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Любое общество представляет собой 
совокупность элементов, это могут быть 
отдельные индивиды, группы, институты. 
Определенный порядок связи между эле-
ментами общества получил название со-
циальной структуры, которая фиксирует 
устойчивость и порядок, сложившийся 
в системе общественных отношений. В 
обществе существует множество групп, 
между которыми нет иерархических от-
ношений, в этом случае социологи гово-
рят о гетерогенности социальной струк-
туры. В то же время мы видим, что одни 
группы или индивиды имеют больший 
доступ к богатству, престижу, власти, чем 
другие – это свидетельствует о социаль-
ном неравенстве.
Под неравенством понимается неоди-

наковый доступ больших социальных 
групп людей к экономическим ресурсам, 
социальным благам и политической вла-
сти. Неравенство существует во всех об-
ществах. Социологи доказали, что разные 
группы населения имеют неравные жиз-
ненные шансы. Они покупают разное 
количество и разного качества продук-
ты питания, одежду, жилье и т.д. Люди, 

имеющие больше денег, лучше питаются, 
живут в благоустроенных, комфортных 
домах, предпочитают личный автомобиль 
общественному транспорту, могут позво-
лить себе дорогой отдых и т.д. Но кроме 
явных экономических преимуществ за-
житочные имеют скрытые привилегии. У 
бедных короче жизнь (даже если они по-
льзуются всеми благами медицины), ме-
нее образованные дети (даже если они хо-
дят в те же самые общественные школы) 
и т.д. При равных доходах дети черных и 
цветных родителей могут иметь худшие 
жизненные шансы, чем дети белых. Эко-
номические ресурсы в современном об-
ществе распределены не поровну и люди 
осведомлены об этом.
Самый распространенный и легкий 

способ измерения неравенства (так на-
зываемый децильный коэффициент) – 
сравнение размеров самого низкого и 
самого высокого доходов в данной стра-
не. Так, разрыв в доходах в США в 10 раз 
больше, чем в Швеции. Богатые в любом 
обществе обладают богатствами, раз-
меры которых превышают доходы низ-
ших в сотни и тысячи раз.
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Другой способ определения неравен-
ства – анализ доли семейного дохода, 
затрачиваемого на питание. Оказывает-
ся, богатые платят за продовольствие все-
го 5–7 % дохода. Чем беднее индивид, тем 
большая часть дохода тратится на пита-
ние, и наоборот. Находит свое подтверж-
дение выведенная эмпирическим путем 
в середине XIX века статистическая за-
кономерность, известная как закон Эн-
геля: чем ниже доход, тем большая доля 
расхода должна быть предназначена для 
питания. С ростом доходов семьи абсо-
лютные расходы на питание возрастают, 
но в отношении ко всем расходам семьи 
они снижаются, причем доля расходов 
на одежду, отопление и освещение изме-
няется незначительно и резко возрастает 
доля расходов на удовлетворение куль-
турных потребностей. Позже были най-
дены и другие эмпирические «законы» 
потребления: закон Швабе (1868) – чем 
беднее семья, тем выше доля расходов на 
жилище; закон Райта (1875): чем выше 
доход, тем выше уровень сбережений и 
доля их в расходе.
Французский социолог Эмиль Дюркгейм 

в работе «Разделение общественного 
труда» (1895) объяснял неравенство тем, 
что во всех обществах одни виды деяте-
льности более важны, чем другие, а сами 
люди талантливы в разной степени. Для 
привлечения лучших и одаренных обще-
ство должно способствовать вознаграж-
дению их заслуг.
Талкотт Парсонс (1902–1970) приро-

ду социального неравенства объяснял 
существующей в каждом обществе соб-
ственной системой ценностей. Например, 
в американском обществе, где главной 
социальной ценностью считается успех 
в бизнесе и карьере, более высоким ста-
тусом и доходами обладают ученые тех-
нологических специальностей, директо-
ра заводов, менеджеры и т.д. В Европе, 
где господствующей ценностью остает-

ся «сохранение культурных образцов», 
общество наделяет особым престижем 
интеллектуалов – гуманитариев, священ-
нослужителей, университетских профес-
соров. Т. Парсонс не дает четкого ответа 
на вопрос, почему системы ценностей в 
разных обществах так отличаются друг 
от друга.
Позитивную сторону социального не-

равенства  как необходимого элемента 
существования общества подчеркивали в 
1945 г. Кингслей Дэвис и Уилберт Мур. 
Они считают: социальное неравенство 
представляет собой естественный меха-
низм, благодаря которому общество обес-
печивает продвижение на важнейшие по-
зиции наиболее квалифицированных лиц. 
Наиболее ценными позициями считаются 
те, для заполнения которых требуется: а) 
уникальный (редкостный) природный та-
лант и/или б) очень большая подготовка 
и обучение. Оба качества распростране-
ны среди населения крайне редко и возна-
граждение со стороны общества должно 
быть соответствующим, чтобы склонять 
людей к выполнению обязанностей, связан-
ных с этими позициями. Согласно функцио-
нальной теории неравенства У. Мура и К. 
Дэвиса, высшие управленческие посты 
должны занимать самые способные и 
квалифицированные люди, несущие от-
ветственность за качество принимаемых 
решений. Чем выше эта ответственность, 
тем больше властных полномочий дол-
жен иметь этот человек. Функционально 
ли неравенство? И да, и нет. Сосредото-
чение в руках немногих огромных денег 
позволяет концентрировать ресурсы и 
инвестировать их на строительство круп-
номасштабных объектов. Неравенство 
стимулирует конкуренцию, следователь-
но, растет качество товаров и в выигры-
ше оказываются широкие слои населе-
ния. Неравенство создает неработающее 
меньшинство, так называемый праздный 
класс. Свободное время создает досуг, 
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досуг создает возможность для занятия 
философией, научными исследования-
ми, изобретательством, которые движут 
развитием культуры. К негативным по-
следствиям относится социальное воз-
мущение неравенством, которое иногда 
перерастает в открытый конфликт. Элита 
и группы наиболее богатых, стремясь со-
хранить свои привилегии и преимущест-
венное положение в обществе, блокиру-
ют продвижение наверх талантливых и 
предприимчивых представителей низов 
[1, с. 199–451].
Имеются различные исторические 

типы социального расслоения на основе 
неравенства, такие как: рабство, кастовое 
и сословное деление. 
Принадлежность к социальному слою в 

этих обществах фиксировалась официаль-
но-правовыми либо религиозными нор-
мами и переход из одного слоя в другой 
был запрещен или серьезно ограничен. 
Такое общество называется закрытым.
Следующим типом социального нера-

венства, в том числе современном,  явля-
ется деление общества на классы.
Одним из первых анализ классового 

общества осуществил Карл Маркс (1818–
1883), выдвинув следующие положения: 
а) общество производит излишки 

пищи, одежды и других ресурсов. Клас-
совые различия наступают тогда, когда 
одна группа населения присваивает ре-
сурсы, которые сразу же не потребляют-
ся. Ресурсы рассматриваются как частная 
собственность; 
б) классы определяются из факта вла-

дения или не владения собственностью. 
Все социальные системы были основаны 
на двух антагонистических классах: рабы 
и рабовладельцы, феодалы и крепостные 
крестьяне, буржуазия и пролетариат; 
в) классовые отношения с необходи-

мостью предполагают эксплуатацию 
одного класса другим. Эти отношения 
воспроизводят классовый конфликт, ко-

торый является основой социальных из-
менений, происходящих в обществе; 
г) существуют объективные (например, 

обладание ресурсами) и субъективные 
признаки класса. Последние предста-
вляют собой факт принадлежности к клас-
су, которые не всегда осознаются людьми. 
Только тогда, когда члены общества 

осознают свою классовую принадлеж-
ность, когда начинают действовать сооб-
ща в интересах своего класса, можно го-
ворить о полностью сформировавшемся 
социальном классе. Многие положения 
классовой теории К. Маркса остаются 
актуальными сейчас, однако его теория 
не позволяет в полной мере охватить все 
многообразие социальной структуры об-
щества, учесть многочисленные внутри-
классовые деления.
Базовым регулятором классовых от-

ношений, по Максу Веберу (1864–1920), 
является собственность − ее наличие или 
отсутствие, но между полярными класса-
ми (собственников и рабочим классом) 
М. Вебер обнаружил так называемый 
средний класс. Кроме того, он считал, что 
группы людей в разной мере пользуются 
почетом и уважением, имеют неодинако-
вый престиж и влияние. Богатство имеет 
серьезное значение, но не менее важны 
престиж и карьера, которых человек до-
бивается на рынке труда (например, мэр 
города, профессор, политический деяте-
ль и т.д.). Кроме богатства и престижа, 
М. Вебер отметил и такой параметр со-
циального неравенства как политическую 
власть, авторитет и влияние [2, с. 51–68], 
[3, с. 71].
Идеи М. Вебера развил немецкий со-

циолог Ральф Дарендорф (род. в 1929 г.), 
утверждавший, что классовая структура 
производна от структуры власти, и кате-
гория класса определяется через отноше-
ния власти.
Несмотря на различия в подходах к оп-

ределению понятия социального класса в 
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западной социологии и политологии XX 
века в них можно найти общие черты и 
дать следующее определение. Класс – 
большая социальная группа людей, вла-
деющих либо не владеющих средствами 
производства, занимающая определенное 
место в системе общественного разделе-
ния труда и характеризующаяся специфи-
ческим способом получения дохода.
Сегодня социологи согласны в том, что 

общество в структурной основе делится 
на три класса: высший, средний и низший. 
Исторически термин «средний класс» 

или «средний слой» возник в XVIII–XIX 
вв. Между двумя социальными полюса-
ми общества – «позитивно привилегиро-
ванным классом» собственников и «не-
гативно привилегированным классом» 
люмпен-пролетариев находится много-
численная прослойка, которая именуется 
М. Вебером «средними классами», со-
стоящими из мелких собственников, из 
людей, способных предложить на рынке 
свои навыки, умения (чиновники, реме-
сленники, крестьяне). Во второй поло-
вине XX века концепция среднего класса 
стала органичной частью теорий индус-
триального общества (Р. Арон), нового 
индустриального общества (Дж. Гэл-
брейт), постиндустриального общества 
(З. Бжезинский, Д. Белл).
Средний класс является стабилизато-

ром общества. Чем он больше, тем мень-
ше вероятность того, что общество будут 
сотрясать революции, межнациональные 
конфликты, социальные катаклизмы. Он 
состоит из тех, кто создал свою судьбу 
собственными руками, кто заинтересо-
ван в сохранении того строя, который 
предоставил им подобные возможности. 
Средний класс разделяет два противопо-
ложных полюса, бедных и богатых, и не 
дает им столкнуться. Средний класс – ос-
новной налогоплательщик, он создает 
потребительский рынок для мелкого и 
среднего бизнеса. Наличие в обществе 

среднего класса и его значительный вес 
стабилизирует социально-политическую 
обстановку в стране, средний класс явля-
ется основным электоратом на выборах, 
создает гарантии демократического пути 
развития общества. Он − социальный 
хребет общества.
Независимо от того, какие профессии 

и экономические слои общества входят в 
средний класс, всем им присущи следую-
щие необходимые (хотя не всегда доста-
точные) критерии:

– собственность – не собственность. 
Средний класс в значительной мере со-
ставляют наемные работники или «полу-
собственники», куда причисляют самоза-
нятых;

– характер труда, соотношение ум-
ственных и физических нагрузок;

– средний класс – это обязательно те 
слои, которые по уровню дохода находятся 
в середине стратификационной шкалы;

– представители среднего класса – это 
те, кто способен улучшить материальное 
положение благодаря существующему 
строю и не выступающие против него;

– образ жизни: средний класс получа-
ет достаточные доходы для того, чтобы 
вести приличествующий образ жизни; к 
нему относят не столько тех, кто много 
зарабатывает, сколько тех, кто разумно 
тратит заработанное и прежде всего на 
культурные потребности;

– самоидентификация – субъективное 
отнесение себя к среднему классу, со-
циальное отнесение себя к тем, кто ведет 
достойный образ жизни даже при весьма 
скромных доходах.
На основе неравенства основывается 

теория стратификации общества. Созда-
телем современной теории стратифика-
ции считается Питирим Сорокин (1889–
1968) – русский и американский ученый, 
родившийся в Вологодской губернии и 
умерший в Винчестере (США), автор 
фундаментальных трудов «Социальная и 
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культурная динамика» (1937–1941), «Со-
циальная мобильность» (1927) [4, с. 297–
424]. Понятие стратификации пришло 
в социологию из геологии, где оно обо-
значает расположение пластов различ-
ных пород по вертикали. Известно, что 
породы земли не вступают между собой 
ни в какие взаимоотношения, кроме того, 
один слой земли не способен перемес-
титься относительно другого, а в социа-
льной иерархии это может происходить. 
Слой (страта) – совокупность, выделя-
емая по какому-либо значимому признаку 
в иерархической структуре общества. 
В основе страт лежат различные призна-

ки. Наиболее важные из них связаны с:
– экономическим положением людей, 

т.е. наличием частной собственности, 
видами и величиной дохода, уровнем 
материального благосостояния. Соответ-
ственно выделяются слои: богатые, сред-
необеспеченные и бедные; высокооплачи-
ваемые и низкооплачиваемые работники; 
владельцы недвижимости, обитатели му-
ниципальных квартир и др.;

– разделением труда, уровнем образо-
вания, т.е. сферой приложения, видами и 
характером труда, иерархией профессио-
нальных статусов, уровнем квалифика-
ции и профессиональными навыками, 
профессиональной подготовкой. Соот-
ветственно выделяются слои: работни-
ки сельскохозяйственного производства, 
промышленности; работники сферы об-
служивания; лица с различным уровнем 
специального образования и т.д.;

– объемом властных полномочий. Мож-
но выделить слои: рядовые работники 
на государственном предприятии; мене-
джеры на предприятиях малого бизнеса; 
руководители высшего государственного 
звена управления; выборные должности 
муниципального звена управления и т.п.;

– социальным престижем, авторите-
том, влиянием. При этом имеются в виду 
те позитивные значения, которые люди, 

общество в целом придают конкретным 
лицам, их роли, должности, либо комби-
нации того и другого. Выделяются слои: 
неформальные лидеры; элитные группы; 
деятели отечественной культуры и пр.
Эти базовые признаки «срабатывают» 

в стратификационном делении непосред-
ственно, прямо. Социальные группы, 
связанные с данными признаками, можно 
распределить иерархически, ранжиро-
вать «выше» или «ниже» по социальной 
лестнице. Это так называемая вертика-
льная стратификация.
Существует целый ряд признаков, роль 

которых выступает в стратификации в 
скрытых формах, которые «не работают» 
сами по себе, но переплетаются с базо-
выми признаками, поэтому их точнее на-
зывать вспомогательными, номинальны-
ми показателями. К ним относятся:

– половозрастные характеристики 
людей, которые сказываются на их социа-
льном положении. Гендерные различия 
(социальный пол), зависящие не только 
от биологического пола, но и от социаль-
ной организации общества, породили со-
циальное неравенство мужчин и женщин;

– этнонациональные качества – дейст-
вуют в той мере, в какой мере они при-
обретают общезначимую важность в об-
ществе;

– религиозная принадлежность – ва-
жна в той степени, в какой религиозные 
воззрения связаны со статусными и ро-
левыми позициями людей;

– культурно-мировоззренческие по-
зиции приобретают стратификационную 
значимость в тех случаях, когда различ-
ные мировоззренческие группы приобре-
тают в обществе разный статусно-ранго-
вый характер. Например, консервативно 
мыслящие люди имеют мало шансов выд-
винуться во время реализации в обществе 
активных преобразований;

– признаки, определяемые характером 
семейных отношений, родственными 
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связями. В процессе исторического раз-
вития удельный вес этих признаков на по-
ложение человека снижался, но и сегодня 
они продолжают выступать достаточно 
важной характеристикой;

– признаки, связанные с местом про-
живания. Во многих странах в этом пла-
не население делят на жителей города и 
деревни, столицы и периферии.
Ранговый статус перечисленных групп 

в обществе не всегда бывает очевидным 
и лежит в основе горизонтальной стра-
тификации общества.
Наряду с перечисленными признаками 

существует ряд качеств, позволяющий 

сформировать группы со специфическим 
статусным положением. Это следующие 
слои:

– маргинальное положение в обществе 
Соответственно выделяют слои: безра-
ботные, инвалиды, лица без места жи-
тельства и определенного рода занятий, 
беженцы и др.;

– противоправное поведение. Оно дает 
основание выделить следующие группы: 
контингент исполнительно-трудовых уч-
реждений; представители уголовного мира; 
лица, для которых характерно противоправ-
ное поведение в рамках должностных обя-
занностей и т.д. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Под воздействием социально-экономи-
ческих и политических реформ в России 
произошли большие перемены, структу-
ра российского общества претерпела зна-
чительные изменения. В качестве исход-
ной модели многомерной стратификации 
современной России возьмем четыре ее 
основных параметра: уровень доходов, 
власть, образование и престиж.
Уровень доходов – основной параметр 

социальной стратификации. Возникнове-
ние в России частной экономики, отказ от 
государственного регулирования зарпла-
ты, безработица привели сферу доходов в 
состояние хаоса. Углубляется неравенство 
в оплате труда по отраслям народного хо-
зяйства. Некоторые из них (газовая и неф-
тяная промышленность, производство 
цветных металлов) оказались в выгодном 
положении, особенно в сравнении с на-
укой, сельским хозяйством и др. Увели-
чивается неравенство между регионами. 
Так, в Москве доход населения составля-
ет 400 % по отношению к среднероссий-
скому, а в Дагестане – 40 %. Серьезные 
изменения социальной структуры при-
водят к возникновению гипертрофиро-
ванных форм социального неравенства. 

Один процент семей имеет доход свыше 
400 тыс. долларов в год. Черту бедности 
(2 доллара в день ООН приводит для раз-
вивающихся стран) в 2003 году в нашей 
стране не переступило около 6 % населе-
ния, примерно 9 млн человек. Углубление 
процессов социальной дифференциации 
групп по уровню доходов также сказыва-
ется на системе образования.
Власть – наиболее важное измерение 

социальной стратификации. Система 
властных органов постсоветской России 
существенно перестроена, некоторые из 
них ликвидированы (КПСС, Советы и 
др.), другие только организованы (пре-
зидент, Дума и др.), обновился персона-
льный состав. Ранее замкнутый верхний 
слой общества приоткрылся для выход-
цев из других групп. Новая политическая 
элита пополняется выходцами не из ра-
бочих и крестьян, а из семей интеллиген-
ции. Элита утратила значительную часть 
рычагов власти и постепенно переходит 
от политических и идеологических ме-
тодов управления к экономическим. Но 
по-прежнему это самая закрытая часть 
общества. Продолжает существовать сис-
тема привилегий, сохранился принцип 
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неподсудности для высших должностных 
лиц. Прямая или косвенная причастность 
к перераспределению государственной 
собственности служит важнейшим фак-
тором, определяющим социальный ста-
тус управленческих групп.
Уровень образования – важный кри-

терий стратификации общества. В новых 
высокостатусных группах получение 
дефицитного и высококлассного образо-
вания считается не только престижным, 
но и функционально важным. Среди со-
временных предпринимателей доля лиц 
с высшим образованием превышает 4/5, 
около 10 % имеют ученую степень или 
два высших образования. Вновь возника-
ющие профессии требуют большей ква-
лификации и лучшей подготовки, лучше 
оплачиваются.
Престиж профессий – важное измере-

ние социальной стратификации. Набор 
профессий усложняется, растет привле-
кательность тех, которые обеспечивают 
более солидное и быстрое материальное 
вознаграждение. Иногда физически или 
этически «грязная» работа всё же счи-
тается привлекательной с точки зрения 
денежного вознаграждения. Вновь возни-
кшие и «дефицитные» в кадровом отно-
шении финансовая сфера, бизнес, ком-
мерция заполнены большим количеством 
полу- и непрофессионалами. Происходит 
оформление «нового класса» − безработ-
ных, сокращается численность занятых в 
промышленности, строительстве, науке. 
Изменилась роль интеллигенции в об-
ществе. 
Сокращение государственной поддерж-

ки науки, образования, культуры привело 
к падению престижа и социального стату-
са работников умственного труда.
В России наметилась тенденция форми-

рования отдельных социальных слоев, от-
носящихся к среднему классу − это пред-
приниматели, менеджеры, отдельные 
категории интеллигенции, высококвали-

фицированные рабочие. Но такая тен-
денция противоречива, так как общие 
интересы различных социальных сло-
ев, потенциально образующих средний 
класс, не подкрепляются процессами их 
сближения по таким критериям, как прес-
тиж профессии и уровень доходов.
Таким образом, изменения, происходя-

щие в системе социальной стратифика-
ции по основным параметрам, позволяют 
выделить шесть слоев:

– верхний слой (0,5 %) – экономиче-
ская, политическая  элита;

– верхний средний слой (6,5 %) – круп-
ные и средние предприниматели;

– средний слой (20 %) – мелкие пред-
приниматели, менеджеры производствен-
ной сферы, специалисты высшего уровня, 
рабочая элита, кадровые военные;

– базовый слой (60 %) – специалисты, 
основная часть рабочего класса, крестья-
не, работники торговли и сервиса;

– нижний слой (7 %) – неквалифици-
рованные рабочие, длительно безработ-
ные, одинокие пенсионеры;

– «социальное дно» (5 %) – бездомные, 
освобожденные из мест заключения и др. 
[5, с. 7–15].
Профиль современной российской 

стратификационной системы можно 
представить в виде придавленного к ос-
нованию треугольника, где большинство 
населения прижато к низу, немногие со-
ставляют вершину, а среднего класса поч-
ти нет [6, с. 3–10]. 
Особое значение приобретает не сре-

динная часть, а маргинальность как сос-
тояние, характерное для большинства 
социальных групп. Маргиналы пережива-
ют глубокие принципиальные изменения 
в социальном статусе, характеризующие-
ся неопределенностью, неустойчивостью 
положений,  противоречивостью. 
В результате маргинализации в общест-

ве растет напряженность, национализм, 
экстремизм.
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Подводя итоги, следует сделать ряд 
уточнений:

– большинство социальных преобразо-
ваний носит переходный характер, имеет 
нечеткие, расплывчатые границы;

– происходит тотальная маргинализа-
ция практически всех социальных групп;

– новое российское государство не 
обеспечивает безопасности граждан и не 
облегчает их экономическое состояние. В 
свою очередь, эти дисфункции государ-
ства деформирует социальную структуру 
общества, придают ей криминальный ха-
рактер;

– растет имущественная поляризация 
общества;

– современный уровень доходов не мо-
жет стимулировать трудовую и деловую 
активность основной массы экономиче-
ски активного общества;

– сохраняется слой населения, который 
можно назвать потенциальным ресурсом 
среднего класса.
Пока в России социально-экономи-

ческие приоритеты, характерные для 
среднего класса развитых стран, можно 
наблюдать в верхних слоях социальной 
иерархии. Формирование структуры 
российского общества, для которой не-
обходимо преобразование инстинктов 
собственности и власти, − длительный 
процесс.


