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Аннотация. В качестве одного из главных критериев социальной стратификации 

наряду с другими признаками (уровень жизни, иерархическое положение, 

профессиональная и этническая принадлежность, репутация, престиж профессии и др.), 

выступает и образование. По М. Веберу классовые разделения в обществе происходят не 

только от контроля (или его отсутствия) за средствами производства, но и от 

экономических различий, прямо не связанных с собственностью. К таковым относятся 

профессиональное мастерство, квалификация и образование. Новейшие знания и 

основанная на них образованность населения становятся не только главным ресурсом 

развития экономики страны и государства в целом, но и являются одним из основных 

факторов стратификационных изменений в обществе. 
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В современных условиях, когда происходит переход от индустриального 

к информационному обществу, существенную роль играют интеллектуальные 

кадры, у которых главным ресурсом выступают знание и информация. В 

постиндустриальных обществах, по утверждению Д. Белла, именно знание 

становится «осевым принципом» общества, являясь источником всех 

инноваций. Осевой принцип изменяет, в свою очередь, классовую структуру 

общества и способствует преобладанию в ней специфического класса 

профессионалов. При этом новый интеллектуальный класс — профессионалы 

оказывает основное воздействие на принятие решений во всех сферах 

общества — экономической, политической и социальной [1]. 

Интеллектуальный класс обладает особыми характеристиками. 

Академик Е. М. Бабосов выделяет следующие основные социальные 

особенности интеллектуальной элиты: 

1) в ее состав входят люди творческих профессий (научные работники, 

писатели, художники, журналисты, адвокаты, архитекторы и т. д.), которые 

обладают неотчуждаемой собственностью на знания, информацию и 

творческие инновации, применяемые в различных сферах деятельности; 
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2) ей присущи высокие стандарты образования, нижним пределом 

которого является высшее образование, а желательным уровнем — ученая 

степень и звание; 

3) все расширяющиеся востребованности деятельности ее 

представителей в качестве экспертов, консультантов, советников в различных 

сферах общественной жизни и высоких уровнях социальной иерархии; 

4) производимый деятельностью интеллектуального класса конечный 

продукт — новые знания и информация — в процессе передачи новым людям 

не расходуется и не уменьшается, а возрастает; 

5) высокий уровень ее материальной обеспеченности, что особенно 

типично для развитых стран (США, Германия, Япония, Франция, Швейцария, 

Канада и др.); 

6) представители интеллектуальной элиты в значительно большей 

степени ориентируются не на материальные блага, а на постматериальные 

ценности (в самореализации, самовыражении, самоактуализации, достижении 

своего «акме») [2]. 

В целом деятельность интеллектуальной элиты как одного из основных 

стратифицирующих слоев современного общества направлена на создание и 

использование новых знаний и информации, новых стилей в культуре, 

политике, социальной сфере, обеспечение их трансляции на уровень 

массового сознания и поведения. При этом следует отметить, что без этого 

социального слоя невозможно совершить переход к постиндустриальной 

ноосферной стадии социально-экономического развития белорусского 

общества. 

Ведущая роль в формировании интеллектуальной элиты отводится 

университетскому образованию, так как современный университет 

представляет собой не только образовательный (учебный), но и научный и 

культурный центр, в котором осуществляется подготовка интеллектуала 

(человека интеллектуальной профессии). Данная подготовка представляет 

собой синхронный процесс трех составляющих: подготовка специалиста-

профессионала (специально-профессиональное обучение); подготовка 

исследователя (гуманитарная подготовка); формирование 

высокообразованного и культурного человека (исследовательская 

подготовка). Как подчеркивает К. Ясперс, «в самой идее университета три 

аспекта его деятельности представлены в неразрывном единстве. Ни один из 
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них нельзя изъять, не нарушив интеллектуальную атмосферу, присущую 

университету, и одновременно не нанеся ущерба самой выделяемой функции. 

Все три аспекта — составляющие элементы живого целого. Если их 

изолировать друг от друга, то будет утрачен сам дух университетского 

образования» [4, с. 87]. 

Более того, в современных условиях университет выступает не только 

как учебный, научный и культурный центр, но и как важный социальный 

институт, который оказывает различные социальные услуги (коммерческие и 

благотворительные), а также вокруг которого организовываются различные 

общественные организации и т. д. В целом, следует подчеркнуть, 

современный университет реализует в своей деятельности как 

профессиональные цели (формирование специальных знаний, умений и 

навыков), так и гуманитарные (формирование гражданского сознания, 

убеждений, ценностных ориентаций, подготовка к участию в общественной 

жизни, к освоению культурных ценностей и др.) и научно-исследовательские 

(развитие интеллекта, творческих способностей, формирование 

исследовательских навыков). 

Таким образом, в современных условиях, когда основу экономики 

составляют новейшие информационные и коммуникационные технологии, 

образование становится наряду с продолжительностью жизни и 

материальным уровнем одним из важнейших показателей человеческого 

развития. Кроме того, новейшие знания и основанная на них образованность 

населения становятся не только главным ресурсом развития экономики 

страны и государства в целом, но и являются одним из основных факторов 

стратификационных изменений в обществе. 

В широком смысле под структурой общества, а точнее, социальной 

структурой, понимается совокупность всех элементов системы 

государственного общества и гражданского общества, взаимосвязи и 

взаимодействия между ними. Понятие «социальная структура» в узком 

смысле есть совокупность социальных групп, выделенных (ранжированных) 

по критериям, отражающим их положение в обществе и систему связей 

между группами, характерных для того или иного уровня расслоения. 

Поэтому при изучении социальной структуры общества исследованию 

подлежат социальные отношения, возникающие в процессе взаимодействия 

людей, объединенных в различные группы, которые, по определению 
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американского социолога Р. Мертона, определенным образом 

взаимодействуют друг с другом, осознают свою принадлежность к данной 

группе и считаются членами этой группы с точки зрения других. 

Понятие «социальная структура», отражающее различное положение 

социальных групп (индивидов) в обществе, а, следовательно, и их различный 

доступ к результатам труда, неразрывно связано с термином «социальная 

стратификация». Понятие «стратификация», обозначающее 

структурированное социальное неравенство, «дифференциацию людей 

(населения) на классы в иерархическом ранге», выражает неравный доступ 

социальных групп к таким социальным благам, как деньги, власть, 

образование, карьера и т. п. Как подчеркивал известный классик социологии 

П. Сорокин, «ее основа и сущность — в неравномерном распределении прав 

и привилегий, ответственности и обязанности, наличии и отсутствии 

социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного 

сообщества» [5, с. 302]. 

В отличие от социальной структуры, возникающей в связи с 

общественным разделением труда, социальная стратификация появляется в 

связи с общественным распределением результатов труда, то есть 

социальных благ. Методологические различия между этими в целом 

тождественными понятиями состоят лишь в том, что понятие социальной 

структуры позволяет включать в анализ социально-демографические и 

социально-профессиональные группы, не совпадающие с социальными 

стратами, которые представляют собой группы людей, выделенных по 

одному из признаков положения в обществе и отличающихся от 

представителей других групп (страт) только интенсивностью данного 

признака. 

Социально-стратификационная структура общества не является 

неизменной и неподвижной, то есть статичной. В ней всегда происходят 

различные изменения отношений между социальными группами (слоями, 

стратами). Они включают в себя, во-первых, перемещения индивидов из 

одной социальной группы (страты) в другую, что влечет изменение объема и 

численности этих групп, во-вторых, исчезновение (трансформацию) одних и 

появление других социальных групп (страт, слоев и т. д.). Особенно такие 

изменения наблюдаются в переходных, реформирующихся обществах. 

Поэтому в белорусском обществе, совершающем сложный переход от одного 
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социально-экономического состояния к другому, «происходит 

деконструкция, то есть разрушение старой стратификационной системы, и ее 

одновременная реконструкция, связанная с появлением новых социальных 

слоев». 

Следует подчеркнуть, что между основными критериями (наиболее 

значимыми факторами) социальной стратификации существует тесная связь и 

взаимообусловенность. Социальное происхождение человека, которое 

предопределяется родительской семьей, оказывает влияние на уровень 

образования, профессию и различные виды деятельности. Молодое 

поколение в процессе социализации усваивает модели жизнедеятельности 

родителей, хотя это происходит не всегда. Особенно это заметно в условиях 

переходного периода развития общества. От уровня образования человека во 

многом зависит получение определенной профессии, а в последующие 

периоды жизни и должности, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

величину получаемого в будущем дохода. 

Ряд ранних исследований, проведенных Институтом социологии НАН 

Беларуси, показал, что образование, квалификация и связанные с ними работа 

и занимаемая должность являются одними из основных ценностей в обществе 

наряду с другими базовыми ценностями (здоровье, семья, дети) и факторами 

материального благополучия (доходы, богатство, собственность). Это вполне 

объяснимо в условиях нестабильного экономического развития. Отвечая на 

вопрос: «Ради чего вы живете?», почти каждый четвертый респондент 

(23,4%) ответил, что таким доминантным фактором является интересная 

работа (профессия). Причем для лиц с высшим образованием, а также 

достаточно обеспеченных (богатых) людей интересная работа или профессия 

важна для 40% респондентов. 

Важность такой ценности, как образование, подтверждается и при ответе 

респондентами на вопрос: «Если бы у вас появилась значительная сумма 

денег, то на что Вы их потратите в первую очередь?». Так. 34,4% 

опрошенных считают, что их надо потратить на обеспечение хорошего, 

престижного образования своим детям. Этот фактор по значимости находится 

на втором месте (после поддержания своего здоровья — 38,6%) среди 

пятнадцати основных затрат респондентов как в материальной сфере, так и в 

духовной, личностной. 

Важную роль имеет образовательный (профессиональный, должностной) 
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фактор и в решении жизненных проблем человека. Каждый третий (33,3%) 

респондент отметил, что хорошее образование помогает ему если не во всех, 

то в большинстве случаях справиться с насущными жизненными 

проблемами. Среди богатых людей это отмечает почти половина 

респондентов (47,7%), среди людей среднего достатка — 36,5%, бедных 

слоев населения — только каждый четвертый — 26,3%. Еще в большей мере 

отличается степень влияния фактора образования при решении жизненных 

проблем у людей, имеющих различный собственный уровень образования. 

Если среди лиц с высшим образованием почти 57,1% респондентов полагают, 

что хорошее образование помогает им справляться во всех или в большинстве 

жизненных ситуаций, то среди лиц с начальным или неполным средним 

образованием опираются на фактор образования при решении своих 

проблем — 19,8% респондентов (каждый пятый), а имеющих общее среднее 

образование — 28,3% [3]. 

Несмотря на то что исследование подтвердило важность фактора 

образования как при решении текущих жизненных проблем, так и для 

расширения своих перспектив и перспектив собственных детей в будущем, 

оно выявило также, что во многих случаях содержание работы не всегда 

соответствует уровню образования и квалификации населения, являясь одной 

из причин значительной профессионально-трудовой мобильности рабочей 

силы. Кроме того, как показало исследование, в современных условиях 

изменяются критерии, по которым респонденты оценивают 

привлекательность работы и рабочего места, что, в свою очередь, оказывает 

влияние на удовлетворенность и эффективность выполняемой работы. 

Обобщение полученных в ходе исследования результатов позволяет 

сделать следующие выводы. 

1. Образование, квалификация и связанные с ними работа, 

занимаемая должность являются одними из основных ценностей общества. 

2. Образовательный (профессиональный, должностной) фактор 

играет важную роль в решении жизненных проблем человека. 

3. Исследование выявило значительное влияние фактора 

образования на структуру жизненных ценностей респондентов. 

4. Образование, как один из главных факторов социальной 

стратификации, слабо связан с содержанием такого важного для человека 

атрибута, каким является работа. Половина респондентов указали, что 
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выполняемая ими работа соответствует их уровню образования. 

5. Исследование выявило прямую зависимость между уровнем 

образования, социально-профессиональным статусом респондентов и их 

материальным положением. 
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Abstract. Education is one of the main criteria for social stratification, along 

with other features (standard of living, hierarchical position, professional and 
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