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данной науки – формулирование конкретных рекомендаций и 

краткосрочных прогнозов различным субъектам в целях повышения 

эффективности их деятельности. Выделяют следующие основные методы 

прикладной политологии: наблюдение политических событий, контент-

анализ, фактор-анализ, метод опроса прямых или косвенных участников 

конкретных политических событий, опрос экспертов, которые способны 

дать профессиональный анализ ситуации, а также игровые методы, 

биографический анализ и т.д. 
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Любое общество предстаёт не как нечто однородное и монолитное, а как 

внутренне расчленённое на социальные группы, слои и национальные 

общности. Все они находятся между собой в состоянии объективно 

обусловленных связей и отношений - социально-экономических, 

политических, духовных, что обуславливает целостность общества, его 

функционирование как социального организма. Можно сказать, что 

социальная структура общества представляет собой совокупность тех 

связей и отношений, в которые вступают между собой социальные группы 

и общности людей по поводу экономических, социальных, политических и 

духовных условий их жизнедеятельности.[1] 

Теории, дающие научные объяснения основным принципам 

иерархического строения общества, называются теориями стратификации, 

что определяет вертикальную последовательность положения социальных 

слоёв в обществе. 

Основой стратификационного строения общества выступает социальное 

неравенство. Именно в силу общественного неравенства все существующие 

ценности разделены среди членов общества неравномерно. И в каждой 

социальной группе, в каждом социальном слое или классе существует свое, 
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отличное от других распределение ценностей между членами социальной 

общности. Такое распределение обуславливает первоначальный характер 

взаимодействий, а затем и социальных отношений. Отношения власти и 

подчинения, все виды экономических отношений, межличностные 

отношения, партнерство и т.д. строятся на неравном распределении 

ценностей. Так возникает расположение слоёв по критерию неравного 

доступа к власти, богатству, образованию и престижу. И если в системе 

взаимодействий основной ценностью выступает богатство, то возникают 

социальные отношения, которые в зависимости от условий обмена 

ценностями будут считаться отношениями благотворительности, кредита, 

экономического принуждения, экономической власти и т.д. 

Социально-классовая структура возникает по поводу разделения труда. 

Общественное разделение труда обусловливает дальнейшее существование 

таких социальных групп, как классы, профессиональные группы, а также 

большие группы, состоящие из людей города и деревни, представителей 

умственного и физического труда. Именно в результате разделения труда 

люди занимают определённые социальные позиции и выполняют полезные 

для общества функции. Чем сложнее разделение труда, тем сложнее 

общество.[1] 

Отношения собственности на средства производства экономически 

закрепляют эту внутреннюю расчленённость общества и складывающуюся 

внутри него социальную структуру. Как общественное разделение труда, 

так и отношения собственности являются объективными социально-

экономическими предпосылками развития социальной структуры 

общества. 

Основными элементами социальной структуры выступают «ядро» и 

«периферия». 

Ядро – это относительно небольшой слой богатых людей, выполняющих 

главным образом функции управления экономической, политической и 

культурной жизнью общества. Это политическая, экономическая, 

культурная элита. Те, кто имеет высокий уровень образования, большой 

объем власти производит культурные ценности. Это люди особого склада, 

обычно с выдающимися психологическими, интеллектуальными и 

организаторскими качествами, с хорошим образованием и воспитанием 

(короли, президенты, премьер-министры, крупные бизнесмены, 

политические лидеры, наиболее влиятельные представители творческой 

интеллигенции). Ядру противостоит периферия – наименее защищённые 

слои населения (неквалифицированные рабочие – грузчики, уборщики, 

подсобные рабочие, безработные, нищие), чьи доходы находятся за чертой 

бедности. Между двумя полюсами классовой стратификации современного 

индустриального общества – очень богатыми (состояние более 2 млн. 
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долларов) и очень бедными (доход менее 6,5 тыс. долл. в год) расположена 

та часть населения, которую принято называть средним классом. В 

современных обществах он составляет 60-80% населения.  

Средний класс – это представители самых разнообразных профессий, 

люди с хорошим образованием, надёжной работой, сравнительно высокими 

доходами и современным образом жизни, экономически и политически 

независимы. Их жизненное кредо в том, что благосостояние человека 

зависит от его личных усилий – трудолюбия, образования, энергии. Чем 

больше средний класс, тем больше у него шансов влиять на политику 

государства и формировать определённые общественные ценности.  

Средний класс играет ведущую роль в процессах социальной 

мобильности, и это также укрепляет существующий социальный строй, 

предохраняя его от социальных катаклизмов: недовольство низшего класса 

своим положением уравновешивается представленными им реальными 

возможностями для повышения статуса в обществе. В сфере экономических 

отношений средние слои играют роль экономических доноров – бюджет 

того или иного государства складывается из налогов широкого слоя 

налогоплательщиков, рассматривающих себя как опору данного 

государства и наделённых, по этой причине, правом контролировать его 

расходы. Средний класс является крупным потребителем, инвестором. В 

культурной сфере средний класс выступает агентом социального и научно-

технического прогресса, так как в него включены 

высококвалифицированные кадры (чиновники и управленцы разного ранга 

- как для государственного аппарата, так и для бизнеса). Средний класс, 

наконец, выполняет и роль культурного интегратора т.к. является 

хранителем и распространителем ценностей, норм, традиций и законов 

общества. Саморегуляция гражданского общества также основана на 

активности представителей среднего класса. Эту его роль называют 

функцией административно-исполнительного регулятора. 

Средний класс трансформационных обществ, в отличие от западного 

среднего класса, обладает рядом качеств, (по сравнению с другими слоями 

общества), которые говорят о его сопротивляемости неблагоприятным 

условиям: высокий уровень адаптированной к рыночной экономике; 

высокая социальная мобильность и гибкость, высокое качество рабочей 

силы и готовность к повышению стоимости своего "человеческого 

капитала»; склонность полагаться на собственную активность, у них 

прагматическое отношение к государству, так как государство 

обеспечивает ему стабильность и соблюдение «правил игры»; наличие ряда 

ценностей: ценности индивидуальной свободы, ориентация на социальное 

рыночное хозяйство, приоритет частной собственности, разделяемых 

большинством среднего класса. 
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Социально-классовая структура в любом обществе достаточно сложна и 

является предметом внимания не только социологов, но и представителей 

социального и государственного управления, экономистов, политологов. 

Необходимо понимать, что без уяснения социально-классовой структуры 

общества, без чёткого представления о том, какие социальные группы 

существуют внутри него и каковы интересы этих групп, нельзя двигаться 

вперёд в руководстве обществом, в том числе в области экономики, 

социальной, политической и духовной жизни. [1] 
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У истоков ренессансной гуманистической мысли и национального 

самосознания стоял выдающийся белорусский мыслитель, основоположник 

восточнославянского книгопечатания, переводчик Библии – Франциск 

Скорина. В предисловиях к библейским книгам он наиболее полно выразил 

идеал национальной жизни белорусов, основными компонентами которого 

являются конкретная Родина (“славный город Полоцк”) и культура народа 

- его язык, история, традиции. Священное писание рассматривалось 

мыслителем не только как божественная мудрость, высокая духовность, 

идеальная нравственность, но и в качестве источника национально-

культурного обновления и Возрождения. Именно эта значимость 

передается в напечатанных им в двадцати трех книгах Библии. 

 Взгляды Скорины свидетельствуют о нем как о просветителе, патриоте 

и гуманисте. Именно Франциск являлся основоположником понимания 

патриотизма как любви и уважения к своему отечеству. С патриотической 

точки зрения воспринимаются следующие его слова: «Понеже от 

прирождения звери, ходящие по пустыне, знають ямы своя; птицы, 

летающие по воздуху, ведають гнезда своя; рибы, плавающие по морю и в 

реках, чують виры своя; пчелы и тым падобныя баронять ульев своих,-тако 
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