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ВВЕДЕНИЕ

Для человеческого общества на всех этапах его развития было характерно неравенство. Структурированные неравенства между 
различными группами людей социологи называют стратификацией.

Для более точного определения этого понятия можно привести слова Питирима Сорокина: «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 и отсутствии социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного сообщества. Конкретные 
формы социальной стратификации разнообразны и многочисленны. Однако все их многообразие может быть сведено к трем основным 
формам: экономическая, политическая и профессиональная стратификации. Как правило, все они тесно переплетены. Социальная 
стратификация – это постоянная характеристика любого организованного общества».

«Социальная стратификация начинается с веберовского разграничения более традиционных обществ, основывающихся на статусах 
(например, обществ, имеющих в своем основании такие предписанные категории, как сословия и касты, рабство, вследствие чего 
неравенство санкционируется законом) и поляризированных, но более размытых обществ, имеющих в своей основе классы (что типично 
для современного Запада), где большую роль играют личные достижения, где экономическая дифференциация имеет первостепенное 
значение и носит более безличностный характер».

Изучение социальной стратификации имеет долгую историю, начинающуюся с середины XIX в. (работы Карла Маркса и Джона 
Стюарта Милля), включающую серьезный вклад исследователей начала ХХ в. – от Вильфредо Парето (который предложил теорию 
“циркуляции элит”) до Питирима Сорокина. Сейчас обширная литература по этой теме неразрывно переплетается с работами, 
посвященными образованию, социальному полу (gender), культуре, власти, статистической технике и роли теории в социальных 
исследованиях. Конечно, охватить всё многообразие литературы по данной теме в одной работе не представляется возможным. Моей 
целью является лишь обзор основных типов стратификации общества в прошлом и настоящем.



ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ

Социальная стратификация — это деление общества на специальные слои (страты) путём объединения разнообразных социальных 
позиций с примерно одинаковым социальным статусом, отражающее сложившееся в нём представление о социальном неравенстве, 
выстроенное по вертикали (социальная иерархия), вдоль своей оси по одному или нескольким стратификационным критериям 
(показателям социального статуса).

Деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных дистанций между ними — основное свойство 
стратификации. Социальные страты выстраиваются вертикально и в строгой последовательности по индикаторам благосостояния, 
власти, образования, досуга, потребления.

В социальной стратификации устанавливается определённая социальная дистанция между людьми (социальными позициями) и 
формируется иерархия из социальных слоев. Таким образом, фиксируется неравный доступ членов общества к тем или иным социально 
значимым дефицитным ресурсам путём установления на границах, разделяющих социальные страты, социальных фильтров.

Самой простой стратификационной моделью является дихотомическая — деление общества на элиты и массы. В самых ранних 
архаических социальных системах структурирование общества на кланы осуществляется одновременно с установлением социального 
неравенства между ними и внутри их. Так появляются «посвящённые», то есть те, кто посвящён в определённые социальные практики 
(жрецы, старейшины, вожди) и непосвящённые — профаны. Внутри такое общество может и дальше при необходимости по мере 
развития стратифицироваться. Так появляются касты, сословия, классы и т. д.

Современные представления о сложившейся в обществе стратификационной модели достаточно сложны — многослойны 
(полихотомические), многомерны (осуществляются по нескольким осям) и вариативны (допускают сосуществование множества 
стратификационных моделей): цензы, квоты, аттестация, определение статуса, ранги, льготы, привилегии, др. преференции.



СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ

В обществе существует множество групп, но все они не равны, как и не равны люди, 
которые составляют эти группы. Т.е. всегда существует социальное неравенство. Однако уровни и 
формы социального неравенства могут быть различными.

Центральным понятием при анализе социального неравенства является понятие социальной 
стратификации.

Социальная стратификация - наслоение, напластование групп, имеющих различный доступ 
к социальным благам в силу своего положения в общественной иерархии. Страта включает в себя 
множество людей, сходных по какому-то признаку, чувствующих себя связанными друг с другом. 
В качестве признака могут выступать экономические, политические, социально-
демографические, культурные характеристики, но они обязательно должны быть статусными, т.е. 
иметь ранговый характер.

В социологии существуют различные методологические подходы к анализу сущности, 
истоков и перспектив развития социальной стратификации.

М. Вебер выделил три социальных ресурса, порождающих социальную стратификацию:
1. Собственность.
2. Власть.
3. Престиж.
Другими словами, социальная группа, находящаяся на более высоком уровне социальной 

иерархии, обладает большими объемами власти, собственности и престижа.
П. Сорокин предложил идею многомерной стратификации, то есть, на его взгляд, 

существует не единая стратификационная пирамида, а три:
1. Экономическая стратификация.
2. Политическая стратификация.
3. Профессиональная стратификация.
Высокий социальный статус в одной стратификации не всегда связан с высоким статусом в 

другой стратификации (например, Президент США обладает наивысшим статусом в 
политической стратификации, а его статус в экономической стратификации намного ниже).



ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ СТРТИФИКАЦИИ

Существуют 4 основных исторических типа социальной стратификации.
1. Рабство – крайняя форма неравенства, когда одни индивиды являются собственностью других.
2. Каста – группа, члены которой связаны происхождением или правовым положением, принадлежность к которой является 

наследственной, переход из одной касты в другую практически невозможен. В Индии было 4 касты, отделенных нормами ритуальной 
чистоты. Большие касты делились на подкасты. Характерной чертой кастовой системы была эндогамия (запрет неравных браков).

3. Сословие – группа, обладающая закрепленными обычаем или законом и передаваемыми по наследству правами и 
обязанностями. Сословия основывались на земельной собственности. Характерная черта сословия – наличие социальных символов и 
знаков: титулов, мундиров, орденов, званий.

Своего совершенства сословный строй достиг в средневековой Западной Европе. Как правило, выделяется два привилегированных 
сословия - духовенство и дворянство - и третье, включавшее в себя все остальные слои общества.

По Марксу, класс в своем развитии проходит два этапа – от «класса в себе» до «класса для себя». «Класс в себе» представляет 
собой формирующийся класс, не осознавший свои классовые интересы. Второй – это уже сформировавшийся класс.

Градационный подход учитывает не один, а несколько критериев классообразования (род занятий, источник и размер дохода, 
уровень образования, стиль жизни).

Среди моделей стратификации, принятых в западной социологии, наибольшее распространение получила модель Ллойда Уорнера. 
Он выделил три класса и по две страты в каждом классе.

- Высший высший – династии (богатые семьи знатного происхождения).
- Низший высший - люди высокого достатка, недавно разбогатевшие (нувориши).
- Высший средний - высококвалифицированные лица, занятые умственным трудом, имеющие высокие доходы (юристы, врачи, 

научная элита, менеджеры), представители среднего бизнеса.
- Низший средний – неквалифицированные “белые воротнички” (канцелярские служащие, секретари, кассиры, официанты), а 

также мелкие собственники.
- Высший низший – рабочие физического труда.
- Низший низший - нищие, безработные, бездомные, иностранные рабочие.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социальная стратификация выражает социальную неоднородность общества, существующее в нем неравенство, неодинаковость 
социального положения людей и их групп. Под социальной стратификацией понимается процесс и результат дифференциации общества 
на различные социальные группы (слои, страты), отличающиеся по своему общественному статусу. Критерии подразделения общества 
на страты могут быть самыми разнообразными, при том как объективными, так и субъективными. Но чаще всего сегодня выделяются 
профессия, доход, собственность, участие во власти, образование, престиж, самооценка личностью своей социальной позиции. По 
мнению исследователей средний класс современного индустриального общества определяет стабильность социальной системы и в то же 
время обеспечивает ей динамизм, поскольку средний класс – это прежде всего высокопродуктивный и высококвалифицированный, 
инициативный и предприимчивый работник. Россию относят к смешанному типу стратификации. У нас средний класс находится на 
стадии становления, и этот процесс имеет ключевое и широкое значение для формирования новой социальной структуры.


