
Материалы по теме «Социальная структура общества. Социальные 

статусы, роли и мобильность» 

Социальная структура общества — распределение социальных групп, 

совокупность связей и способы взаимодействия между ними 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ 

Отображает социальный состав 

населения как множество общностей, 

которые нельзя упорядочить на одной 

шкале по какому-то одному критерию 

Описывает иерархию социального 

пространства (выше — ниже), 

отражает социальное 

неравенство 

• демографическая (половозрастные 

группы — мужчины/женщины; 

дети, молодёжь, пожилые и т. д.) 

• этническая (национальные общности 

— белорусы, русские, украинцы и т. д.) 

• конфессиональная (религии и 

конфессии — православные, католики, 

иудеи и т. д.) 

• профессиональная 

(профессиональные группы) 

• поселенческая (городское / сельское 

население) 

социально-классовая 

(стратификационная — классы, 

страты) 

 

Социальный класс - большая 

социальная группа, отличающаяся 

по месту и роли в системе 

производства и распределения 

благ, а также по относительной 

доле потребляемых благ 

 

 

 

Карл Маркс (1818—1883) сформулировал теорию 

общественно-экономических формаций и классовой 

борьбы. 

Классы как большие группы людей, выделенные 

по экономическим признакам (место в системе 

общественного разделения труда, отношение 

собственности на средства производства, способ 

распределения общественного продукта), 

выступают в марксизме единственным субъектом 

истории. В ходе классовой борьбы происходит 

развитие общества, сменяются общественно-



экономические формации и изменяется 

социальная структура. 

Первобытное общество — бесклассовое 

Рабовладельческое — классы рабовладельцев и 

рабов 

Феодальное — феодалы и крестьяне 

Капиталистическое — буржуазия и 

пролетариат 

Коммунистическое — должно стать 

бесклассовым 

 

 

 

Классы современного общества 

Высший • наиболее богатые и влиятельные люди 

• оказывают решающее влияние на экономику и политику 

СРЕДНИЙ  • люди с устойчивыми доходами 

• формируют и выражают общественное мнение 

• являются гарантом социальной стабильности 

Низший  • люди с небольшим доходом 

• неквалифицированные работники 

Социальное дно люди, находящиеся за пределами социальных 

норм (без определенного места жительства и т. п.) 

 

Сегодня средний класс — это малые и средние предприниматели, 

специалисты, учителя, врачи, инженеры, агрономы, некрупные фермеры, 

офицеры среднего звена, рядовые спортсмены, секретари, референты, агенты 

по рекламе, т. е. не очень богатые, но и не очень бедные люди. Вообще, 

принадлежность к среднему классу — это многокритериальный социальный 

феномен. Средний класс — это ещё и носитель традиций и обычаев страны 

(например, Радоница), образа жизни, усреднённых духовных ценностей, 

личной и потребительской свободы. 



КАТЕГОРИИ, ВЫПАДАЮЩИЕ ИЗ УСТОЙЧИВОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

Маргиналы Люмпены  

это люди из групп, занимающих 

промежуточное положение между 

устойчивыми общностями.  

Маргинализация  как социологическое 

явление означает промежуточность, 

«пограничность» положения человека 

между какими-либо социальными 

группами. Данное понятие появилось в 

американской социологии в 1920-е гг. для 

обозначения проблем адаптации 

иммигрантов к новым социальным 

условиям. Маргиналы могут как 

опускаться на дно общественной жизни, 

так и повторно встраиваться в 

социальную систему. 

К люмпенам (от нем. Lumpen — лохмотья) 

относят людей, опустившихся на дно 

общественной жизни, — бродяг, нищих, 

бездомных. 

Термин был введён немецким 

философом XIX в. Карлом Марксом 

для обозначения деклассированных 

слоёв населения (бродяги, нищие, 

уголовные элементы и другие 

асоциальные личности).  

Сегодня под люмпенами понимаются лица, 

которые не имеют собственности, живут 

случайными заработками или не работают и 

живут на государственные социальные 

пособия. Как правило, это выходцы из 

различных социальных слоёв и классов. 

Процесс увеличения численности этой 

группы получил 

название люмпенизации населения. 

 

 

 

 

Прекариат 

В современном обществе появляются также новые определения для людей, которые не 

включены в устойчивые группы. Британский экономист и аналитик Гай Стэндинг в 

работе «Прекариат: новый опасный класс» (2011 г.) описывает новую угрозу-вызов для 

мира, которая заключается в быстром формировании и росте нового класса. Он уже 

получил собственное название прекариат. Происходит оно от английского 

слова precarious, что означает «неустойчивый», «нестабильный», и proletariat — 

пролетариат. По мнению Г. Стендинга, для людей прекариата особенно характерны 

четыре основные ощущения: постоянное недовольство своим положением и жизнью 

в целом; аномия, т. е. потеря ориентиров в повседневном существовании; 

беспокойство и отчуждение от социума. Главной характеристикой представителей 

названного класса является статус «постоянно временно занятых». Эти люди могут в 

любой момент стать безработными. Отсутствие постоянного дохода или стабильного 



заработка делает их положение хронически шатким. На Западе для такого типа занятости 

населения возник даже специальный термин «Mc Jobs» — работа в Макдональдсе.  

 

 

 

Социальная дифференциация  Социальная стратификация  

(от лат. differentia — различие) — это 

разделение общества на различные 

социальные группы, которые 

занимают в нём разное положение.  

совокупность больших социальных 

групп, расположенных иерархически 

по критерию социального 

неравенства и называемых стратами. 

Социальная страта (лат. stratum — 

слой) — элемент социальной 

структуры, объединяет людей со 

сходным общественным 

положением.  

 

 

 

Российско-американский социолог Питирим Сорокин (1889—

1968) выделил три основных оси  стратификации: 

• экономическая (доход и богатство) 

• политическая (власть и влияние) 

• профессиональная (мастерство, профессиональные навыки) 

Социальный слой объединяет людей со сходным общественным 

положением. Их отношения с другими общностями основаны на 

соблюдении правил общепризнанной иерархии и некоторой 

дистанции. Страта включает людей с близкими социальными 

статусами в структуре стратификации общества. Страты 

объединены на основе наличия сходства по ранговым критериям 

социального статуса: доступ к власти, доход, уровень образования 

и престиж профессии. Близость социальных позиций 

сопровождается сходством установок, ориентаций, образа жизни и 

т. д. Выделяются такие страты, как высококвалифицированные 

специалисты, государственные чиновники, офисные служащие, 

квалифицированные рабочие, неквалифицированные рабочие и т. 

д. 

 



  
 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ,  РОЛИ И МОБИЛЬНОСТЬ 

 
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ОСНОВНЫЕ СТАТУСЫ 

положение в обществе, с 

которым связан определенный 

набор прав и обязанностей 

Предписанный -  (приписываемый) полученный 

носителем «автоматически», в силу факторов, которые от 

него не зависят (пол, раса, национальность, возраст, 

происхождение и т. д.) 

Приобретенный - (достигаемый) полученный благодаря 

личным умственным и физическим усилиям (профессия, 

звание, должность и т. д.) 

Смешанный -  обладает признаками предписанного и 

приобретенного, но достигаемого не по желанию 

человека (безработный, беженец и т. д.) 

Главный -  статус, который сам человек или его 

окружающие считают основным 

Личный  - статус на уровне малой группы 

Групповой - характеризует человека как члена большой 

социальной группы (нации, конфессии, профессии, 

возрастной или гендерной группы) 

 

Социальная роль - образец поведения, который общество признает 

целесообразным для обладателя определенного статуса. 

По Т. Парсонсу, любая социальная роль описывается следующими характеристиками:  

эмоциональной стороной (одни роли требуют эмоциональной сдержанности, другие — 

раскованности), 



способом получения роли (одни роли предписываются, другие — завоёвываются),  

масштабом (роли строго ограничены или размыты),  

степенью формализации роли (действие по строго установленным правилам или 

произвольно), 

 мотивацией (ориентация на личную выгоду, на общее благо, на интересы группы),  

структурой, которая включает описание типа поведения, правила поведения, оценку 

выполнения роли, систему санкций за нарушение  правил.  

 

Ролевое ожидание  Ролевое исполнение  

предполагаемое поведение на основе 

ролевых требований 

фактическое поведение человека 

 

Ролевое напряжение — трудность, связанная с неправильной ролевой 

подготовкой, неудачным исполнением роли 

Ролевой конфликт — противоречия между одновременно выполняемыми 

человеком социальными ролями 

Межролевой Внутриролевой Личностно- 

ролевой 

между разными ролями 

(пойти в кино 

с друзьями или 

подготовиться к тесту) 

внутри одной роли 

(поддержать друга 

или сказать ему, что 

он неправ) 

требования роли 

противоречат интересам и 

жизненным 

устремлениям личности 

(быть домохозяйкой или 

строить карьеру) 

 

Социальная мобильность - изменение индивидом или группой позиции, 

занимаемой в социальной структуре общества 

  



 

Понятие «социальная мобильность»  

ввел в науку Питирим Сорокин 

 

1. По направлению социальная мобильность бывает 

горизонтальная вертикальная 

перемещение к другой позиции на том же 

уровне 
 восходящая 

 нисходящая 

 

2. По участникам социальная мобильность бывает 

 

 индивидуальная 

 групповая  

!Социальная мобильность представляет собой достаточно достоверный 

показатель уровня открытости или закрытости общества. В современном 

обществе социальная мобильность порождает явление социальной 

маргинальности.  

Наличие и характер социальной мобильности позволяют оценить общества 

как закрытые и открытые. Закрытые — это общественные системы, в 

которых мобильность затруднена, а некоторые её виды запрещены (кастовые 

и сословные общества). Открытые одобряют и поощряют социальную 

мобильность, создают условия для продвижения субъекта по социальной 

лестнице. 

 

Социальный лифт   

Канал социальной мобильности — путь, по которому происходит 

перемещение людей из одних социальных групп в другие. 

 Питирим Сорокин считал основными каналами на протяжении истории 

церковь, армию и школу.  



Среди основных каналов можно выделить:  

 экономику (можно приложить усилия и стать миллионером);  

 политику (можно стать государственным лидером);  

 науку (стать доктором наук);  

 образование (стать профессором); 

  армию (стать генералом);  

 религию (стать церковным иерархом);  

 искусство (стать известным художником);  

 средства массовой информации (стать влиятельным журналистом); 

  семью («выйти замуж за принца»). 

 

 
 


