
Социальная структура общества

1. Понятие социальной структуры и её составные элементы.
Социальная структура общества — это совокупность взаимосвя-

занных и взаимодействующих социальных общностей и групп, социальных
институтов, социальных статусов и отношений между ними. Все элементы
социальной структуры взаимодействуют как единый социальный организм.
Чтобы более наглядно представить всю сложность и многомерность
социальной структуры, ее условно можно разделить на две подсистемы: 1)
социальный состав общества; 2) институциональная структура общества.

1. Социальный состав общества — это совокупность взаимодей-
ствующих социальных общностей, социальных групп и индивидов, обра-
зующих конкретное общество. Каждая социальная общность занимает
определенное место, определенную позицию в социальной структуре.
Одни   социальные   общности   занимают   более   выгодные позиции, другие
— менее выгодные. Кроме того, в самой социальной общности отдельные
социальные группы (отдельные индивиды)
также занимают разные социальные позиции и имеют разные социальные
статусы (рис. 1).

2. Институциональная структура общества — это
совокупность взаимодействующих социальных институтов,
обеспечивающих устойчивые формы организации и управления
обществом. Каждый институт (группа институтов) регулирует отношения в
определенной сфере общества, например политические институты
(государство, партии и др.) регулируют отношения в политической сфере,
экономические — в экономической (рис. 2).

 3.  Институциональную систему общества можно представить в виде
матрицы, ячейки (институты, статусы) которой заполняются
конкретными людьми из определенных социальных групп и общностей.
Таким образом, происходит «наложение» социального состава общества
на институциональную структуру. При этом конкретные люди могут
занимать и освобождать те или иные ячейки (статусы), а сама матрица
(структура) обладает относительной устойчивостью. Например,
Президент Украины в соответствии с Конституцией Украины
переизбирается каждые пять лет, а статус президента и
институт президентства остаются неизменными в течение многих лет;
родители стареют и умирают, и их статусы занимают новые поколения.

4.  В демократическом обществе все социальные институты формально
(по закону) равны между собой. Однако в реальной жизни одни институты
могут доминировать над другими. Например, политические институты могут
навязывать свою волю экономическим и наоборот. В каждом социальном
институте имеются свои социальные статусы, которые также не
равнозначны. Например, статус президента в политических институтах
является главным; статус депутата парламента более значим, чем статус
рядового избирателя; статус владельца фирмы или менеджера в



экономических институтах более предпочтителен, нежели статус рядового
работника, и т. д.

Социальная общность
Социальная общность — это большая или малая группа людей, об-

ладающих общими социальными признаками, занимающих одинаковое
социальное положение, объединенных совместной деятельностью (или
ценностными ориентациями).

 Общество как целостная социокультурная система состоит из
множества индивидов, входящих одновременно в большие и малые
социальные общности. Например, конкретный индивид — гражданин своей
страны — одновременно может быть членом таких больших социальных
общностей, как этническая, территориальная, профессиональная и др. Кроме
того, он, как правило, является членом сразу нескольких малых социальных
групп — семьи, рабочей бригады, научного отдела, круга друзей и т. д. В
общности объединяются люди одной профессии или одного рода
деятельности (шахтеры, врачи, учителя, металлурги, атомщики); с общими
этническими признаками (русские, татары, эвенки); с примерно одинаковым
социальным статусом (представители низшего, среднего или высшего
классов) и т. д.

Социальная общность не является суммой отдельных индивидов, а
представляет собой целостную систему и, как всякая система, обладает
собственными источниками саморазвития и является субъектом социального
взаимодействия.

Социальные общности отличаются большим разнообразием видов и
форм, например, по следующим признакам:

· •     по количественному составу — от двух-трех человек до десятков и
даже сотен миллионов;

· •     по продолжительности существования — от нескольких минут до
многих тысячелетий;

· •     по базовым системообразующим признакам —
профессиональные,   территориальные,   этнические,
демографические,
социокультурные, конфессиональные и др.

Основной формой социальных общностей являются социальные группы.
Общество в своей конкретной жизненной реальности выступает как

совокупность множества социальных групп. Вся жизнь человека от рождения
до смерти протекает в этих группах: семье, школьном, студенческом,
производственном, армейском коллективах, спортивной команде, кругу
друзей, подруг и т.д. Социальная группа — это своеобразный посредник
между отдельным индивидом и обществом. Это та непосредственная среда, в
которой возникают и развиваются социальные процессы. В этом смысле она
выполняет функции связующего звена в системе «личность-общество».
Человек осознает свою принадлежность к обществу и свои социальные



интересы через принадлежность к определеннойсоциальной группе,
посредством которой он участвует в жизни общества. Членство в различных
группах определяет статус и авторитет человека в обществе.

2. Социальная стратификация.
Еще Платон и Аристотель делили общество (государство) на три

основных социальных слоя: высший, средний и низший. Впоследствии
деление социальных групп и индивидов на категории получило название
социально-классовой структуры общества.

Социально-классовая структура общества — это совокупность
взаимодействующих социальных классов, социальных слоев и отношений
между ними.

Основы современного подхода к изучению социально-классовой
структуры общества и определению принадлежности людей к тем или иным
социальным слоям (стратам) были заложены М. Вебером. Он рассматривал
социальную структуру общества как многомерную, многоуровневую. Не
отрицая важного значения экономического фактора в социальном
неравенстве людей, М. Вебер ввел такие дополнительные критерии
определения социальной принадлежности, как социальный
престиж (социальный статус) и отношение к власти (способность и
возможность использовать ресурсы власти). Социальный престиж, по М.
Веберу, может не зависеть от богатства и нласти. Например, ученые, юристы,
священники, общественные деятели могут иметь относительно небольшие
доходы, но при этом обладать более высоким престижем, чем многие
богатые предприниматели или высокопоставленные чиновники.

Значительный вклад в развитие теории стратификации внесли П.
Сорокин, Т. Парсоис, Я. Шилз, Б. Барбер, У. Мур и др. Так, ученый-социолог
П. Сорокин наиболее четко обосновал критерии принадлежности людей к
той или иной страте. Он выделяет три основных критерия: экономический,
профессиональный, политический.

Теория социальной стратификации дает более реальное представление
о социальной структуре современного общества, нежели марксистское
учение о классах. В ее основе лежит принцип разграничения (расслоения)
людей на социальные классы и слои (страты) по таким критериям, как
уровень дохода, властные полномочия, престижность профессии, уровень
образования и др. При этом понятие «класс» используется как
собирательный термин, объединяющий людей с примерно одинаковыми
статусами.

Социальная стратификация — это дифференциация (расслоение) некой
совокупности людей на социальные классы и слои в иерархическом ранге (на
высшие и низшие). Страта (от лат. stratum — слой, пласт) — социальный слой
людей, имеющих сходные социальные показатели. Основой
стратификационной структуры является естественное и социальное
неравенство людей.



Социально-классовую структуру современного общества принято
делить на три основных социальных класса: высший, средний и низший. Для
большей дифференциации по тем или иным социальным признакам каждый
класс, в свою очередь, можно разделить на отдельные социальные слои-
страты.

Число делений на классы и страты может зависеть от конкретных задач
социологического исследования. Если целью исследования является
получение общего представления о социальной структуре общества, то число
делений будет небольшим. Если же необходимо получить более детальные
сведения о тех или иных социальных слоях или о структуре в целом, то
число делений можно увеличивать в соответствии с целями исследования.

При исследовании социальной структуры необходимо учитывать, что
социальный состав общества (деление на социальные общности), как
правило, не совпадаете социально-классовой дифференциацией. Например,
высококвалифицированный рабочий по уровню доходов, по образу жизни и
способам удовлетворения своих потребностей может быть отнесен к
среднему классу, а рабочий низкой квалификации — к низшему.

Каждое общество стремится институанализировать социальное
неравенство для того, чтобы никто не мог произвольно и хаотично менять
структуру социальной стратификации. Для этого существуют особые
механизмы (институты), защищающие и воспроизводящие социальную
иерархию. Например, институт собственности дает различные шансы
богатому наследнику и выходцу из бедной семьи; институт образования
позволяет легче сделать карьеру тем, кто приобрел соответствующие знания;
членство в политической партии предоставляет возможность сделать
политическую карьеру и т. д.

В разных сферах жизнедеятельности индивид может занимать
различные социальные позиции. Например, человек, имеющий высокий
политический статус, может получать относительно небольшие доходы, а
богатый предприниматель — не иметь должного образования и т. д. Поэтому
для определения социального положения конкретного индивида или
социальной группы в эмпирических исследованиях
используют интегральный показатель социальной позиции (интегральный
статус), который определяется по совокупности всех измерений.

Кроме указанного метода, существуют и другие, например метод
самоклассификации, суть которого заключается в самооценке своей
классовой принадлежности. Он не может считаться объективным с точки
зрения критериев оценки, но в значительной степени отражает классовое
самосознание людей.

3. Социальная мобильность и маргинальность.
Относительная устойчивость социальной структуры общества не

означает, что в ней не происходят какие-либо движения, изменения и
перемещения. Уходят одни поколения людей, а их места (статусы) занимают
другие; появляются новые виды деятельности, новые профессии, новые



социальные статусы; индивид на протяжении своей жизни неоднократно
может (вынужден) менять свое социальное положение    и т. д.

Перемещения людей из одних социальных групп, классов, слоев в другие
называются социальной мобильностью. Термин «социальная мобильность»
введен в социологию П. А. Сорокиным, который рассматривал социальную
мобильность как любое изменение социального положения. В современной
социологии теория социальной мобильности широко применяется для
исследования социальной структуры общества.
Различают следующие виды социальной мобильности:

· вертикальная восходящая и нисходящая мобильность. Например,
индивид занимает более высокую должность, значительно улучшает
свое материальное положение, побеждает на выборах или наоборот,
теряет престижную работу, его фирма банкротится и проч.;

· горизонтальная мобильность — перемещение индивида или группы в
пределах одного социального слоя;

· индивидуальная мобильность — отдельный индивид перемещается
асоциальном пространстве в том или ином направлении;

· групповая мобильность — целые социальные группы, социальные слои
и классы меняют свое социальное положение в социальной структуре.
Например, бывшие крестьяне переходят в категорию наемных рабочих;
шахтеры ликвидированных из-за нерентабельности шахт становятся
работниками других сфер.

Перемещения больших социальных групп особенно интенсивно
происходят в периоды структурной перестройки экономики, острых
социально-экономических кризисов, больших социально-политических
потрясений (революция, гражданская война и др.). Например,
революционные события 1917 г. в России и Украине привели к свержению
старого правящего класса и формированию новой правящей элиты, новых
социальных слоев. В настоящее время в Украине также происходят
серьезные политические и экономические изменения. Меняются социально-
экономические отношения, идеологические ориентиры, политические
приоритеты, появляются новые социальные классы и социальные слои.

Смена социальных позиций (статусов) требует от индивида (группы)
немалых усилий. Новый статус, новая роль, новая социокультурная среда
диктуют свои условия, свои правила игры. Адаптация к новым условиям
нередко сопряжена с радикальной перестройкой жизненных ориентации.
Кроме того, и сама новая социальная среда имеет своего рода фильтры,
осуществляя отбор «своих» и отторжение «чужих». Бывает так, что человек,
потеряв свою социокультурную среду, не может адаптироваться в новой.
Тогда он как бы «застревает» между двумя социальными слоями, между дву-
мя культурами. Например, разбогатевший бывший мелкий предприниматель
пытается попасть в более высокие слои общества. Он как бы выходит из
своей старой среды, но и для новой среды он чужой — «мешанин во



дворянстве». Другой пример: бывший научный работник, вынужденный
зарабатывать на жизнь извозом или мелким предпринимательством,
тяготится своим положением; для него новая среда — чужая. Нередко он
становиться объектом насмешек и унижения со стороны менее
образованных, но более приспособленных к условиям своей среды «коллег
по цеху».

Маргиналыюсть (франц таrgiпа1 — крайний) — понятие социально-
психологическое. Это не только определенное промежуточное положение
индивида в социальной структуре, но и его собственное самовосприятие,
самоощущение. Если бомж чувствует себя комфортно в своей социальной
среде, то он не является маргиналом. Маргинал — это тот, кто считает, что
его нынешнее положение является временным или случайным. Особенно
тяжело переживают свою маргиналыюсть люди, вынужденные сменить вид
деятельности, профессию, социокультурную среду, место жительства и др.
(например, беженцы).

Необходимо различать маргиналыюсть как составную часть есте-
ственной социальной мобильности и вынужденную
маргинальность, возникшую в кризисном обществе, которая становится
трагедией для больших социальных групп. «Естественная» маргинальность
не имеет массового и долговременного характера и не представляет угрозы
для стабильного развития общества. «Вынужденная» массовая марги-
нальность, принимающая затяжной долговременный характер, сви-
детельствует о кризисном состоянии общества.

4. Социальные институты.
Социальный институт — относительно устойчивый комплекс (система)

норм, правил, обычаев, традиций, принципов, статусов и ролей,
регулирующих отношения в различных сферах общества. Например,
политические институты регулируют отношения в политической сфере,
экономические — в экономической сфере т т. д.

Однако надо иметь в виду, что социальный институт представляет собой
многофункциональную систему. Поэтому один институт может участвовать
в выполнении нескольких функций в различных сферах общества, и
наоборот, несколько институтов могут участвовать в выполнении одной
функции. Например, институт брака регулирует брачные отношения,
участвует в регулировании семейных отношений и одновременно может
способствовать регулированию отношений собственности, наследования и
др.

Социальные институты формируются и создаются для удовлетворения
наиболее важных индивидуальных и общественных потребностей и
интересов. Они являются главными регулирующими механизмами во всех
основных сферах жизнедеятельности людей. Институты обеспечивают
стабильность и предсказуемость отношений и поведения людей, защищают
права и свободы граждан, оберегают общество от дезорганизации, образуют
социальную систему.



Социальный институт следует отличать от конкретных организаций,
социальных групп и индивидов. Способы взаимодействия и поведения,
предписываемее институтами, носят обезличенный характер. Например,
институт семьи — это не конкретные родители, дети и другие члены семьи, а
определенная система формальных и неформальных норм и правил,
социальных статусов и ролей, на основе которых строятся семейные
отношения. Поэтому любой человек, включающийся в деятельность того или
иного института, должен выполнять соответствующие требования. Если
человек не выполняет должным образом предписываемую институтом
социальную роль, то его могут лишить занимаемого им статуса (родителя
могут лишить его родительских прав, чиновника — занимаемой должности и
т. д.).

Для выполнения своих функций социальный институт образовывает
(создает) необходимые учреждения, в рамках которых организуется его
деятельность. Кроме того, каждый институт должен обладать необходимыми
средствами и ресурсами.

Например, для функционирования института образования создаются
такие учреждения, как школы, училища, вузы, строятся необходимые здания
и сооружения, выделяются денежные средства и другие ресурсы.

Вся жизнь человека организовывается, направляется, поддерживается и
контролируется социальными институтами. Так, ребенок, как правило,
появляется на свет в одном из учреждений института здравоохранения —
роддоме, первичную социализацию проходит в институте семьи, получает
образование и профессию в различных учреждениях институтов общего и
профессионального образования; безопасность индивида обеспечивают такие
институты, как государство, правительство, суды, полиция и др.;
поддерживают здоровье институты здравоохранения и социальной защиты.
Одновременно каждый институт в своей сфере выполняет функции
социального контроля и заставляет людей подчиняться принятым нормам.
Основными социальными институтами в обществе являются:

• институты семьи и брака — потребность в воспроизводстве
человеческого рода и первичной социализации;

• политические институты (государство, партии и др.) — потребности
в безопасности, порядке и управлении;

• экономические институты (производство, собственность и др.) —
потребности в добывании средств существования;

• институты образования — потребности в социализации
подрастающих поколений, передаче знаний, подготовке кадров;

• институты культуры — потребности в воспроизводстве
социокультурной среды, в передаче подрастающим поколениям культурных
норм и ценностей;

• институты религии — потребности в решении духовных проблем.
Институциональная система общества не остается неизменной. По мере

развития общества возникают новые социальные потребности и для их
удовлетворения образовываются новые институты. При этом «старые»



институты либо реформируются (приспосабливаются к новым условиям),
либо исчезают. Например, такие социальные институты, как институт
рабства, институт крепостничества, институт монархии во многих странах
были ликвидированы. На смену им пришли институт президентства,
институт парламентаризма, институты гражданского общества, а такие
институты, как институты семьи и брака, институты религии существенно
трансформировались.

5. Социальные организации.
Общество как социальная реальность упорядочено не только

институциально, но и организационно. Социальная организация является
определенным способом совместной деятельности людей, за которой она
приобретает формы упорядоченной, урегулированной, скоординированной,
направленной на достижение конкретных целей взаимодействия.
Организация как процесс налаживания и согласование поведения индивидов
присуща всем общественным образованиям: объединениям людей,
организациям, учреждениям и т.д.

Социальная организация - социальная группа, ориентированная на
достижение взаимосвязанных специфических целей и формирование высоко-
формализованных структур.

Формальные организации. Они строят социальные отношения на
основании регламентации связей, статусов, норм. Ими являются, например,
промышленное предприятие, фирма, университет, муниципальная структура
(мэрия). Основой формальной организации является разделение труда, ее
специализация по функциональному признаку. Чем более развита
специализация, тем багатостороннее и сложнее будут административные
функции, тем более многогранна структура организации. Формальная
организация напоминает пирамиду, в которой задания дифференцированы на
нескольких уровнях. Кроме горизонтального разделения труда, ей присуща
координация, руководство (иерархия должностных позиций) и различные
специализации по вертикали. Формальная организация - рациональная, для
нее характерны служебные связи между индивидами; она принципиально
безличная, т.е. рассчитана на абстрактных индивидов, между которыми
устанавливаются стандартизованные отношения, основанные на формально-
деловом общении. При определенных условиях эти особенности формальной
организации превращают ее в бюрократическую систему.

Неформальные организации. Основаны они на товарищеских
отношениях и личном выборе связей участников и характеризуются
социальной самостоятельностю. Ими являются любительские группы,
отношения лидерства, симпатий и т.д. Неформальная организация имеет
значительное влияние на формальную и стремится изменить существующие
в ней отношения соответственно своим потребностям.

Подавляющее большинство целей, которые ставят перед собой люди,
социальные сообщества, невозможно достичь без социальных организаций,



что предопределяет их вездесущность и разнообразие. Наиболее значимые
среди них:

- организации по производству товаров и услуг (промышленные,
сельскохозяйственные, сервисные предприятия и
фирмы, финансовые учреждения, банки);

- организации в области образования (дошкольные, школьные,
высшие учебные заведения, учреждения дополнительного образования);

- организации в области медицинского обслуживания,
охраны здоровья, отдыха, физической культуры и
спорта (больницы, санатории, туристические базы, стадионы);

- научно-исследовательские организации;
- органы законодательной, исполнительной власти.
Их называют еще деловыми организациями, которые выполняют

общественно полезные функции: кооперация, сотрудничество, подчинение
(соподчинение), управление, социальный контроль.

В целом каждая организация существует в специфическом физическом,
технологическом, культурном, политическом и социальном окружении,
должна адаптироваться к нему и сосуществовать с ним. Нет организаций
самодостаточных, закрытых. Все они, чтобы существовать, работать,
достигать целей, должны иметь многочисленные связи с окружающим
миром.


