
Псевдокиприан. Заблуждения и 
злоупотребления мира. VII век

«… бездеятельный мудрец, старец без религии, 
непослушный подросток, богач, не дающий 
милостыни, бесстыдная женщина, господин, 

лишённый добродетели, сварливый христианин, 
гордый бедняк, несправедливый король, 
небрежный епископ, народ без закона»





Классы по Марксу
• ««большие группы людей, различающиеся по их месту в 

исторически определённой системе общественного 
производства, по их отношению (большей частью 
закреплённому 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 себе 
присваивать труд другой, благодаря различию их места в 
определённом укладе общественного хозяйства»



Социальная стратификация по Веберу
� Класс
� Статус
� Групповая власть

Иерархия труда
❑ На себя лучше чем на хозяина
❑ «Чистый» лучше чем «грязный»
❑ Производящий лучше обслуживающего и/или 

подсобного
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Различия, связанные с классовым 
разделением

• — социальные интерпретации (про 
себя и других),

• — эмоциональные проявления, 
восприятие чужих эмоций,

• — просоциальная активность 
(эмпатия, кооперация, альтруизм и т.
д.).



Лучше ли бедный Лазарь богатого? Потенциально 
да (в т.ч. умнее), но сильно уязвимей

































• "Мораль, которую навязывают беднякам, чтобы заставить их 
поддерживать систему, покровительствующую богатым, 
никогда не навязывается в той же мере богатым, чтобы 
заставить их охранять интересы бедняков. Эта ситуация ставит 
духовенство в трудное положение, когда оно вынуждено 
использовать религиозные догмы, чтобы привить конформизм 
по отношению к общественным нормам. Если, как вполне 
может случиться, эти нормы будут действовать в пользу 
людей, обладающих привилегиями и властью, религия может 
обрести черты еще одного инструмента защиты официальных 
интересов" 

• J. Fitzpatrick. The Role of Religion in Programs for the Pretention 
and Correction of Crime and Delinquency. President's Commission 
on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force 
Report: Juvenile Delinquency and Youth Crime, p. 321.











• Исходя из традиционной трактовки предпочтений можно сделать 
вывод: тот участник, который делает предложение, зная, что 
второй согласится на любую положительную сумму, так как для 
него это лучше, чем вообще ничего не получить, разделит сумму 
таким об-разом, чтобы отдать минимально возможное количество 
денег, и вторая сторона согласится на этот вариант дележа.

• Но эксперименты, проведенные в Соединенных Штатах, Японии, 
Израиле, Европе, России, Китае и Индонезии, показали, что 
большинство участников предлагают от 40 до 50% «пирога», при 
этом предложения ниже 30% обычно отвергаются. Эти 
результаты были получены в экспериментах, в которых ставки 
достигали трех месячных доходов. И маловероятно, что 
результаты отражают непонимание игроками правил игры, так 
как эксперимент проводили несколько раз, чтобы получить 
повторяемую одношаговую игру. Недавно мы повторили 
результаты этих экспериментов для моделей различных простых 
сообществ: охотников и собирателей, пастухов и др.



Области мозга, играющие ключевую роль в принятии решений: Rostral cingulate 
zone (RCZ) – ростальная область поясной коры. Dorsolateral prefrontal cortex 
(DLPFC) – верхняя лобная кора. Anterior cingulate cortex – передняя область 
поясной коры. Ventral medial prefrontal cortex (VMPFC) – нижняя медиальная 

лобная кора. Dorsal striatum – верхняя часть стриатума
(полосатого тела). Nucleus accumbens (ventral striatum) – прилежащее ядро

(нижний стриатум). Insular cortex – островковая кора. Amygdala – миндалина.





Социальные отношения и эмоции:  пары 
противоположностей у низших и 

высших классов
● 1) Просоциальность: защита слабых, в том числе силовая

{ Избирательность}/ Конкурентность, в том числе с 
причинением вреда

● 2) Честность (max долговременный 
выигрыш){рациональное партнёрство} обман (max 
краткосрочный выигрыш)

● 3) Справедливость, верность товарищам
{Избирательность}эгоизм, предательство

● 4) Коллективизм [Вертикальный или горизонтальный} 
Индивидуализм, вертикальный, горизонтальный

● 5) Чистота, святость {Избирательность} Нечистота, 
осквернение



• — отношение к ним учителя, в котором также может присутствовать эффект социального
статуса. Учителя, работающие в низкостатусных классах, воспринимают атмосферу в классе в целом как 
менее позитивную, а детей из бедных и низкостатусных семей как менее зрелых и дисциплинированных, 
что сказывается и на более низких ожиданиях учителя в отношении возможных успехов ребенка. Причем 
подобные
суждения опираются в основном на некогнитивные критерии, та- кие как речевое поведение или стиль 
одежды ученика. Подобным искажениям оценок на основании социального статуса более подвержены 
учителя, выросшие в семьях среднего класса, чем учителя, выросшие в бедных семьях (Alexander, 
Entwisle, Thompson, 1987).
Предвзятое отношение к ученику порождает эффект обратной связи: учителя в этих обстоятельствах 
уделяют меньше позитивного внимания ученику, менее склонны закреплять успех, в целом дают меньше 
возможностей для обучения. В результате существовавшие изначально различия в успехах оказываются 
искусственно усилены и закрепляются в дальнейшей школьной биографии ученика (Alexander, Entwisle, 
Thompson, 1987; Tach, Farkas, 2006)".
— Не зависящее от успеваемости желание продолжить обучение, характерное для определенных 
социальных слоев. При хороших оценках в школе почти все родители из высшего социального слоя и 
лишь 38% родителей из низших слоев населения намереваются послать своего ребенка учиться в 
гимназию. У учеников со средними оценками в школе (в среднем между 2.3 и 3.1[3]) различия, 
зависящие от их принадлежности к тому или иному слою, выражены еще более явно: почти три четверти 
детей из высших слоев и лишь 11% детей из низших слоев планируют поступать в гимназию (Ditton 
1992: 130). Та же модель прослеживается и в реакции родителей на рекомендацию средней школы для 
поступления в гимназию: почти все дети служащих следуют этой рекомендации, но лишь 38% детей из 
семей неквалифицированных рабочих или рабочих средней квалификации пытаются поступить в 
гимназию (Fauser/Schreiber 1987). Далее социальный фильтр начинает действовать при переходе к 
высшему образованию и приводит к кумулятивному эффекту: ученики и ученицы старших классов из 
рабочих семей с хорошей успеваемостью реже хотят получать высшее образование (43%), чем ученики 
из семей чиновников, успеваемость которых находится на среднем уровне (50%) (Böttcher u. a. 1988).

• — Не зависящий от успеваемости социальный отбор в школе. Крупномасштабное исследование 13.000 
учеников начальных школ в Гамбурге наглядно показало, насколько учителя в своих суждениях — 
независимо от успеваемости — ориентируются на то, к какому социальному слою принадлежит ребенок. 
Для того чтобы получить рекомендацию из школы для поступления в гимназию, дети из семей с низким 
уровнем образования (отцы без диплома об окончании базовой школы ) должны показать результаты 
(школьный тест на успеваемость), которые на 50% (!) выше, чем результаты рекомендованных в 
гимназию детей из семей с высоким уровнем образования (отцы с аттестатом зрелости, окончившие 
гимназию) (Lehmann/Peek 1997).












