
Тема 3.  Социальная 
неоднородность 

общества



Основные факторы, вызывающие 
социальную неоднородность общества

• Факторы, характеризующие социальную 
неоднородность общества: 

• 1 Неоднородность самого труда (как 
целенаправленной деятельности человека): в 
результате НТП и длительной эволюции в 
современном обществе труд разделился на три четко 
различимых категории: высококвалифицированный 
труд, квалифицированный и неквалифицированный 
труд. Это разделение труда привело к возникновению 
различных социальных групп, которые практически не 
смешиваются между собой.

• 2 Отношение к средствам производства. По этому 
признаку все мировое сообщество делится на две 
неравномерные социальные группы, два социальных 
класса – владельцев собственности (хозяев – 
собственников) и наемных работников.



Дополнительные социальные факторы, 
определяющие социально-политическую 

неоднородность общества
• Кроме вышеназванных основных факторов, члены 

мирового сообщества различаются:
• по отношению к религии (атеисты,  христиане, 

мусульмане  т.д.),
• по участию в общественно-политической жизни 

(беспартийные, члены различных партий и 
элитарных клубов),

• по сложившемуся укладу и традициям жизни 
(например, казачество или национальные диаспоры в 
крупных городах),

• по профессиональной принадлежности (шахтеры, 
нефтяники, рыбаки и т.д.).



Марксистская теория классового 
деления общества

• во все времена, во всех формациях общество 
делилось на два класса – эксплуататоров и 
эксплуатируемых;

• между классом эксплуататоров и классом 
эксплуатируемых существуют антагонистические, т.е. 
непримиримые противоречия;

• только насильственным путем с помощью революции 
можно произвести социальную перестройку 
общества, ликвидировать класс эксплуататоров и 
добиться социального равенства и социальной 
справедливости.

• На втором признаке социального деления общества 
(владельцев собственности и наемных работников) 
построена марксистская теория классовой борьбы, в 
основе которой лежит следующее: 



Ошибочность теории 
бесклассового общества. 

• Ошибочность марксисткой теории бесклассового 
общества заключается прежде всего в следящем:

• изначальная неоднородность самого труда (1-ый 
фактор неоднородности общества) не позволяет 
добиться социальной однородности общества: всегда 
были, есть и будут существовать неоднородные 
социальные группы и общности;

• любой социальный институт, социальная структура в 
любом обществе стремится к сохранению 
неравенства, т.к. дальнейшее развитие общества 
возможно только благодаря разделению труда между 
его членами;

• вышесказанное подтверждает, что сохранение 
социальной неоднородности присуще и самому 
обществу в  целом.



Причины появления теории 
социальной стратификации

• теория социальной стратификации возникла в 
западной социологии в противовес марксисткой 
теории классов и классовой борьбы и первоначально 
идея стартового представления о социальной 
структуре общества имела ярко выраженный 
идеологический оттенок;

• однако постепенно идея выделения социальных 
слоев в качестве составляющих элементов общества 
утвердилась в социальной науке, т.к. она 
действительно отражает объективные различия 
разных групп населения в рамках отдельно взятого 
класса;

• в общем плане термин «стратификация» (от лат. 
слой) взят из геологии и применяется социологами 
для изучения и структурирования социального 
неравенства отдельных людей или социальных групп, 
возникающего в обществе.



Необходимость замены теории классовой 
борьбы на теорию стратификации 

• Последователи теории социальной стратификации 
утверждают:

• марксистское толкование «класса» и «классовой 
борьбы» годилось для анализа социальной структуры 
прошлых лет, в том числе и для индустриального 
общества;

• В наступающем постиндустриальном обществе эти 
понятия не работают, т.к. в результате широкого 
акционирования появилась масса мелких и средних 
держателей акций, а основные держатели крупных 
пакетов акций оказались выключены из сферы 
управления и заменены наемными менеджерами;



Необходимость замены теории классовой 
борьбы на теорию стратификации

• Само понятие «собственность» и 
«собственник» стало более размытым и 
потеряло свою определенность;

• По мнению представителей этой 
теории, понятие «класс» должно быть 
заменено понятием «страта», а на 
смену теории социально-классового 
строения общества должна прийти 
теория социальной стратификации.



Понятие «неравенства» в 
системе стратификации

• Неравенство – это критерий, при помощи 
которого можно разместить одни социальные 
группы выше других и социальный состав 
населения тут же превращается в 
социальную стратификацию, т.е. в 
совокупность расположенных в вертикальном 
порядке социальных слоев (страт), например, 
бедные, зажиточные, богатые или же 
неграмотные, малограмотные, грамотные, 
высокообразованные и т.д.



Понятие социальной страты

• В социологии под социальной стратой 
понимается социальный слой, включающий в 
себя людей, имеющих четыре одинаковых 
показателя: доходы, образование, власть и 
престиж, измерение которых происходит по 
измерительным линейкам или осям 
координат, расположенным вертикально и 
стоящим рядом друг с другом. Причем разные 
исследователи, структурируя социальное 
неравенство в каком-либо обществе, 
зачастую принимают различное количество 
страт (слоев), как правило, от 2 до 6.



Уровни социальной иерархии

• При выработке наиболее общего 
представления о социальной иерархичности 
общества достаточным является выделение 
трех основных уровней (классов, слоев, 
страт): высшего, среднего и низшего. Причем 
распределение населения по эти уровням 
возможно по всем четырем основным 
критериям стратификации. Социальная 
иерархия населения по экономическому 
критерию (по уровню доходов) приведена 
ниже:
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Средний класс – стабилизатор 
общества 

• Важно уяснить принципиальные положения, 
касающиеся среднего класса:

• Как бы ни называли классы, основных 
классов в современном мире только три: 
богатые, средний класс (зажиточные) и 
бедные.

• Все остальные неосновные классы   
возникают в различных классификациях 
только за счет добавления дополнительных 
страт (слоев) внутри одного из основных 
классов.



Средний класс – стабилизатор 
общества

• Устойчивость общества может быть обеспечена 
только за счет создания и расширения среднего слоя, 
поэтому забота о среднем классе – это залог 
стабильности общества.

• Средний класс – это уникальное явление в мировом 
развитии. Его не было на протяжении всей истории 
человечества и появился он лишь в XX веке. Его 
появление и предназначение в выполнении 
специфической функции: средний класс – 
стабилизатор общества. Чем он больше, тем меньше 
вероятность того, что общество будут сотрясать 
революции и межнациональные конфликты.



Средний класс – субъект и 
объект предпринимательства

• С одной стороны, средний класс – это среда, 
питающая особую социальную группу -  
предпринимателей, а с другой, средний класс как 
наиболее многочисленный среди остальных классов 
– это самый широкий потребительский рынок для 
того же предпринимательства.

• В средний класс, как правило, включаются те члены 
общества, которые обладают экономической 
независимостью, т.е. владеют небольшим 
предприятием, фирмой, офисом, частной практикой, 
а также ученые, преподаватели, священники, врачи, 
адвокаты, средние менеджеры и служащие.


