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Вопросы:

1. Признаки общества.
2. Теории происхождения общества.
3. Сферы общества.
4. Признаки социального прогресса.
5. Виды социального прогресса.
6. Теории социального прогресса.
7. Социальная стратификация.
8. Измерения стратификации.
9. Типы стратификации.



 “для того, чтобы общество могло 
быть, нужно, по меньшей мере, 
двое людей и чтобы эти люди 
были связаны друг с другом 
связью взаимодействия. Такой 
случай будет простейшим ви дом 
общества или социального 
явления”.

П.А. Сорокин



Признаки общества
уровень развития 

культуры

целостность 
и 

устойчивост
ь 

самовоспроизводство, 
самообеспеченно сть 
(самодостаточность), 
саморегулируемость

общность 
территории 
проживания



Три разных подхода к определению 
общества

1. Функционально-ролевой подход
Человек - элементарная единица 
общественной организации. 

2. Статусный подход
 Общество  - система отношений,     
взаимосвязей. 

3. Символический подход 
Культурная трансляция (передача 
социальных образцов), производство, 
коммуникация.





Общество 
— совокуп ность людей, объединенных 
исторически сложившимися формами их 

взаимосвязи и взаимодействия в целях удов 
летворения своих потребностей и 

характеризующаяся:
•  ус тойчивостью и целостностью, 
• самовоспроизводством и 
самодостаточностью,

•  саморегулируемостью и саморазви тием, 
• достижением такого уровня культуры, когда 
появ ляются особые социальные нормы и 
ценности, лежащие в основе взаимосвязи и 
взаимодействия людей.



Социологические теории 
происхождения общества

• инструментальная, 

• семантическая, 

• сексуальная, 

• гендерная,

• кратическая.



Инструментальная теория 

Изобретение орудий труда

Функциональное деление общины

Система разделения труда, появление 
экономического неравенства

Формирование социальной 
организации



Семантическая теория 
создание коллективного 

«органического тела»

дифференциация и комбинирование 
функций индивидов

Формирование  языка

Формирование социальной 
организации

система упорядоченных (договоренных) 
коллективных взаимодействий



Кратическая теория 
Выделение правящей верхушки

дифференциация индивидов

Кратическое неравенство

Формирование социальной 
организации



Гендерная теория 
Женская монополия на 
воспроизводство рода

Мужчина индивидуально незначителен 
и функционально заменяем

Искусственный противовес в виде  
мужской монополии на установление 

порядка

Договор между мужчинами о 
распределении женщин (семья)=социум



Сексуальная теория 
Отсутствие контроля за сексуальным 

поведением индивидов

Всплеск рождаемости губителен для 
общины

Создание семьи как регулятора 
сексуальной жизни членов общины

возможность планировать 
хозяйственную жизнь и персональные 

взаимоотношения=социум





ДУХОВНАЯ СФЕРА
Удовлетворяет 
потребность в 

самореализации, 
самоутверждении, 
нравственном 

самосовершенствовании

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СФЕРА 

Удовлетворение 
потребностей в  

организованности,  
дисциплине, мире

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Удовлетворяет 

потребность в общении

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СФЕРА 

Служит удовлетворению 
материальных 
потребностей

ОБЩЕСТВО
Основание для 

разграничения сфер – 
потребности человека 



Сферы общества 



Прогресс (лат. progressus) 

- развитие нового, передового; 
движение вперед, к более 
совершенному состоянию, 

изменение к лучшему, переход на 
более высокую ступень развития. 



Важный признак социального 
прогресса – тенденция к 

освобождению

• от подавления государством;

• от диктата коллектива;

• от всякой эксплуатации;

• от замкнутости жизненного 
пространства;

• от страха за свою безопасность и 
будущее.



СОЦИАЛЬНЫ
Й ПРОГРЕСС 

Макроуровень
Мировой социальный 

прогресс

Микроуровень
Межличностные 

отношения
 



Мировой социальный 
прогресс

• рост благосостояния и социальной 
защищенности людей;

• ослабление конфронтации между 
людьми;

• стремление людей к миру и 
сотрудничеству;

• утверждение политической демократии;
• рост нравственности, человечности, 
духовности людей;

• совершенствование самих человеческих 
отношений;

• все большее освобождение человека;
                                             



Виды социального 
прогресса

Революция 

Революции и реформы различаются масш табом, 
областью применения, субъектом реализации и своей 
исторической значимостью. Первые предполагают 

радикальный переход от старого к новому, качественный 
скачок, вторые тре буют частичных улучшений и 

постепенности

Реформа 

Социальный 
прогресс



Виды социального 
прогресса

1. ПОСТЕПЕННЫЙ – реформа – частичное 
усовершенствование какой-либо сферы 
жизни, ряд постепенных преобразований, 
не затрагивающих основ существующего 
социального строя. (П.Сорокин)

2. СКАЧКООБРАЗНЫЙ – революция - способ 
перехода к новому качеству, при котором 
социальная система приобретает 
комплексное изменение всех или 
большинства сторон общественной жизни. 
Бывают кратковременными и 
долговременными. (К.Маркс)



Теории социального 
прогресса

• Эволюционная теория
• Теория циклических изменений
• Конфликтологическая теория



Эволюционная теория

Перемены неуклонно 

преобразуют общество
 от однородных и простых структур 

в направлении ко все более
 разнообразным и взаимозависимым.

Г.Спенсер

     Современные ученые придерживаются мнения, что 
эволюция не является однонаправленной, а идет во 
многих направлениях.  



Теория циклических изменений
Теория расцвета и неизбежного заката 
цивилизаций.

Теоретики циклизма сравнивают общества, 
пытаясь найти сходства стадий их роста и упадка. 

Представители теорий циклических изменений – 
в некотором смысле пессимисты, поскольку 
предрекают гибель любой цивилизации.



Конфликтологическая теория
Напряженные ситуации между конкурирующими 
группами являются основным источником 
социальных изменений.

Любое развитие – социальное, экономическое 
или человеческое – проходит через стадии 
разрешения существующих и появления новых 
противоречий. 



«социальная стратификация» 

ПОНЯТИЕ СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ

Стратификация обязательно 
подчеркивает упорядочение 
социальных слоев и имеет 
русский понятийный аналог – 
расслоение по какому-то 

критерию (богатство, власть, 
престиж и т.д.). 

Российские социологи называют социальной стратификацией расположение 
индивидов и групп сверху вниз по горизонтальным слоям, или стратам, по 
признаку неравенства в доходах, уровне образования, объеме власти, 
профессиональном престиже. 



Первыми попытались объяснить природу социальной 
стратификации Карл Маркс и Макс Вебер. 

ИЗМЕРЕНИЯ СТРАТИФИКАЦИИ

Экономическое 
положение.

. Богатство – то, чем люди владеют. Доход 
понимается упрощенно как количество получаемых 
людьми денег. 

Престиж.
авторитет, влияние, уважение в обществе, 
степень которых соответствует 
определенному социальному статусу. 

Власть
способность отдельных лиц и социальных групп 
навязывать свою волю другим и мобилизовывать 
имеющиеся ресурсы для достижения цели. 

Социальный статус 

относительный ранг, со всеми вытекающими из 
него правами, обязанностями и жизненными 
стилями, который индивид занимает в социальной 
иерархии. 



ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
СТРАТИФИКАЦИИ 

РАБСТВО

КАСТЫ

КЛАНЫ

КЛАССЫ



три 
причины 
рабства:

Во-первых, долговое обязательство, когда человек, 
оказавшийся не в состоянии заплатить долги, 
попадал в рабство к своему кредитору.

Во-вторых, нарушение законов, когда казнь убийцы 
или грабителя заменяли на рабство, т.е. виновника 
передавали пострадавшей семье в качестве 
компенсации за причиненное горе или ущерб. 

В-третьих, война, набеги, покорение, когда одна 
группа людей завоевывала другую и победители 
использовали часть пленников в качестве рабов. 

РАБСТВО



Хотя рабовладельческая практика была 
различной в разных регионах и в разные 
эпохи, но независимо от того, было ли 
рабство следствием неуплаченного 
долга, наказания, военного плена или 
расовых предрассудков; было ли оно 
пожизненным или временным; 
наследственным или нет, раб все равно 
являлся собственностью другого 
человека, и система законов закрепляла 
статус раба. Рабство служило основным 
разграничением между людьми, четко 
указывающим, какой человек является 
свободным (и по закону получает 
определенные привилегии), а какой – 
рабом (не имеющим привилегий).

Общие 
характеристики 
рабства. 

РАБСТВО



• базой кастовой системы является 
предписанный статус. Достигнутый статус 
не в состоянии изменить место индивида 
в этой системе. Люди, по рождению 
принадлежащие к группе с низким 
статусом, всегда будут иметь этот статус 
независимо от того, чего они лично сумели 
достичь в жизни.

КАСТЫ



ИНДИЯ (до 1900 года)

КАСТЫ

Четыре основные индийские 
касты, или Варны, подразделяются 
на тысячи специализированных 

подкаст (джати)

брахманы

могут быть только 
священнослужителями 

или учеными

кшатрии 

знатные люди и воины

вайшья 

купцы и искусные 
ремесленники

шудра

простые рабочие и 
крестьяне

хариджане

отверженные, 
неприкасаемые, 
занимающиеся 
унизительным 
трудом.



Клановая система типична для аграрных обществ. В 
подобной системе каждый индивид связан с обширной 
социальной сетью родственников – кланом. Клан 
представляет собой нечто вроде очень разветвленной 
семьи и имеет сходные черты: 
•       если клан имеет высокий статус, такой же статус 

имеет и индивид, принадлежащий к этому клану;
•        все средства, принадлежащие клану, скудные или 

богатые, в равной степени принадлежат каждому 
члену клана; 

•       верность клану является пожизненной 
обязанностью каждого его члена.

КЛАНЫ



КЛАССЫ
Классовая система гораздо более открыта, 

поскольку базируется в первую очередь на деньгах 
или материальной собственности. 

Принадлежность к классу также определяется при 
рождении – индивид получает статус своих родителей, 
однако социальный класс индивида в течение его 

жизни может измениться в зависимости от того, чего он 
сумел (или не сумел) достичь в жизни

Классовая система оставляет возможности для 
социальной мобильности, т.е. для движения вверх 

или вниз по социальной лестнице.
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