторона процесса 
развития, связанная с разделением развивающегося целого 
на части, ступени, уровни;
► различия в отношении к собственности и масштабах 
владения собственностью;
► господствующая в обществе система ценностей и 
культурных стандартов, закрепляющая и узаконивающая 
складывающееся социальное неравенство.



Социальная стратификация

► Социальная стратификация (от лат. stratum — слой и 
facio — делаю)– это система социального неравенства, 
состоящая из иерархически расположенных социальных 
слоев (страт). Или структурированное неравенство в 
обществе, социальное расслоение, разделение общества на 
группы, слои, классы находящиеся на разных ступенях 
вертикальной социальной иерархии. 
► «Социальная стратификация — это дифференциация 
некой данной совокупности людей (населения) на классы в 
иерархическом ранге. Она находит выражение в 
существовании высших и низших слоев. Ее основа и 
сущность — в неравномерном распределении прав и 
привилегий, ответственности и обязанности, 
наличии или отсутствии социальных ценностей, 
власти и влияния» //Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 
– С.302]. 



Понятие социальной стратификации

► Термин «стратификация» пришел из геологии, где 
он обозначает расположение пластов Земли по 
вертикали. 
► Социальную стратификацию (от лат. stratum – 
слой и facere – делать), по образному сравнению 
Энтони Гидденса, «можно представить в виде своего 
рода геологических пластов, которые 
расположены в иерархическом порядке, причем 
привилегированные находятся ближе к вершине, а 
непривилегированные – внизу». 
►Сущность социальной стратификации 
проявляется в неравном доступе различных групп 
людей к материальным и духовным благам, 
распределении прав, ответственности, привилегий, 
власти в обществе – социальном неравенстве. В  
иерархически выстроенном распределении социокультурных благ 
выражается социальное расслоение общества.



Измерения социальной стратификации

►Каждая страта включает только тех людей, кто имеет 
приблизительно одинаковые доходы, власть, образование и 
престиж. 
► Неравенство расстояний между статусами – 
основное свойство стратификации. 
►У нее четыре измерительных линейки, или оси 
координат. Все они расположены вертикально и 
последовательно: доход, власть, образование, престиж



Измерения социальной стратификации

►1. Доход – количество денежных поступлений индивида 
или семьи за определенный период времени (месяц, год): в 
виде зарплаты, пенсий, пособий, алиментов, гонораров, 
отчислений от прибыли. Доход измеряется в рублях, долларах и др., 
которые получает отдельный индивид (индивидуальный доход) или семья 
(семейный доход). Главным источником существования среднего и 
низшего классов является доход. Доход есть у пенсионеров и 
безработных, но его нет у нищих. Доходы чаще всего тратятся на 
поддержание жизни, но если они очень высоки, то накапливаются и 
расходуются на повышение качества жизни, духовные потребности. 
► Богатство – то, чем люди владеют: собственность на 
средства производства, крупные земельные владения, 
предприятия, банки, недвижимое (дома, сокровища, 
произведения искусства) и движимое имущество (ценные 
бумаги, яхты, и т.п.). Обычно богатство передается по 
наследству, которое могут получать как работающие, так и 
неработающие наследники. Главное достояние высшего 
класса – не доход, а накопленное имущество. Богатые 
могут работать и не работать. 



Измерения социальной стратификации: доход

►►Богатства и доходы распределяются 
неравномерно и означают экономическое 
неравенство. 
►Социологи интерпретируют его как показатель того, 
что разные группы населения имеют неравные 
жизненные шансы. Они покупают разное количество и 
разного качества продукты питания, одежду, жилье 
и т.д. 
► Кроме явных экономических преимуществ 
зажиточные слои имеют скрытые привилегии. 
- У бедных короче жизнь (даже если они пользуются 
всеми благами медицины), менее образованные дети 
(даже если они ходят в те же самые общественные 
школы) и т.д. 



Измерения социальной стратификации: образование

►2. Образование - совокупность знаний, умений и 
навыков, приобретенных в процессе обучения.
Качество и уровень образования измеряется престижем 
учебных заведений и  числом лет обучения. 
- Так, можно проучиться: в начальной школе – 4 года, 
неполной средней – 9 лет, полной средней – 11, 
колледже –на базе основного общего образования (9 кл.) – 2 года 10 
мес; на базе среднего (полного) общего образования (11 кл.) – 1 год 10 мес., 
университете – 5 лет, аспирантуре – 3 года, 
докторантуре – 3 года. Таким образом, доктор наук 
имеет за спиной более 20 лет формального 
образования, а сантехник – 9 -12 лет. 



Измерения социальной стратификации: власть

►3. Власть измеряется количеством человек, на которых 
распространяется принимаемое вами решение (решения 
Президента России распространяются на 145 миллионов человек, а решения 
бригадира – на 7–10 чел). 
► Суть власти – в способности навязывать свою 
волю вопреки желанию других людей. 
► В сложном обществе власть институционализирована, 
то есть организована в систему органов, политических 
статусов и ролей, охраняется законами и традицией, 
окружена привилегиями, широким доступом к  благам. 
► Люди, обладающие тем или иным видом власти – 
политической, экономической или религиозной,– 
составляют государственную и общественную элиту. Она 
определяет внутреннюю и внешнюю политику государства, 
направляя ее в выгодное для себя русло, чего лишены другие 
классы. 



Измерения социальной стратификации: престиж

►4. Три шкалы стратификации – доход, 
образование и власть – имеют объективные 
единицы измерения: доллары, годы, люди. 
Престиж стоит вне этого ряда, так как он – 
субъективный показатель. 
► Престиж – уважение, каким в общественном 
мнении пользуются та или иная профессия, 
должность, род занятия. Должность президента 
коммерческого банка престижнее кассира. 
► Все профессии, занятия и должности, 
существующие в данном обществе, можно 
расположить графически сверху вниз на 
лестнице профессионального престижа. 
С 1947 г. Национальный центр изучения общественного США 
периодически проводит опрос рядовых американцев, 
отобранных в общенациональную выборку, с целью 
определить общественный престиж различных профессий. 
Респондентов просят оценить каждую из 90 профессий по 5-
бальной шкале: превосходное (лучше всех), хорошее, 
среднее, чуть хуже среднего, самое плохое занятие. 
Сравнение данных за разные годы (1949, 1964, 1972, 1982) 
показывает устойчивость шкалы престижа. 



Шкала профессионального престижа (выборка)

Вид занятий Баллы 

Физик 82

Профессор колледжа 78

Судья 76

Адвокат 76

Врач 74

Банкир 72

Летчик 70

Школьный учитель 63

Бухгалтер 57

Брокер 51

Репортер 51

Фермер 41

Механик 35

Таксист 22



Стратификационный профиль

Стратификационный профиль - это графическое выражение 
положения индивидуальных статусов на четырех шкалах 
стратификации.



Теории социальной стратификации

►Существует множество трактовок социальной 
стратификации. 
К наиболее влиятельным из них следует отнести четыре: 
функционализм, классовую теорию К. Маркса, системы 
стратификации М. Вебера и П. А. Сорокина.
► Теория функционализма. Представители данного 
направления (американские социологи К. Дэвис, У. Мур, Т. Парсонс, 
Б. Барбер) развивают идеи Эмиля Дюркгейма о социальном 
неравенстве. Их смысл сводится к следующему:
1. Сложное общество предполагает функциональное 
многообразие структур и видов деятельности.
2. Одни функции и виды деятельности наиболее важны для 
развития общества и требуют больших способностей и талантов 
(религия, управление, технология), другие – необходимы для 
функционирования общества, но не требуют особых знаний, 
способностей и талантов (труд шахтеров и т.д.). 
► Противоречивость функционализма: с одной стороны, общество 
как целостный организм не может существовать без 
функционального многообразия (все функции одинаково важны для 
социального организма), с другой стороны, некоторые из них 
выделяются в качестве важнейших.



Конфликтологическая теория социальной стратификации

► Представители теории конфликта (наиболее подробно 
изложена в трудах К. Маркса) фокусируют внимание на различии 
(противоположности) интересов больших социальных групп 
(классов).
► В марксизме под социальной стратификацией понимается 
классовое разделение общества.
► Общество рассматривается как арена классовой борьбы 
за собственность, власть, социальные блага, привилегии. 
► Классовые различия заключаются в том, что одни классы 
обладают средствами производства, а другие лишены их и в силу 
этого подвергаются эксплуатации.
► Для каждого исторического периода характерен свой тип 
экономических отношений, а значит,  и классовой стратификации 
(структуры) и политического господства одних классов над 
другими.
 ► Если функционалисты видят в первую очередь общие интересы 
членов общества, то марксизм фокусирует свое внимание на их 
различии. Отсюда достоинства и недостатки данного подхода.



Статусная теория социальной стратификации М. Вебера

► Статусная теория М. Вебера формально продолжает 
линию, намеченную марксизмом. 
► Вебер выделил три основных источника социального неравенства.
1. Экономический: Главными источниками формирования 
экономических классов Вебер считал: богатство (высший класс);  
профессию и квалификацию (слои, различаемые по доходу).
2. Социальный, согласно Веберу, представлен понятием 
статуса. Социальный статус есть положение индивида или 
социальной группы относительно иных индивидов, групп, 
устанавливаемое по социально значимым для данной общественной 
системы признакам (богатство, профессия и др.). К статусным 
признакам он относил: а) определенный тип образования и род 
занятий; б) специфический стиль жизни.
Немецкий социолог указал также на связь статусной дифференциации 
общества с субъективной оценкой социального положения, т.е. 
престижем (фр. prestige – обаяние, очарование).
3. Властный: разделение по отношениям господства и 
подчинения. Человек, обладающий властью, получает 
дополнительные возможности для повышения своего социального 
статуса и извлечения добавочных материальных выгод.

 



Теория социальной стратификации П. Сорокина

► Теория стратификации П. Сорокина была 
впервые изложена в его работе «Социальная 
мобильность» (1927), которая считается 
классическим трудом в этой области. 
► Социальная стратификация, по определению 
Сорокина, — это дифференциация некой данной 
совокупности людей (населения) на классы в 
иерархическом ранге. Ее основа и сущность — в 
неравномерном распределении прав и привилегий, 
ответственности и обязанности, наличии или 
отсутствии социальных ценностей, власти и влияния 
среди членов того или иного сообщества. 



Формы социальной стратификации П. Сорокина

► Все многообразие социальной стратификации может 
быть сведено к трем основным формам — 
экономической, политической и профессиональной, 
которые тесно переплетены.
1) экономическая стратификация (различия доходов 
и уровня жизни, существование богатых и бедных слоев);
2) политическая стратификация (различия рангов и 
престижа, званий и почестей, существование управляющих и 
управляемых);
3) профессиональная стратификация (различия по 
роду деятельности, занятиям, престижности профессии, 
деление на руководителей и подчиненных).



Открытые и закрытые системы стратификации

► Различают открытые и закрытые системы стратификации. 
►Структуру, члены которой не могут изменить свой 
статус, называют закрытой системой 
стратификации. Закрытые системы 
стратификации, предполагают безусловный примат 
приписанного статуса. Здесь индивиду почти 
невозможно изменить статус, полученный в силу 
происхождения. Такие системы свойственны 
традиционным обществам, особенно в прошлом.
►Социальную систему, члены которой могут менять 
свой статус, называют открытой системой 
стратификации. 
►В открытых системах стратификации каждый член 
общества может изменять свой статус, подниматься или 
опускаться по социальной лестнице на основе 
собственных усилий и способностей. 



Известны четыре основные системы социальной 
стратификации: рабство, касты, сословия (закрытое 
общество), классы (открытое общество).



Исторические типы социальной стратификации

► 1. Рабство - характеризуется владением одних людей 
другими. Наибольшее распространение рабство получило в 
аграрных обществах, а наименее типичным рабство было для 
кочевых народов, особенно охотников и собирателей.
Обычно указывают на три причины 
рабства. Во-первых, долговое 
обязательство, когда человек, 
оказавшийся не в состоянии заплатить 
долги, попадал в рабство к своему 
кредитору. Во-вторых,  замена казни 
убийцы или грабителя на рабство, т.е. 
виновника передавали пострадавшей 
семье в качестве компенсации за 
причиненное горе или ущерб. 
В-третьих, война, набеги, покорение, когда одна группа людей 
завоевывала другую и победители использовали часть пленников в 
качестве рабов. Историк Герда Лернер отмечает, что среди рабов, 
захваченных в военных действиях, было больше женщин; их использовали 
как наложниц, в целях воспроизводства потомства и в качестве 
дополнительной рабочей силы. Таким образом, рабство не было 
следствием изначально присущего каким-то людям природного качества.



Исторические типы социальной стратификации

► Рабство в Новом Свете: Американские рабовладельцы 
выработали свою идеологию – систему убеждений, 
оправдывающих рабство. 
► Определяющей ее идеей стало убеждение в том, что рабы по 
своему уровню находятся ниже белых людей, что они – 
недочеловеки, или люди, задержавшиеся в своем развитии на 
стадии младенческого, беспомощного состояния и, 
следовательно, нуждающиеся в присмотре людей более 
высокого уровня – колонизаторов.
 ► Позднее в южных штатах были введены в действие законы, 
закреплявшие рабство и его наследственный характер, т.е. дети 
родителей-рабов становились собственностью хозяина этих 
рабов. 
► Рабам не разрешалось вступать в брак, находиться вдали от 
дома без разрешения хозяина, проводить собрания или учиться 
грамоте. После отмены рабства в Соединенных Штатах (1 января 
1863 г.) оно было “заменено” расовой кастовой системой. До 1954 г. 
в американских штатах функционировали две раздельные 
школьные системы – для белых и для цветных детей.



Исторические типы социальной стратификации

► 2. Касты (португ. casta - род, поколение , 
происхождение ) - эндогамная группа людей, занимающая 
строго ранжированное место в социальной иерархии. 
► Эндогамия и экзогамия (от греч. слов: ένδον — внутри, 
έςω — вне, γάμος — брак; буквально: внутренний брак, 
внешний брак) — термины первобытного права, введенные 
в 1865 г. Мак-Леннаном
► Стратификационной базой кастовой системы 
является предписанный статус. В кастовой системе 
статус определяется рождением и является пожизненным.  
Достигнутый статус не в состоянии изменить место 
индивида в этой системе. 
► Кастовые общества стремятся к четкому сохранению 
границ между кастами, в них практикуется эндогамия – 
браки в рамках собственной группы – и существует запрет 
на межгрупповые браки. Для предотвращения контактов 
между кастами такие общества вырабатывают сложные 
правила, касающиеся ритуальной чистоты, согласно 
которым считается, что общение с представителями 
низших каст оскверняет более высокую касту.



Исторические типы социальной стратификации

► Индийское общество – наиболее 
яркий пример кастовой системы. 

-Основанная не на расовых, а на 
религиозных принципах, эта система 
просуществовала почти три тысячелетия. 
► Четыре основные индийские касты, или 
Варны, подразделяются на тысячи 
специализированных подкаст (джати). 
► Представители каждой касты и каждой 
джати занимаются каким-то 
определенным ремеслом:  брахманы 
могут быть только священнослужителями 
или учеными, касту кшатриев 
составляют знатные люди и воины; 
вайшьи – купцы и искусные 
ремесленники; шудры – простые рабочие 
и крестьяне; хариджан – отверженные, 
неприкасаемые, занимающиеся 
унизительным трудом.

Хотя в 1949 г. правительство 
Индии объявило об отмене 
кастовой системы, фактически 
она сохраняется. 



Исторические типы социальной стратификации

►Кланы (clann — семья или потомство) — наименование 
рода, реже племени у кельтских народов (ирландцев, шотландцев, 
валлийцев (уэльсцев) и других. Клан — род, который ведёт своё 
происхождение от мифического или легендарного предка, точную 
генеалогическую цепочку к которому члены клана не 
прослеживают.
► Клановая система типична для аграрных обществ, 
близка к кастовой. 
► Клан представляет собой нечто вроде очень разветвленной 
семьи и имеет сходные черты: если клан имеет высокий статус, 
такой же статус имеет и индивид, принадлежащий к этому клану; 
все средства, принадлежащие клану, скудные или богатые, в 
равной степени принадлежат каждому члену клана; верность клану 
является пожизненной обязанностью каждого его члена.
► Клан эмира Кувейта состоит примерно из 150 человек, 
занимающих дюжину стоящих по соседству домов в Кувейте. 
 ► Кланы напоминают и касты: принадлежность к клану 
определяется по рождению и является пожизненной. Однако в 
отличие от каст вполне допускаются браки между 
различными кланами; они даже могут использоваться для 
создания и укрепления союзов между кланами.



Исторические типы социальной стратификации

►3. Сословия  — социальная прослойка, группа, члены которой 
отличаются по своему правовому положению: их состав, 
привилегии и обязанности определяются законом. Принадлежность 
к сословиям, как правило, передаётся по наследству.
► Сословное деление было характерно для средневековой 
Европы, и обычно включало аристократию, священников и 
общинников (простолюдинов). В ряде государств последние 
разделялись на бюргеров (буржуа, мещан) и крестьян.



Сословная система социальной стратификации

► Так называемый «Старый режим» во Франции (существовавший 
до революции) разделял общество на три сословия: первое 
(священники), второе (аристократы) и третье (общинники).
► Духовенство владело 10-15% земель во Франции; они не 
облагались налогом. Общая численность Первого сословия на 
1789 год оценивалась в 100 тыс. чел, из которых около 10% 
принадлежали к высшему духовенству. Существовавшая во 
Франции система наследования старшему сыну приводила к тому, 
что младшие сыновья зачастую становились священниками.
► Аристократия -  королевский двор, дворянство. Численность 
аристократов составляла около 1% населения; они были 
освобождены от трудовой повинности на строительство дорог, а 
также от ряда налогов (налог на соль, традиционный налог талья).
К особым привилегиям аристократов относились право ношения 
меча и право на фамильный герб. Также аристократы собирали 
налоги с третьего сословия.
►Третье сословие состояло из всех французов, не вошедших в 
первые два сословия, и представляло собой буржуа, рабочих и 
крестьян. Представители этого сословия были обязаны платить 
налоги, и составляли на 1789 год около 96% населения.



Исторические типы социальной стратификации

►4. Классы
► Понятие «социальный класс» начали разрабатывать ученые 
Англии и Франции в XVII—XIX веках. Заслуга введения категории 
класса в научный оборот принадлежит энциклопедистам – 
Вольтеру, Дидро, Гольбаху и др. 
► К разработке указанной категории обращаются английские 
экономисты (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль), занимавшиеся 
распределительной теорией класса; французские историки (Ф. 
Гизо, О. Тьерри и др.), показавшие противоположность 
классовых интересов и неизбежность их столкновения. 
► К. Маркс, Ф. Энгельс разработали теорию происхождения 
классов и классового конфликта в антагонистическом обществе:

-«Родовой строй …был взорван разделением труда и его последствием – 
расколом общества на классы» // Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 
собственности и государства. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 168-169.

- «Из первого крупного общественного разделения труда возникло и первое 
крупное разделение общества на два класса – господ и рабов, 
эксплуататоров и эксплуатируемых» // Энгельс Ф. Происхождение семьи, 
частной собственности и государства. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 161.
-  «История всех до сих пор существовавших обществ1 была историей борьбы 
классов» //Примечание Ф. Энгельса к английскому паданию 1888 г. "Манифеста 
Коммунистической партии»



Исторические типы социальной стратификации

► «Для новейшей истории доказано, что всякая политическая 
борьба есть борьба классовая и что всякая борьба классов за свое 
освобождение, невзирая на ее неизбежно политическую форму, – 
ибо всякая классовая борьба есть борьба политическая, – ведется, в 
конечном счете, из-за освобождения экономического» // Энгельс Ф. 
Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. – Маркс К., Энгельс 
Ф. Соч., т. 21, с. 308-310.  
► В.И. Ленин в работе "Великий почин" (1919) дал определение 
класса: это «большие группы людей, различающиеся по их 
месту в исторически определенной системе общественного 
производства, по их отношению к средствам производства (большей 
частью закрепленному и оформленному в законах), по их роли в 
общественной организации труда, по способам получения и 
размерам той доли общественного богатства, которой они 
располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна 
может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места 
в определенном укладе общественного хозяйства» (Ленин В. И., 
Полное собрание сочинений, 5 изд., т. 39, с. 15).



Классовая система социальной стратификации

► Классовая система гораздо более открыта, поскольку 
базируется в первую очередь на деньгах или материальной 
собственности. 
► В отличие от каст и сословий у классов нет юридического 
статуса, т.е. люди, принадлежащие к разным классам, равны перед 
законом
► Принадлежность к классу определяется не столько фактом 
рождения, сколько собственными усилиями людей. В 
противоположность предшествующим формам стратификации 
классовое деление в зависимости от конкретного типа 
общественной организации предоставляет гражданам достаточно 
широкие возможности для перехода из одного статуса в другой;
► Экономические различия в положении социальных групп 
(богатство, доходы и т. д.) в них более значимы, тогда как 
социальные при всей их важности производны, вторичны. При 
кастовом и сословном типах стратификации зависимость обратная. 
 ► Следовательно, основной характеристикой классовой 
системы социальной стратификации является 
относительная гибкость ее границ. 



Гендерное неравенство и социальная стратификация

► Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») — это социальный пол, 
характеризующий различия между мужчинами и женщинами, и 
соответствующим поведением человека в обществе.
►Как правило, гендерное неравенство всегда осуществляется в 
пользу мужчин. 
► Индекс гендерного неравенства (англ. The Gender Inequality 
Index) — интегральный показатель, который отражает неравенство 
между мужчинами и женщинами в трех измерениях: 
репродуктивном здоровье, расширении прав и 
возможностей, а также на рынке труда. Используется 
Организацией Объединённых наций в докладе о человеческом 
развитии с 2010 года. 
► Среднее значение индекса гендерного неравенства в мире 
составляет 0,56, что говорит о 56 процентах потерь вследствие 
неравенства мужчин и женщин по всем трём измерениям интегрального 
индекса. Наилучшее значение этого индекса составляет 0,17 для 
Нидерландов. В пятёрке стран-лидеров по этому показателю находятся 
также Дания, Швеция, Швейцария и Норвегия. Наихудшее значения (с 
точки зрения неравенства возможностей для женщин по сравнению с 
мужчинами) — 0,85 для Йемена. Для развитых стран-членов ОЭСР среднее 
значение индекса 0,32, для стран Южной Азии — 0,74. РФ – 65 место с 
индексом 0,442. 



Гендерное неравенство и социальная стратификация
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КЛАССОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ

► Более высокие жизненные стандарты, большая социальная 
мобильность и перераспределение доходов (налоги) обусловили 
появление тенденции к стиранию различий между 
классами. Эти изменения в целом привели к уменьшению 
популярности классовых идеологий и ослаблению классовых 
конфликтов. В силу изменения социальной структуры 
современного общества и модификации прежних 
антагонистических классов, социологи выделяют три класса: 
высший, низший и средний. 
► При этом доля высшего класса в индустриально развитых 
обществах составляет примерно 5-7%; среднего — 60-80% и 
низшего — 13-35%.
►Высший класс в современных индустриальных обществах 
состоит преимущественно из представителей влиятельных и 
богатых династий. К примеру, в Соединенных Штатах более 
30% всего национального богатства сконцентрировано в руках 1% 
верхушки собственников. 



КЛАССОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕСТВ

► Упадок в добывающей и обрабатывающей отраслях 
промышленности развитых стран мира привел к 
появлению постоянного “ядра” безработных, 
оказавшихся в стороне от главного экономического потока. 
Эта новая прослойка постоянных безработных или 
неполностью занятых рабочих была определена некоторыми 
социологами как низший класс (underclass).
► Средний класс включает в себя наемных работников – 
чиновников среднего и высшего уровня, инженеров, 
преподавателей, руководителей среднего звена, а также 
владельцев небольших магазинов, предприятий, ферм.
- На самом высоком своем уровне – состоятельные 
профессионалы или управляющие крупными компаниями – 
средний класс сливается с высшим.
-  На самом низком уровне – занятые рутинными и 
низкооплачиваемыми видами работ в сфере торговли, 
распределения и транспорта – средний класс сливается с 
низшим. 



Социальная стратификация современного общества

►В ряде случаев социологи проводят определенное деление 
внутри каждого класса. Так, американский социолог У.Л. Уорнер 
(1898-1970) в своем известном исследовании «Янки-Сити» 
выделил шесть классов:
► высший-высший класс (представители влиятельных и 
богатых династий, обладающих значительными ресурсами власти, 
богатства и престижа);
► низший-высший класс («новые богатые» — банкиры, 
политики, не имеющие знатного происхождения);
► высший-средний класс (преуспевающие бизнесмены, 
адвокаты, предприниматели, ученые, менеджеры, врачи, 
инженеры, журналисты, деятели культуры и искусства);
► низший-средний класс (наемные работники — инженеры, 
клерки, секретари, служащие и другие категории, которых принято 
называть «белыми воротничками»);
► высший-низший класс (рабочие, занятые преимущественно 
физическим трудом);
►низший-низший класс (нищие, безработные, бездомные, 
иностранные рабочие, деклассированные элементы).



Профиль социальной стратификации

► Профиль стратификации - это графическое выражение 
процентных долей высшего, среднего и низшего классов в составе 
населения страны. 
► Профиль стратификации претерпевает исторические изменения. В 
ХIX веке две трети населения Англии составляли бедняки. В 
середине ХХ века средний класс в США превысил 50% , а в 
современных условиях его доля в США составляет более 80% всего 
населения. Во всех развитых странах, несмотря на их культурные и 
географические различия, доля среднего класса примерно одинакова - 
от 60 до 70%. 



Фигуры неравенства

► Фигуры неравенства:
► Пирамида. В пирамидальной структуре 
существует громадное большинство бедного населения 
и небольшой слой богатых. 
► Ромб. В ромбовидной структуре незначительны 
доли сверхбогатых и бедных, велика доля среднего 
класса.

80%

14-15%

5-6%

80%

5%

15%





Стратификация современного российского 
общества

► Согласно гипотезе, выдвинутой академиком РАН Т.И. 
Заславской, российское общество состоит из четырех социальных 
слоев: верхнего, среднего, базового и нижнего, а также 
десоциализированного “социального дна”. 
►Верхний слой включает элитные и субэлитные группы, 
занимающие наиболее важные позиции в системе 
государственного управления, в экономических и силовых 
структурах. 
► Средний слой является зародышем среднего слоя в западном 
понимании этого термина. Это мелкие предприниматели, 
менеджеры средних и небольших предприятий, среднее звено 
бюрократии, старшие офицеры,  наиболее квалифицированные и 
дееспособные специалисты и рабочие бюджетной сферы. 
Большинство его представителей не обладает еще 
обеспечивающим личную независимость капиталом, уровнем 
профессионализма, отвечающим требованиям 
постиндустриального общества,  а также высоким социальным 
престижем. Кроме того, этот слой слишком малочислен и не может 
служить гарантом социальной стабильности.



Стратификация современного российского общества

►Базовый социальный слой охватывает более 2/3 
российского общества. Его представители обладают 
средним профессионально-квалификационным 
потенциалом и относительно ограниченным трудовым 
потенциалом.
 ► К базовому слою относится основная часть 
интеллигенции (специалистов), полуинтеллигенция 
(помощники специалистов), технический персонал, 
работники массовых профессий торговли и сервиса, 
большая часть крестьянства. 
► Хотя социальный статус, менталитет, интересы 
и поведение этих групп различны, их роль в 
переходном процессе достаточно сходна – это в первую 
очередь приспособление к изменяющимся условиям с 
целью выжить и по возможности сохранить 
достигнутый статус.



Стратификация современного российского 
общества

►Нижний слой замыкает основную, социализированную 
часть общества, его структура и функции представляются 
наименее ясными. Отличительными чертами его 
представителей являются низкий деятельностный потенциал 
и неспособность адаптироваться к жестким социально-
экономическим условиям переходного периода. В основном 
этот слой состоит из пожилых малообразованных, не 
слишком здоровых и сильных людей, из тех, кто не имеет 
профессий, а нередко и постоянного занятия, места 
жительства, безработных, беженцев и вынужденных 
мигрантов из районов межнациональных конфликтов. 
Признаками представителей данного слоя являются очень 
низкий личный и семейный доход, низкий уровень 
образования, занятие неквалифицированным трудом или 
отсутствие постоянной работы.



Стратификация современного российского общества

►Социальное дно характеризуется главным образом 
изолированностью от социальных институтов большого 
общества, компенсируемой включенностью в 
специфические криминальные и полукриминальные 
институты. Отсюда следует замкнутость социальных 
связей преимущественно в рамках самого слоя, 
десоциализация, утрата навыков легитимной 
общественной жизни. Представителями социального 
дна являются преступники и полупреступные элементы 
– воры, бандиты, торговцы наркотиками, содержатели 
притонов, мелкие и крупные жулики, наемные убийцы, 
а также опустившиеся люди – алкоголики, наркоманы, 
проститутки, бродяги, бомжи и т.д.



За 9 месяцев 2015 года на улицах города было выявлено 11 286 бродяг. В 2014 году 
их насчитали 14 440 // Московский комсомолец. -2015. – 29.10.
Географический портрет столичного бомжа изменился по сравнению с 
недавним прошлым. По статистике, только 14% бродяг являются 
москвичами. Еще 10 лет назад доля их составляла 50%. 
За прошедшее десятилетие: 9% бомжей приехали из Московской области, 60% — 
из других регионов России (преобладают Краснодарский край и Брянская 
область), 17% - иностранные граждане (в основном из Белоруссии и с Украины). 
- 67% процентов московских бродяг приехали в столицу в поисках 
работы, но так ее и не нашли, 17% пострадали в семейных конфликтах, а 6% 
утратили документы и жилье.

Бродяжничество 
считается чисто 
«мужским образом 
жизни». Но в последние 
годы 16% из бездомных — 
женщины.
Возрастная разбивка 
показывает следующую 
тенденцию:

-лишь 5% из бродяг — совсем 
молодые (18–30 лет); - 15% 
имеют возраст между 31 и 40 
годами;

- на долю 40–60-летних 
приходится 64%. 



Стратификация современного российского общества

► Другие исследователи представляют картину 
социальных слоев в современной России 
следующим образом: экономическая и 
политическая элита (не более 0,5%); верхний 
слой (6,5%); средний слой (21%); остальные 
слои (72%).

72%

Средний слой21%

Верхний слой6,5%

Элита0,5%

Массовые 
слои



Стратификация современного российского общества

►В верхний слой входит верхушка государственной бюрократии, 
большая часть генералитета, крупные землевладельцы, 
руководители промышленных корпораций, финансовых 
институтов, крупные и преуспевающие предприниматели. 

-Треть представителей этой группы не старше 30 лет,
- доля женщин – меньше четверти, 
- доля нерусских в полтора раза выше, чем в среднем по стране. 
-в последние годы отмечается заметное старение этого слоя, что 
свидетельствует о замыкании его в своих границах. 

- уровень образования – весьма высокий, хотя не намного выше, 
чем у среднего слоя. 

- две трети живут в крупных городах, 
- треть владеет собственными предприятиями и фирмами, 
- пятая часть занята высокооплачиваемым умственным трудом, 
- 45% работают по найму, большинство из них в госсекторе;
- слой высоко криминализован.



► Средний слой весьма быстро развивается (в 1993 г. он 
составлял 14%, в 1996 г.– уже 21%). 

-В социальном отношении его состав чрезвычайно разнороден и 
включает в себя: нижний бизнес-слой – мелкий бизнес (44%); 
квалифицированных специалистов – профи (37%); среднее звено 
служащих (среднее чиновничество, военные, работники 
непроизводственной сферы (19%). 

- Численность всех этих групп растет, причем быстрее всех – 
профи, затем – бизнесмены, медленнее других – служащие. 
Выделенные группы правильнее считать не средними слоями, а 
группами одного среднего слоя или, точнее, группами 
протослоя, поскольку многие черты у него лишь формируются 
(границы пока размыты, политическая интеграция слабая, 
самоидентификация невысокая). 

- материальное положение протослоя улучшается: с 1993 по 
1996 г. доля бедных уменьшилась с 23 до 7%. Однако социальное 
самочувствие этой группы подвержено наиболее резким 
колебаниям, особенно это касается служащих.

Стратификация современного российского общества



► Вместе с тем именно средний протослой следует 
рассматривать как потенциальный источник 
формирования (видимо, через два-три десятилетия) 
реального среднего слоя – класса, который способен 
постепенно стать гарантом социальной устойчивости 
общества, объединяя ту часть российского общества, 
которая обладает наибольшим социально деятельным 
инновационным потенциалом и более других 
заинтересована в либерализации общественных 
отношений 
//Максимов A. Middle class в переводе на русский//Открытая 
политика. 1998. Май. С. 58-63.)

Стратификация современного российского общества



► Традиционно социологи выделяли абсолютную и относительную бедность.
► Под абсолютной бедностью понимается такое состояние, при котором 
индивид на свой доход не способен удовлетворить даже базисные потребности в 
пище, жилище, одежде, тепле, либо спосо бен удовлетворить только минимальные 
потребности, обеспечи вающие биологическую выживаемость. Численным 
критерием выступает порог бедности (прожиточный минимум). 
Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задаёт существование на 
менее чем 1,25 американского доллара в день (курс рассчитывается по ППС). В 
2015 году Всемирный банк увеличил черту бедности до 1,9 доллара в день.
► Под относительной бедностью понимается невозможность поддерживать 
уровень приличествующей жизни, или некоторый стандарт жизни, принятый в 
данном обществе.

Стратификация современного российского общества



Масштабы бедности 

Таблица. ДОЛЯ БЕДНЫХ В НАСЕЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ СТРАН МИРА в 2003–2004 
(постсоциалистические страны выделены жирным шрифтом)

Страны Доля населения ниже черты 
бедности (%) Год

Гватемала 75% 2004 
Ангола 70% 2003 
Боливия 64% 2004
Таджикистан 60% 2004 
Туркменистан 58% 2003 
Перу 54% 2003 
Афганистан 53% 2003
Эфиопия 50% 2004
Бангладеш 45% 2004 
Аргентина 44% 2004
Киргизстан 40% 2004 
Мексика 40% 2003 
Монголия 36% 2004
Украина 29% 2003 
Узбекистан 28% 2004
Белорусь 27% 2003
Россия 25% 2003



Бедность в России

►По данным официальной российской статистики в 1990-е был 
зафиксирован высокий уровень бедности, хотя и не более 35% Первый 
скачок уровня бедности был связан с либерализацией цен в 1992, другой 
произошел после дефолта 1998. Однако в целом уровень бедности в 
России, по официальным данным, имеет тенденцию снижаться – от 
30–35% в начале 1990-х до 15–25% в начале 2000-х. 

Бедность в России обладает чертой, типичной для развивающихся стран. В развитых 
странах мира бедность, как правило, связана с безработицей. В России же 
бедность охватывает не только безработных, но и многих работающих на 
малооплачиваемых должностях (в первую очередь в бюджетном секторе 
экономики). 



Измерение бедности 

►Есть несколько методов измерения бедности. 
1. Концепция прожиточного минимума.
Первыми, кто занялся количественными расчетами уровня 
бедности, стали английские ученые Чарлз Бут и Сибом 
Раунтри, которые ввели в 1890-х понятие «порог (или 
черта) бедности». Порог бедности – это минимальный 
доход, необходимый для приобретения только жизненно 
необходимых продуктов питания, одежды и жилья. С 
развитием общества набор необходимых для жизни предметов и 
услуг может расширяться. 
В РФ с 1 января 2016 года минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) увеличится на 4% - с 5965 рублей до 6204 рублей в 
месяц. Но, 6204 рубля - это лишь 53,6% прогнозируемого 
Правительством  РФ на 2016 год прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Примерно такое соотношение было 
где-то между 2007 и 2008 годами. Оно хуже, чем в 2015 году 
(55,5%). В 2013-м году российский МРОТ был эквивалентен 170 
долларам США. Даже после повышения с 1 января 2016 года МРОТ 
будет эквивалентен примерно 100 долларам США - это если доллар 
опять не подскочит //Московский комсомолец. 2015. 29 октября.



Измерение бедности 

►2. Концепция относительной бедности (депривации).
Одним из первых ее авторов был американский ученый Питер 
Таунсэнд.  Концепция относительной бедности во главу угла 
ставит понятие благосостояния, учитывает удовлетворение не 
только физических, но и социальных потребностей. В т.ч и за счет 
гос. политики социальной поддержки населения, выплат, льгот. 
Акцент на качестве и условиях жизни позволяет определить разрыв между 
социальной позицией индивида (или семьи) и его уровнем жизни. 
3. ► Концепция аккумулированной депривации.
Эта концепция впервые предложена в 1979 норвежским социологом Е.
Хансеном. Существенный недостаток методики концепции относительной 
бедности, – это произвольность выбранных критериев. Отсутствие какого-
либо критерия может быть не столько показателем бедности, сколько 
сознательным выбором индивида (например, для вегетарианца отсутствие 
мяса в рационе не является следствием невозможности его приобрести). 
Характерной чертой нового подхода стало не просто изучение 
благосостояния индивида (либо семьи), но и подсчет количества 
проблем, с которыми он сталкивается (материальный доход, 
занятость, социальные отношения, образование и т.д.). 
4. Концепция бедности как самооценки.



Социальная мобильность 

► Начало разработки проблем социальной 
мобильности было положено П. А. Сорокиным 
в книге "Социальная стратификация и 
мобильность" (1927). Термин получил 
признание сначала в американской, а затем в 
мировой социологии.
► Под социальной мобильностью, 
понимают переход индивида (группы) из одной 
социальной позиции в другую. 
► Выделяют два основных типа 
социальной мобильности: 
горизонтальная и вертикальная.



Социальная мобильность 

 ► Горизонтальная мобильность связана с 
переходом индивида из одной социальной группы 
в другую, расположенную на том же уровне. При 
этом меняются второстепенные и 
сохраняются в прежнем виде основные 
показатели статусного положения индивида 
(престиж, доход, образование, власть). Таков 
характер переезда на жительство из одного 
населенного пункта в другой того же ранга, смена 
вероисповедания или гражданства, переход из 
одной семьи в другую (при разводе или повторном 
браке), с одного предприятия на другое и т.п. Во 
всех этих случаях отсутствуют заметные изменения 
социального положения индивида в вертикальном 
направлении.



Социальная мобильность 

 ► Вертикальная мобильность предполагает такую 
ситуацию, которая складывается в результате перемещения 
индивида (группы) с одного уровня социальной иерархии на 
другой. Вертикальная мобильность может быть восходящей и 
нисходящей.

Восходящая мобильность – 
это
повышение индивидом или 
группой своего социального 
статуса.

Нисходящая мобильность – 
это
понижение индивидом или 
группой своею социального 
статуса.



Социальная мобильность 

 ► В зависимости от факторов, вызвавших социальные 
перемещения граждан, выделяют организованную и 
структурную мобильность. 
Организованная мобильность 
связана с тем, что изменения 
социального положения 
человека и целых групп людей 
направляются государством и 
различными общественными 
институтами (партиями, 
церковью, профсоюзами и 
др.). 
►Такая деятельность может 
быть: добровольной, 
вынужденной, 
принудительной

Структурная мобильность 
обусловливается 
изменениями, вызванными 
социальными 
преобразованиями 
(национализацией, 
индустриализацией, 
приватизацией и т.п.) и даже 
сменой типов социальной 
организации (революцией). 



Социальная мобильность 

 ► Добровольная  форма организованной мобильности 
осуществляется с согласия граждан (например, практика 
направления на учебу в высшие и средние специальные 
учебные заведения);
► Вынужденная форма организованной мобильности 
осуществляется под воздействием каких-либо независимых от 
нас обстоятельств (переезд из мест, где отсутствует работа, 
туда, где она есть в наличии; перемещение из мест, где 
произошло стихийное бедствие, техногенная катастрофа);
► Принудительная форма организованной мобильности  
связана с направлением граждан по решению суда в места 
лишения свободы.
► Результатом структурной мобильности оказывается:
а) массовое перемещение людей и целых социальных групп;
б) переориентация направлений, по которым происходит 
социальное перемещение людей, на длительный исторический 
период.



Миграция 

 ► В случае, если территориальные перемещения сочетаются 
со сменой статуса, речь идет о миграции (от лат. migratio – 
передвижение). 
► Миграция может быть внешней (между разными странами) 
и внутренней (между регионами одной страны). 
► Различают также эмиграцию, т.е. выезд граждан за 
пределы страны, и иммиграцию, т.е. въезд иностранцев в 
страну. 
Оба вида предполагают перемещение граждан на длительные 
сроки либо даже насовсем. 
► Существуют различные формы миграции: экономическая, 
политическая, миграция жертв войны и стихийных бедствий и 
т.п.
► Массовые миграции имели место как в прошлом (нашествие 
монголо-татар на Русь, крестовые походы, колонизация Нового 
Света и др.), так и в современных условиях. Однако только в 
конце XIX века, миграционные потоки приобрели 
устойчивый характер.


