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Abstract. The current aspects of the socio-stratification structure as the basis of social inequality in the context of
the intensive impact of information technology on the process of social relations are considered. Based on the basic
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Введение
ХХI век характеризуется  обострением социального неравенства не только традицион-

ных, но и таких видов нового уровня, как технологическое, образовательное, цифровое. Ре-
зультаты социальных исследований первых десятилетий выявили дестабилизирующую роль в
продолжающемся экономическом кризисе вызовов пандемии, способствовавших усугублению
социальных различий и дифференциации индивидов по социальным признакам. Несмотря на
многомасштабный уровень изучения, проблематика социального неравенства остается мало-
изученной и требует выработки фундаментально новых подходов её исследования.

Тема социального равенства приобретает особую важность и актуальность в условиях
нарастающих трансформаций процесса социальной стратификации, а также объективных со-
циальных изменений, связанных с социальным расслоением общества. Основные постулаты
теории равенства были сформулированы в эпоху формирования и расцвета классического бур-
жуазного либерализма, истоки которого ведут к социальной философии Дж. Локка, эпохе до-
минирования буржуазии как класса, занимающего лидирующие позиции в социальной струк-
туре общества. Английский философ разработал теорию взаимоотношений института власти и
гражданина. 

Представления о социальном равенстве Локк трактует через идею естественного со-
стояния человеческой сущности, естественных прирожденных прав, гарантирующих суве-
ренитет человеку и народу. Концепция естественных прав и свободы личности была зало-
жена в проект общественного договора, где автор указывает на естественное состояние че-
ловека, требующего к нему равного справедливого отношения властных структур, как пол -
ноценному субъекту договора. Согласно Локку, естественное состояние и есть «состояние
равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция являются взаимными, – никто не име -
ет больше другого. Нет ничего более очевидного, чем то, что существа одной и той же по -
роды и вида, при своем рождении без различия получая одинаковые природные преимуще -
ства и используя одни и те же способности, должны быть равными между собой без како -
го-либо подчинения или подавления» [3, с. 170]. 

Обсуждение.
Для политической ситуации Европы ХVII–XVIII вв. характерны противостояние буржуа-

зии  старой  иерархической  системы  феодального  общества,  так  и  в  целом антифеодальная
борьба. Именно этот период связан с научно-техническими изобретениями и открытиями, в ре-
зультате промышленность, банковское дело, торговля и другие приоритетные отрасли были
сосредоточены в руках нового класса. Обретая влияние практически на все сферы общества и
укрепляя свой социальный потенциал, буржуазия явилась силой, олицетворявшей эффектив-
ную и рациональную организацию промышленности и экономики.

Как отмечал К. Маркс, зарождение системы товарно-денежных отношений повлекло
за собой появление нового преуспевающего класса, имеющего реальную силу и перспекти -
вы: «было время, когда капиталистический средний класс буржуазия, возникший со столь
неизбежной необходимостью, вступил в борьбу с земельной аристократией, сокрушил её
политическую  власть  и,  в  свою  очередь,  получил  экономическое  и  политическое
господство» [4, с. 449]. 

В контексте социального неравенства подтверждением объективности тезиса классика
марксизма,  являются социальные трансформации,  обусловленные тотальной модернизацией
современного общества.  Изменения связанные с цифровизацией различных сфер жизнедея-
тельности привели социальную систему к новому социальному порядку – образованию нового
типа социальной структуры.

Социальное  неравенство  можно  определить  как  форму социальной  дифференциации,
основой которой являются социальные различия между индивидами, классами, социальными
общностями и группами, находящимися на различных ступенях социальной иерархии, облада-
ющих неравным объемом доступа к жизненным благами и возможностью удовлетворения ин-
тересов и потребностей. Характерными особенностями социальной дифференциации являются
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ограничение или отсутствие равных прав и привилегий, неодинаковость возможностей облада-
ния материальными и духовными ресурсами в социуме.

Современное общество представляет собой многомерное иерархически организованное
социальное образование, включающее совокупность различных социальных общностей, отли-
чающихся между собой по материальным, социальным, самоидентификационным, профессио-
нальным и др. признакам. 

Естественно, было бы неверно не признавать объективный характер социального нера-
венства в условиях социальной дифференциации, обусловленной воздействием IT-технологий
практически на все сферы жизнедеятельности индивидов.  

Эпоха постиндустриального общества несет естественные изменения самой социаль-
ной иерархии, связанные с социальным положением индивидов, внедрение компьютерных
технологий зачастую приводит к ослаблению и вытеснению из социальной структуры со-
циальных общностей, связанных с производственной сферой, и приводит к лидирующим
позициям индивидов, владеющих информационной культурой и инновационными знания-
ми. Использование в социальной практике новейших технологий обеспечивает возможно-
сти реализации социальной роли и востребованности  участников  различных общностей,
что способствует их лидирующему социальному положению, доступу к социальным бла-
гам, приобретению социального статуса. 

Согласно характеристике западной теории продуктом нового постиндустриального об-
щества является «человек экономический» – целенаправленная личность, независимая не толь-
ко от государственного воздействия, но и предлагаемой ей общественной системой сознатель-
но организованных экономических, политических и социальных процессов. Ф. Хаек характе-
ризует  подобную ситуацию как «состояние,  в  котором индивидам позволено использовать
свои собственные знания для собственных целей» [7, с. 157].

В современной трактовке российских авторов социальная структура нового типа обще-
ства  представлена  как  биполярная  система  социальных  образований,  содержащая  жесткие
условия и возможности для реализации социальной роли индивида. Н.Л. Полякова, сравнивая
положение среднего класса, отмечает, что «новое радикализированное неравенство порождает
новый  тип  современного  общества  –  биполярное  общество,  замещающее  собой  общества
массового среднего класса второй половины ХХ в. [5, с. 27]. 

Социальную структуру современной России можно представить в виде геометрического
треугольника с узким верхним углом малочисленных элитных социальных общностей и широ-
ким дном многочисленных низших слоев. Здесь прослеживается силуэт нового низшего сред-
него класса,  которому отводится  центральное место в социальной структуре,  как  низшему
многочисленному слою. 

В современной социальной теории за основу социальной структуры общества принята
следующая базовая классификация социальных классов:

1-я категория – верхний слой в состав которого входят социальные группы занимающие
лидирующее положение, такие как политические элиты, субэлитарные общности, обладающие
властными полномочиями;

2-я категория включает слой, обозначенный как средний класс, представленный высоко-
квалифицированными работниками,  предпринимателями мелкого и среднего бизнеса,  мене-
джерами, военнослужащими и т.д.;

Третью категорию составляет базовый слой, включающий входят работники сферы тор-
говли и сервиса, обслуживающий персонал, рабочие со средней квалификацией и пр.;

И, наконец, четвёртая группа представлена гражданами низким уровнем образования, неква-
лифицированные работники, лица без определенного места жительства, беженцы и др.  [6, с. 33].

Исходя из указанной классификации, социально-стратификационная структура общества
не может быть стабильной устойчивой. Подтверждением социальной поляризации являются
результаты  социологического  мониторинга  расположения  социальных  страт  социальной
структуры современного российского общества, где нижняя страта составляет 24,2% населе-
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ния, средняя 64,4%, верхняя – 20,5% [2]. Исследуемая модель положения средних классов в со-
циальной структуре выглядит в виде пяти классов следующим образом:  три  средних и два
нижних.  Нижние охватывают (на 2018 г.)  42,4% россиян,  дальше идет «нижний средний»
(34,1%), «средний» (13,4%) и «верхний средний» (13,4%). 

Социальные слои, находящиеся в основе вертикальной иерархии, отличают социальные
различия по уровню жизни, для которых характерна совокупность взаимосвязанных характе-
ристик таких как, имущественные, профессиональные. Социальные различия проявляются не
только на материально-имущественном уровне, но прежде всего социальных благах социаль-
ной инфраструктуры: образование, здравоохранение, досуг, услуги и т.д. По уровню матери-
ального благосостояния выделяются следующие слои:

– богатые – 7%; 
– состоятельные – 5,3%;
– обеспеченные – 15%;
– малообеспеченные – 57%
– неимущие – 20,2% [6, с. 237–239].
Перечисленные  критерии  социального  неравенства  ведут  современное  общество  к

процессу социальной поляризации,  и в конечном итоге социального расслоения.  Отсюда
многомерную  социально-стратификационную  структуру  можно  рассматривать  как  сово-
купность социальных образований: общностей, групп и индивидов, различающихся по со-
циальным статусам. В социальной структуре современной России наблюдается отсутствие
социальной устойчивости и стабильности во взаимодействии социальных групп и общно-
стей как на когнитивном (личностном), так и социальном (реальном) уровне процесса соци-
ального взаимодействия,  что  закономерно  ведет  к дезинтеграции социальных слоев.  Ре-
зультатом усиления социальной стратификации становятся различия между низшими груп -
пами и другими категориями индивидов. 

Выводы  
Анализ характера обострения социальной дифференциации современной России убежда-

ет в востребованности продуманной эффективной управленческой модели в целях ослабления
остроты социального неравенства не только в экономической, но и социальной сферах.  Важ-
нейшим звеном продуктивной социальной политики в условиях информационного общества
является задача социальной и трудовой занятости для реализации проблемы равенства воз-
можностей не только базовых широких слоев, но и социально-уязвимых малообеспеченных
групп. Необходимо разработать комплекс условий благоприятной социальной среды реализа-
ции человеческого капитала: профессиональное образование, приобретение и повышение ква-
лификации, возможности трудовой и социальной занятости. При исследовании социального
равенства следует принять во внимание учет совокупности взаимосвязанных критериев повы-
шения уровня жизни как основных, базовых, так и низкодоходных социальных групп. 

Вектор стратегии социальных институтов  общества должен быть направлен на разра-
ботку социальной программы, учитывающей приоритеты интересов и потребностей различ-
ных социальных групп, а также обеспечивающей социальные гарантии реализации социальной
роли и социального статуса индивидов.
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