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⦿
 

Вопросы темы

1. Понятие социальной  структуры 
общества

2. Социальные группы. Социальные 
общности.

3. Социальные институты, их основные 
виды и функции.

4. Социальная стратификация и 
социальная мобильность, ее основные 
виды

⦿  
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1. Понятие социальной структуры общества
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Социальная структура – внутреннее 
устройство общества, совокупность устойчивых 
и упорядоченных связей между 
общественными классами, социальными 
группами и общностями людей.



СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА

•СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
•ГОРИЗОНЛЬАНЫЙ СРЕЗ ОБЩЕСТВА

•СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
•ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СРЕЗ ОБЩЕСТВА
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Исходным элементом социальной структуры 
общества является
человек



1. Понятие социальной структуры общества
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Понятие структура характеризует систему в плане ее внутренней упорядоченности 
и отображает два ее компонента: 

•социальный состав 
•внутренние связи. 

Социальный состав – это набор элементов системы. 
•Множество индивидов как неповторимых личностей.
•Социальные роли, 
•Социальные общности (рабочие, интеллигенция, белорусы, горожане, верующие 
неверующие, хиппи, панки, рокеры):

•Социальные организации и институты: больницы, поликлиники, роддома – 
институт здравоохранения, школы, лицеи, гимназии, курсы – институт образования, 
институт семьи, институт экономики, институт политики, институт культуры, институт 
СМИ, институт права и др. 

•Совокупность норм и ценностей, принятых в данной социальной общности. 

Внутренние связи:
•Социальное действие – осознано и ориентировано на прошедшее, настоящее или 
ожидаемое будущее поведение других людей. 

•Социальное взаимодействие.
•Социальные отношения.



2. Социальные группы. Социальные 
общности.

⦿ Социальная группа - это - совокупность людей, 
которые определенным образом 
взаимодействуют друг с другом, осознают свою 
принадлежность к данной группе и считаются 
членами данной группы с точки зрения других. 

Характерными чертами социальной группы 
являются: 

⦿ 1) способ взаимодействия между членами; 
⦿ 2) осознание членства, принадлежности к данной 

группе; 
⦿ 3) осознание единства членов группы. 

⦿ Каков минимальный состав группы? 6



Ключевые элементы группы
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•Элементы группы
•групповое благо

•чувство принадлежности к группе 

•групповые нормы



Классификация групп

•По размеру
•Малые группы: относительно небольшое число индивидов, 
непосредственно взаимодействующих друг с другом и объединенных 
общими целями, интересами, ценностными ориентациями.  

•- Формальные  (армейский взвод) 
•- Неформальные (группа друзей, компания сверстников).
•-Референтные  соотносят себя как с эталоном
•подражание подростков поведению группы рокеров

•Большие группы: реальная, значительная по размерам и сложно 
организованная общность людей, вовлеченная в общественную 
деятельность и соответствующую систему общественных отношений

• (коллектив вуза, предприятия, население страны или города, 
например, москвичи, минчане, украинцы).
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Типы групп
ПЕРВИЧНЫЕ ГРУППЫ ВТОРИЧНЫЕ ГРУППЫ 
первичной группой принято 
подразумевать малую группу, 
интегрированную на основе таких 
исходных признаков, как 
родственно-семейная близость, 
симпатия, эмоциональная 
привязанность, 
доверительность. 
Отношения в первичных группах 
наиболее эмоционально 
окрашены и, как правило, не 
имеют для участников какой-либо 
утилитарной ценности. (семья, 
игровая группа детей, соседство). 

Вторичные группы возникают на 
основе вторичных социальных 
отношений. характеризуются 
отсутствием непосредственных 
эмоциональных связей, 
взаимодействия в них 
обусловлены стремлением к 
определенным целям, в них 
главную роль играют не 
личностные качества людей, а их 
умение выполнять определенные 
функции
(например, бригада на стройке, 
коллектив университета)
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ТИПЫ ГРУПП
⦿ Условные группы, в которых объединены условно, в интересах 

научного анализа, люди, реально не взаимодействующие между 
собой, но представляющие определенную общность, обладающую 
сходством каких-либо признаков (половых, возрастных и т.п.), 
например, женщины Беларуси, белорусские студенты; 

⦿ Реальные группы, в которых люди объединены реальными 
отношениями и взаимодействиями (школьный класс, футбольная 
команда); 

⦿ Квазигруппы, которые образуются из случайно оказавшихся вместе, 
не связанных реальными взаимодействиями людей (аудитория, толпа, 
зрители в кинотеатре, пассажиры электрички).
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СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЩНОСТИ

⦿ Социальная общность – это 
макросоциальное объединение 
людей, выделяемое по одному или 
нескольким признакам, 
локализованное в пространстве или 
имеющее диффузную форму (типа 
диаспоры) и действующее как 
единый социальный субъект. 
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Виды социальных общностей
ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ ПРИМЕРЫ

Социальные страты (слои) – 

Этнонациональные общности  

Территориальные

Профессиональные

Объединения людей, различающиеся 
по отношению к религии:

Культурные и субкультурные группы:

Политические

рабочие, крестьяне, интеллигенты, 
предприниматели, студенты. 

белорусы, русские, украинцы, поляки.

население города, села, области, 
республики.

учителя, врачи, инженеры, офицеры.

верующие, неверующие, православные, 
католики, протестанты, кришнаиты, униаты.

поклонники классической литературы, 
музыки или живописи, любители поп-арта, 
рок-музыки, кинотриллеров, рокеры.

члены коммунистической или либерально-
демократической партии и т.п.).
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Толпа как социальная 
общность

⦿ Толпа – это спонтанная, временная общность людей, 
определяемая сиюминутным настоящим. 

⦿ Разновидностей толпы: 
⦿ случайная толпа (например, толпа «зевак», наблюдающая за 

тушением пожара); 
⦿ обусловленная толпа (например, очередь); 
⦿ действующая толпа (сборище восставших людей). 

⦿ В толпе индивиды утрачивают своё собственное мнение, 
свои интеллектуальные способности. 

⦿ Личность в толпе характеризуется: 
⦿ повышенной аффективностью , 
⦿ потерей самоконтроля, 
⦿ чрезмерной внушаемостью, 
⦿ толпа деиндивидуализирует людей 13



Национально-этнические 
общности

⦿ Этническая общность  – явление многоликое, 
сюда относят: племя, народность,  нацию. 

⦿ Эти общности в процессе исторического 
развития перерастают друг в друга. 

⦿ Однако в современном мире эти виды 
национально-этнических общностей 
существуют параллельно в различных 
регионах. 
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ПЛЕМЯ НАРОДНОСТ
Ь НАЦИЯ



3. Социальные институты. 
Их виды и функции

⦿ Социальные институты (от лат. 
institutum–установление, учреждение) 
– это исторически сложившиеся 
устойчивые формы организации 
совместной деятельности людей. 
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Институцинализация
⦿ Институционализация включает в себя следующие этапы:

1. возникновение потребностей, удовлетворение которых 
требует совместной, целенаправленной деятельности;

2. формирование общих целей и мотивов;
3. пробные действия и отбор наиболее успешных из них в 

качестве общих правил;
4. формирование традиционных форм деятельности;
5. закрепление и канонизация общих правил, выработка 

общественных санкций на их поддержание;
6. материализация и символизация 

институционализированных форм деятельности, т.е. 
окончательное оформление социального института в 
качестве полноценной организации.
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Основные типы социальных 
институтов:

⦿ экономические (вся система производства, 
распределения, торговли и финансов, объекты 
инфраструктуры); 

⦿ политические (вся система государственных и 
политических органов и организаций);

⦿ культурно-духовные (религия, наука, культура, 
искусство, народное творчество – и организации их 
обеспечивающие);

⦿ семейно-брачные ( формирования, 
функционирования и распада семьи);

⦿ здравоохранения (медицинские учреждения, 
учреждения рекреации, спорта и туризма);

⦿ информации и коммуникации (средства массовой 
коммуникации; и информации).
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Общие функции социальных 
институтов: 

1. удовлетворение социальных потребностей 
субъектов; 

2. регулирование действий и взаимодействий 
социальных субъектов; согласно общим правилам 
(регулятивная); 

3. обеспечение устойчивости и стабильности 
общественной жизни,

4. интеграция и сплочение субъектов социального 
действия (интегративная).
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4. Социальная 
стратификация

⦿ Социальная стратификация — деление общества на 
социально неравные слои и группы, а также совокупность 
устойчивых и упорядоченных связей между ними

⦿ В социологии страта означает достаточно большое 
количество людей, объединенных определенными 
социальными связями (экономическими, политическими, 
культурными, социальными, демографическими и т. д.) 

Все люди, входящие в конкретную страту, занимают 
примерно одинаковое социальное положение (статус), 
которое характеризуется определенным уровнем 
материальных благ, престижа, прав и привилегий 
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4. СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРАТИФИКАЦИЯ
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4. Социальная стратификация
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Причины стратификации:

Психологические: люди не равны по своим задаткам 
и способностям

Биологические: люди не равны от рождения: одни 
рождаются с двумя руками и ногами, другие - с 
рождения инвалидами

Социальные: место рождения, статус семьи, родство



Карл Маркс
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К. Маркс социальную структуру 
понимал как деление общества на 
социальные классы. 

Связывал деление общества на классы 
с разделением труда и институтом 
частной собственности. 

Считал, что причинно социального 
расслоения является разделение общества 
на тех, кто владеет средствами 
производства, и тех, кто может продавать 
только свой труд. 

К.Маркс выделял 
класс собственников – 

капиталистов 
класс лишенных собственности – 

пролетариат. 



Питирим Александрович 
Сорокин
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Российский и американский социолог и 
культуролог 

Один из основоположников теорий 
социальной стратификации и 
социальной мобильности 



П. Сорокин выделил три вида 
стратификационных структур:
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• экономическую (по критериям дохода и 
богатства);

• политическую (по критериям влияния и власти);

• профессиональную (по критериям мастерства, 
профессиональных навыков, успешного 
исполнения социальных ролей)

Он считал, что слои (страты) не остаются данными, 
неизменными, они находятся в постоянном изменении и 
развитии. Совокупность таких изменений П. Сорокин назвал 
социальной мобильностью, т.е. подвижностью социальных 
слоёв и классов.



Макс Вебер. Многомерный 
подход к стратификации
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Учёный  для 
стратификации общества 
предложил использовать 3 
критерия:

- класс (экономическое 
положение);

– статус (престиж);
– партию (власть).



4. Социальная стратификация

26

В современной социологии принято выделять следующие основные 
критерии социальной стратификации:

 
• богатство - накопленные доходы, т.е. количество наличных или 
овеществленных денег (они выступают в виде движимого или 
недвижимого имущества);
 
• власть - способность и возможность осуществлять свою волю, 
оказывать решающее влияние на деятельность других людей с помощью 
различных средств (авторитета, права, насилия и др.);
 
• образование - совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных 
в процессе обучения. Уровень образования измеряется числом лет 
обучения; 

• престиж - общественная оценка привлекательности, значимости той 
или иной профессии, должности, определенного рода занятий 



Равенство и неравенство
⦿ Под равенством 

понимают: 
⦿ 1) равенство 

личностное; 
⦿ 2) равенство 

возможностей 
достигнуть желаемых 
целей (равенство 
шансов), 

⦿ 3) равенство условий 
жизни (благосостояние, 
образование и т д.); 

⦿ 4) равенство 
результатов. 

⦿ Неравенство 
означает, что люди 
живут в условиях, 
при которых они 
имеют неравный 
доступ к 
ограниченным 
ресурсам 
материального и 
духовного 
потребления. 
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4 типа стратификации
⦿ В социологии известны четыре главных типа 

стратификации – рабство, касты, сословия и классы. 

⦿ Первые три характеризуют закрытие общества, а последний 
тип - открытые. 

⦿ Рабство - экономическая, социальная и юридическая форма 
закрепощения людей, граничившая с полным бесправием и 
крайней степенью неравенства. 

⦿ Каста - социальная группа (страта), членством в которой 
человек обязан исключительно своим рождением. 

⦿ Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными 
обычаями или законом и передаваемыми по наследству 
правами и обязанностями. 

⦿ Классовые различия - в неравенстве между оплатой и 
условиями труда, результат экономических обстоятельств. 
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ПИРАМИДАЛЬНАЯ И РОМБОВИДНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
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4. Социальная стратификация
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Средний класс – наиболее многочисленный слой людей, обладающих 
сходными характеристиками по уровням дохода, владением 
собственностью, характером потребления, обладанием властным, 
образовательным и культурным потенциалом, определенным уровнем и 
качеством жизни и т.д. 

К среднему классу относят средних и мелких собственников 
(предпринимателей и коммерсантов), профессионалов с высшим 
образованием (инженеров, врачей, учителей, юристов), лиц свободных 
профессий (художников, музыкантов), служащих, управленцев среднего 
звена, высококвалифицированных рабочих



4. Социальная мобильность
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Социальная мобильность – изменение социального статуса, 
перемещение индивида (или социальной группы) между различными 
позициями в системе социальной стратификации

Термин «социальная мобильность» был введен в социологию в 1927 г. П.
А.Сорокиным

Существуют два типа социальной мобильности: вертикальная и 
горизонтальная



1. Социология как наука. Объект, предмет и метод 
социологии
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Контрольные вопросы по теме
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Существует два основных вида социальной 
мобильности:

1 – межпоколенная, которая предполагает, что дети 
достигают более высокой социальной позиции, либо 
опускаются на более низкую ступеньку, чем их 
родители (сын шахтера становится инженером).

2 – внутрипоколенная, которая имеет место там, 
где один и тот же индивид, вне сравнения с отцом, на 
протяжении жизни несколько раз меняет социальные 
позиции (иначе она называется социальная карьера).



каналы мобильности
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• -армия функционирует в качестве канала не в мирное, а в 
военное время. Крупные потери среди командного состава 
приводят к заполнению вакансий из более низких чинов. Из 92 
римских императоров 36 достигли этого, начав с низших чинов.

• -церковь переместила большое число людей с низов до вершин 
общества. П.Сорокин изучил биографии 144 римских католических 
пап и установил, что 28 вышли из низов, а 27 – из средних слоев.

• -школа, институты образования помогают двигаться с самого низа 
до самого верха. Однако в Британии, привилегированные школы 
доступны только высшим слоям населения, «социальный лифт» 
короткий; он движется только по верхним этажам социального 
здания.

• -брак становится каналом в том случае, если  в союз вступают 
представители разных социальных статусов.

• -политика, участие в ней резко повышает статус человека.
• -богатство, те кто его имеют, достигают высокого положения
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Спасибо 
за внимание!


