


Социальная структура общества
Целостная совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой социальных групп, слоев и 
общностей

Микрогруппы
Макро-
группы

семья, 
трудовой 
коллек-

тив, 

нации
,

клас-
сы

небольшое число 
участников, которые 

знают друг друга, 
имеют общую цель

большое количество 
людей, не знающих друг 

друга, оказывают 
определяющее влияние 
на социальный процесс



ОБЩЕСТВО 
СОСТОИТ ИЗ 
РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУПП

БОЛЬШИЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ  

ОБЩНОСТИ:  
классы, сословия, 

касты, страты

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК  ПРИ НАДЛЕЖИТ К 
КАКОЙ НИБУДЬ  ИЗ ЭТИХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП ИЛИ  ЗАНИМАЕТ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.



Социальная 
стратификация - 

     это разделение 
общества на слои



Основные типы 
социальных групп

Касты – закрытая 
социальная группа. 
Человек с рождения и 
до смерти являлся 
членом одной касты.
Кастовое деление 
характерно для Индии. 

БРАХМАНЫ
КШАТРИИ
ВАЙШЬЯ
ШУДРЫ



Основные типы 
социальных групп

Сословия – большие 
группы людей, 
объединенные 
одинаковыми правами 
и обязанностями, 
передающимися по 
наследству.

ФЕОДАЛЫ
ДУХОВЕНСТВО

КРЕСТЬЯНЕ



Основные типы 
социальных групп

Классы – большие 
группы людей, 
различающиеся своим 
отношением к средствам 
производства.
Классы начали 
формироваться с 
началом индустриальной 
эпохи.

БУРЖУАЗИЯ
ПРОЛЕТАРИАТ



Основные типы 
социальных групп

Страты – социальный 
слой или группа, 
объединенный неким 
общим социальным 
признаком 
(имущественным, 
профессиональным или 
иным)

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ФЕРМЕРЫ

СЛУЖАЩИЕ



Показатели стратификации
■ ДОХОД – количество денежных 

поступлений человека или семьи за 
определенный период времени

■ ОБРАЗОВАНИЕ – число лет обучения
■ ВЛАСТЬ – возможность навязывать 

свою волю и решения другим людям
■ ПРЕСТИЖ – уважение к занимаемому 

человеком социальному положению, 
сложившееся в общественном мнении



Социальное 
неравенство

Неравный доступ к 
социальным благам 

(деньги, власть, 
престиж)



Причины социального неравенства
2 теории:

■ Люди различны от 
природы ( ум, 
талант, характер)

■ Самые способные 
выполняют 
наиболее важную 
общественную 
работу

■ Неравенство – 
естественная черта 
общественного 
развития

■ Определенная 
группа овладевает 
средствами 
производства, 
получая 
экономическую 
власть и 
возможность 
эксплуатировать 
трудящихся

■ Неравенство  -  
следствие 
экономического 
неравенства 



Социальная дифференциация - это 
разделение общества на группы,  

занимающие разное социальное положение

Демографическая 
дифференциация (пол, 

возраст, место проживания)Профессиональная 
дифференциация

Политическая 
дифференциация 
(управляющие и 

управляемые, лидеры и 
масса)

Этническая дифференциация 
(народы, племена)

Экономическая 
дифференциация (богатые, 

средний слой, бедные)

Дифференциация по 
биологическим причинам

Дифференциация по 
социальным причинам



К биосоциальной 
дифференциации относится: 

1) политическая
2) экономическая
3) демографическая
4) профессиональная



Слои в современном российском 
обществе

1. Элита (олигархи, высшая бюрократия, 
генералитет) – 3-5%

2. Средний слой (мелкие и средние бизнесмены, 
работники торговли, сервиса) – 12-15%

3. Базовый слой (интеллигенция, технический 
персонал, крестьяне, рабочие) – 60-70%

4. Нижний слой (пожилые, инвалиды, иждивенцы, 
безработные, беженцы) – 10-15%

5. Десоциализированное дно (воры, бандиты, 
киллеры, бомжи, наркоманы, алкоголики, 
проститутки) – 3-5%



■ маргиналы (люди, 
занимающие промежуточное 
положение между основными 
социальными слоями)

■ люмпены (люди, 
опустившиеся на дно 
общественной жизни)



СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС – положение 
человека в обществе

Предписанный 
статус – 

положение, 
получаемое от 

рождения.
пол, национальность,
возраст, социальное

происхождение

Достигаемый – 
положение, 
достигнутое 

своими 
усилиями.

профессия,
образование,

должность



Основные характеристики статуса личности
■ Территориальный статус (горожанин, 

беженец, бомж)
■ Пол (женщина, мужчина)
■ Возраст (ребенок, взрослый, пожилой)
■ Раса (негроидная, европеоидная, 

монголоидная,)
■ Национальность
■ Здоровье (здоровый, инвалид)
■ Профессия
■ Политические взгляды,
■ Религиозные взгляды
■ Образование 
■ Доход



Социальная мобильность
Виды мобильности:
1. Добровольная (в связи с изменением места 

работы, должности, места жительства…)
2. Вынужденная (под влиянием структурных 

изменений в обществе – индустриализация, 
компьютеризация...)

3. Индивидуальная
4. Групповая
5. Вертикальная (повышение или понижение 

статуса)
6. Горизонтальная (не ведет к изменению 

социального статуса)

перемещение отдельных людей и 
групп из одного слоя в другой



На протяжение жизни человек меняет 
принадлежность к 

социальным группам – это проявление 
социальной мобильности.

горизонтальная

верт
икал
ьная



Факторы социальной мобильности

■ система общественного устройства 
(традиционное / индустриальное общество)

■ изменения технологии общественного 
производства (появление новых профессий)

■ социальные потрясения (войны, революции)
■ образование
■ социальный статус семьи

семья
школа
армия

церковь

Лифты 
(канал

ы)

П. Сорокин



Проявлением вертикальной социальной 

мобильности выступает: 

1) переезд из одного района в другой
2) выход на пенсию
3) повышение в должности
4) рождение ребенка



Социальная роль – 
соответствующее статусу 

поведение

ЧЕЛОВЕК  
ОПРЕДЕЛЕННОГО 
СТАТУСА ДОЛЖЕН 

ВЫПОЛНЯТЬ 
ПРЕДПИСАННЫЕ  ЭТОМУ 
СТАТУСУ РОЛЬ- ПРАВИЛА 

И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ

ЕСЛИ  ОЖИДАНИЯ  НЕ 
ОПРАВДЫВАЮТСЯ  И 

ЧЕЛОВЕК ОТХОДИТ ОТ 
ПРЕДПИСАННОЙ  ЕМУ 
СОЦИАЛЬНОЙ РОЛЬЮ 

ПОВЕДЕНИЯ ТО В 
ОТНОШЕНИИ ЕГО СЛЕДУЮТ 

САНКЦИИ. 

Требования различных социальных 
ролей могут вступать в противоречие



Социальный контроль

Система средств и приемов, регулирующих 
поведение людей в обществе и препятствующих 

его отклонению

Самоконтроль – внутреннее соотнесение своих
и поступков с принятыми обществе правилами

Социальная саморегуляция 
–

 механизм поддержания
 общественного порядка

Норм
ы

Санкци
и



Нормы

■ Обычаи и традиции

■ Правовые нормы

■ Политические нормы

■ Моральные нормы

■ Религиозные нормы

предписания того, как надо вести себя в обществе

установившийся 
порядок 

поведения
то, что унаследовано от

предшественников

закрепляются в законах, 
соблюдение обеспечивается 

силой государства

находят свое отражение в 
законах, международных 
договорах, политических 

принципах, моральных нормах

носят оценочный характер, 
соблюдение обеспечивается 
силой общественного мнения

соблюдение поддерживается 
моральным сознанием верующих, 

верой в наказание за грехи



Санкции

■ формальные позитивные

■ неформальные позитивные

■ формальные негативные

■ неформальные негативные

средства поощрения или наказания, стимулирующие 
людей соблюдать социальные нормы

публичное одобрение со стороны официальных 
организаций: награды, звания, титулы…

публичное одобрение со стороны общественности: 
дружеская похвала, комплимент, аплодисменты…

наказания, предусмотренные официальными инстанциями: тюремное 
заключение, лишение гражданских прав, отлучение от церкви…

наказания, не предусмотренные официальными инстанциями: 
замечание, упрек, насмешка, прозвище…

Если у нормы нет санкции, то она
перестает регулировать поведение людей



Верны ли следующие суждения о социальных 

нормах? 

А. К социальным нормам относятся лишь те 
предписания, которые закреплены в законах.

Б. Поведение, не соответствующее принятым в 
обществе нормам, называется конформизмом.

■ верно только А
■ верно только Б
■ верно и А, и Б
■ оба утверждения неверны



Конфликт

■ Г. Спенсер (1820-1903): конфликт – проявление процесса 
естественного отбора и борьбы за выживание; общество 
должно развиваться эволюционно.

■ К. Маркс (1818-1883): конфликт носит временный характер, 
его может разрешить социальная революция

■ Г. Зиммель (1858-1918): конфликты неизбежны и даже 
полезны (помогают людям четче осознавать свои интересы, 
способствуют внутригрупповому сплочению и т.д.)

форма взаимодействия, в основе которой лежит столкновение 
интересов и потребностей отдельных людей и социальных групп

Конфликтология:
конфликт – не аномалия, а норма отношения 

между людьми, один из способов их взаимодействия 
(наряду с соревнованием, кооперацией, приспособлением и т.

д.)



Субъекты конфликта

■ Свидетели – те, кто наблюдает за конфликтом 
со стороны.

■ Подстрекатели – те, кто подталкивает других 
участников к конфликту.

■ Пособники – люди, содействующие развитию 
конфликта, оказывающие конфликтующим 
сторонам помощь.

■ Посредники – те, кто своими действиями 
пытается предотвратить, остановить или 
разрешить конфликт.

УЧАСТНИКИ



инцидент (повод)

эскалация конфликта 

консенсус

событие или обстоятельство, в результате которого 
противоречия переходят в стадию открытого 

противостояния

разрастание конфликта, увеличение количества 
участвующих в конфликте

соглашение большинства



Виды конфликтов
■ в зависимости от конфликтующих сторон 

(внутриличностные, межличностные, 
межгрупповые…)

■ по длительности и характеру протекания 
(долговременные, кратковременные, 
разовые, затяжные…)

■ по форме (внутренние, внешние)
■ по масштабу распространения 

(локальные, региональные, глобальные)
■ по используемым средствам 

(ненасильственные, насильственные)
■ по сферам, в которых они происходят ↓



■ Политический конфликт

■ Национально-этнический конфликт

■ Социально-экономический конфликт

■ Культурный конфликт

по поводу распределения власти, доминирования, влияния, 
авторитета

на основе борьбы за права и интересы этнических и 
национальных групп

по поводу средств жизнеобеспечения, уровня зарплаты, уровня цен 
на различные блага, доступа к этим благам

связаны с религиозными, языковыми и другими 
противоречиями в духовной сфере

Формы социальных конфликтов:
дискуссии, запросы, принятие деклараций…

митинги, демонстрации, пикеты, забастовки…
война – крайняя форма



Условия и способы разрешения 
конфликта

Условия:
■ выявление 

существующих 
противоречий, 
интересов, целей

■ обоюдная 
заинтересованност
ь в преодолении 
противоречий

■ совместный поиск 
путей преодоления 
конфликта

Способы:
■ прямой диалог сторон, 

переговоры
■ развитие и 

совершенствование 
социальной сферы 
жизни общества 
(расширение системы 
образования, 
здравоохранения, 
социального 
обеспечения, 
жилищного 
строительства, т.е. 
создание развитой 
социальной 
инфраструктуры)



Верны ли следующие суждения о социальных 

конфликтах? 

А. Конфликтное взаимодействие существует 
в любом типе общества.

Б. Социальные конфликты всегда ведут к 
негативным последствиям.

■ верно только А
■ верно только Б
■ верно и А, и Б
■ оба утверждения неверны


