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1. Понятие социальной структуры (термин 
введен в 40 гг XX века)

Структура – это устойчивое соотношение частей 
целого

Социальные структуры, поддерживающие 
социальную организацию совместной жизни 
людей 

⚫ объединяют их в процессе совместной 
деятельности, 

1. дифференцируют их на отдельные группы, 
внутри которых взаимодействие 
осуществляется наиболее интенсивно



Подходы к рассмотрению социальных 
структур:

Институциональный: внимание 
фокусируется на установленных нормах и 
на органи зации взаимодействий 
(социальные институты)
Статусный: внимание сосредоточено на 
дифференциации образа жизни и на 
иерархии общностей (статусные группы — 
социальные классы и слои)



Структура социальной системы 
общества

Социальные группы,
слои, классы, нации,
социальные организации,
индивиды

 Отношение классов, 
наций, социальных 
общностей,
социальных групп и 
слоев, личностей и т.п.

 

   
Социальные учреждения,
общественные институты,
организации

 Идеология, мораль,
мотивации т.п.

 



2. Социальная дифференциация и 
стратификация

Социальная дифференциация - 
различия между индивидами и группами, 
выделяемые по ряду признаков.
Основана на социальном неравенстве -
это неодинаковый доступ к ресурсам в 
соответствии с социальным статусом 
(богатство, власть, престиж)



Социальная стратификация – это 
иерархически организованная система 
статусов, представленная слоями 
(стратами) общества.

Существует в любом обществе, в 
истории различают: рабство, касты, кланы 
и классы 



Рабство – экономическая, социальная и 
юридическая форма закрепощения  людей, 
граничащая с полным бесправием и крайней 
степенью неравенства. 

Кастой называют социальную группу (страту), 
членством в которой человек обязан 
исключительно своим рождением, для 
сохранения чистоты каст практикуется 
эндогамия — браки в рамках собст венной 
группы



Клан – род или родственная группа, связанная 
хозяйственными и общественными узами, 
допускающая браки между различными кланами 
(экзогамия). Клановая система типична для 
аграрных обществ. 

Классовая система возникла благодаря 
развитию индустриального производства, где 
деление на страты основанно как на 
происхождении человека, так и на 
индивидуальных достижениях.



Чаще всего выделяют четыре класса: 
высший класс, отличающийся высоким уровнем 
благосостояния и власти; 
средний класс, который образуется пестрым 
конгломератом большого числа социальных 
групп; 
рабочий класс, объединяющий всех работников 
физического труда, независимо от сферы 
занятости; 
низший класс, включающий в себя 
представителей этнических меньшинств, а также 
людей, занятых на наиболее низкооплачиваемых 
и наименее привлекательных рабочих местах. 



3. Теории социальной стратификации



Теория К. Маркса
⚫ Классовые различия возникают, когда возникает 

частная собственность
⚫ Классы определяются исходя из факта владения 

или невладения произведенной собственностью 
⚫ Классовые отношения предполагают эксплуатацию 

одного класса другим, что постоянно 
воспроизводят классовый конфликт (основа 
социальных изменений)

⚫ Существуют объективные (например, обладание 
ресурсами) и субъективные признаки класса 
(чувство классовой принадлежности)

Социальные классы— это экономически 
детерминированные и генетически 
конфликтные группы



Теория М. Вебера
в социальной стратификации существуют три 
различных показателя неравенства. 
⚫Первый – экономическое неравенство, которое 

Вебер назвал положением класса. 
⚫Второй показатель – статус, или социальный 

престиж, 
⚫Третий – власть

Класс трактуется как группа людей, 
обладающих одинаковыми жизненными 
возможностями



Многокритериальная модель 
стратификации П. Сорокина
Выделяет три разновидности социальной 
стратификации: экономическую, политическую и 
про фессиональную
Основа стратификации — неравномерное 
распределение прав и привиле гий, 
ответственности и обязанностей, власти и влияния. 
Социальное пространство мно гомерно, поскольку 
многочисленны группировки людей по соци альным 
признакам
Для определения статуса человека не обходимо знать 
его гражданство, национальность, отноше ние к 
религии, семейное положение, его происхождение, 
экономический статус и т.д.



Теория стратификации Т.
Парсонса 

⚫ Неравенство функционально необходимо для 
сохранения общества, поскольку социальная 
система должна находиться в равновесии

⚫ Условия равновесия классифицируются в 
соответствии с видом деятельности или 
человеческими качествами, которые 
оцениваются боль ше, чем другие

⚫ Эти условия зависят от главной тенденции 
данного общества (достижение поставленных 
целей или сплочение и интеграция)



Модель социальной 
стратификации К. Уотсона



4. Социальная мобильность 

Социальная мобильность  - это процесс 
перемещения индивидов или групп с одного 
уровня (слоя) на другой в системе стратификации 
(П.Сорокин)



Формы социальной 
мобильности
⚫ Вертикальная мобильность — изменение 

положения индивида, которое вызывает 
повышение и понижение его соци ального статуса

 
⚫ Горизонтальная мобильность — изменение 

социального положе ния, которое не приводит к 
повышению или понижению социаль ного статуса



Формы социальной 
мобильности
⚫ Межпоколенная мобильность повышение или 

понижение социального статуса представителей 
последующих поколений по сравнению со статусом 
нынешнего

⚫ Внутрипоколенная мобильность относится к 
отдельному индивиду, когда на протяжении жизни 
несколько раз меняет свои социальные позиции. 
По-другому этот процесс называется социальной 
карьерой. 



Формы социальной 
мобильности
⚫ Географическая мобильность подразумевает не 

изменение статуса или группы, а смену места 
жительства, перемещение на другую территорию

 
⚫ Если же к перемене места добавляется перемена 

статуса, то географическая мобильность 
превращается в миграцию



Важнейшие каналы социальной 
мобильности (социальный лифт) 
по П. Сорокину
⚫ Армия 
⚫ Церковь 
⚫ Школа (образование)
⚫ Политические 
⚫ Экономические   
⚫ Профессиональные организации  



Факторы социальной мобильности
⚫ на микроуровне - непосредственное 

социальное окружение индивида, а также 
его совокупный жизненный ресурс 

⚫ на макроуровне - состояние экономики, 
уровень научно-технического развития, 
характер политического режима, 
преобладающая система стратификации, 
характер природных условий и т.д.



Измерение социальной 
мобильности
⚫ объем мобильности - число индивидов 

или социальных слоев, которые 
переместились по социальной лестнице в 
вертикальном направлении за 
определенный промежуток времени  

⚫ дистанция мобильности - количество 
ступеней, по которым удалось подняться 
или опуститься индивиду или группе



Феномен нахождения индивида или 
социальной группы на гране двух 
общностей, как бы между двумя 
культурами, связанный с социальными 
перемещениями, называется 
маргинальностью (позднелат. marginalis - 
находящийся на краю)

Маргинал - это человек находящийся 
между несколькими социальными 
статусами, между двумя культурами


