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Аннотация. В статье представлен анализ научных работ отечественных и зару-
бежных авторов, посвященных изучению проблем социальной мобильности. Проде-
монстрированы различные аспекты данного социального феномена, выделяемые уче-
ными в качестве объектов изучения начиная с конца ХIХ века. Обращено внимание на
особенности трех периодов в исследовании процессов социальных перемещений. Сде-
лан акцент на исследовании профессиональной мобильности. Обобщены результаты
научных исследований, позволяющие представить социальную и профессиональную
мобильность в виде сложных социальных процессов. Обращено внимание на уточне-
ние содержаний научных дефиниций, используемых для описания социальных переме-
щений индивидов; акцентировано внимание на детерминантах, оказывающих влияние
на социальное движение индивидов в профессиональной сфере. Среди каналов соци-
альной мобильности образование выделено в качестве одного из наиболее значимых.
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Профессиональное становление высоко-
квалифицированного специалиста неразрывно
связано с определенным образовательным
уровнем индивида. И в этой связи вуз, предо-
ставляющий возможность получения высше-
го образования, является важным социальным
институтом, благодаря которому у индивида

появляется возможность осуществить имею-
щиеся намерения в плане выстраивания про-
фессиональной карьеры. Однако, учитывая то
обстоятельство, что профессиональная мо-
бильность может и должна рассматриваться
в общей канве социальной мобильности инди-
вида считаем целесообразным остановиться
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на анализе содержания означенных в назва-
нии статьи дефиниций, опираясь на научные
разработки отечественных и зарубежных ав-
торов, занимающихся данной проблемой.

Социальные структуры большинства
современных обществ характеризуются вы-
сокой степенью динамичности. При этом про-
цессы социального перемещения индивидов
в социальной структуре и их последствия как
в нашей стране, так и за рубежом вызывают
определенный интерес у представителей об-
щественности и ученых. Разделяя точку зре-
ния М.А. Булановой, исследования предста-
вителей западной социологической школы в
данной области условно можно разделить на
три этапа, отличающиеся друг от друга ме-
тодами сбора данных, процедурами измере-
ния и выделением для анализа в качестве ос-
новополагающих компонентов определенных
аспектов в процессах социальной мобильно-
сти. На первом этапе исследования носили
«историко-социологический характер с ис-
пользованием относительно простых стати-
стических методов»; на втором этапе в ка-
честве основных критериев стали выделять
образование и профессию; на третьем этапе
«для исследования социальной мобильности»
стали использовать «построение логлинейной
модели профессионального продвижения» [2,
с. 137]. При этом необходимо отметить, что
на всех этапах одним из самых актуальных
направлений в изучении социальной мобиль-
ности были исследования, посвященные из-
мерению экономического и профессиональ-
ного статуса индивидов, межпоколенной и в
нутрипоколенной мобильности. В ряду уче-
ных первого этапа исследований социальных
перемещений М.А. Буланова выделяет
Р. Бендикса, Г. Зеттерберга, С.М. Липсета,
Д.В. Гласса, которые занимались изучением
процессов социальной мобильности в усло-
виях индустриализации общества. Исследо-
вания этого периода отличались осуществ-
лением попыток обосновать социальную мо-
бильность путем анализа эмпирических дан-
ных и выработать показатели измерения со-
циальной мобильности. Так, Д. Гласс, инте-
ресующийся величиной и направленностью
процессов социальной мобильности в Вели-
кобритании конца XIX в., провел исследова-
ние среди мужчин, проживающих в Англии,

Уэльсе и Шотландии, разделив их на несколь-
ко поколенческих групп. Результаты данного
исследования показали наличие связи меж-
ду статусами отцов и сыновей. Оказалось,
что «она наиболее заметна, когда отцы при-
надлежат к категории квалифицированных ра-
ботников физического труда или к категории
высшего административного или професси-
онального персонала. Д. Гласс эмпирически
показал, что социальный статус в Великоб-
ритании имел тенденции передаваться «по
так называемому замкнутому кругу», при-
чем, при рекрутировании в позиции находя-
щиеся ближе к вершине стратификационной
пирамиды отвергала идеал равенства воз-
можностей» [2, с. 138].

Второй период в исследовании процес-
са социальных перемещений, обозначенный
М.А. Булановой, связан с возросшей ролью
статистических методов в анализе данного
явления. К этому периоду можно отнести име-
на таких ученых, как П.И. Блау, И. Блумен,
Л. Гудман, О.Д. Дункан, Д. Трейман. Причем,
П. Блау и О. Дункан весьма активно занима-
лись исследованием социальной мобильнос-
ти членов американского общества в профес-
сиональной сфере. Их исследования позволи-
ли выявить, что наиболее мобильной социаль-
ной группой в США являются мужчины.
А дистанция между профессиональными сло-
ями, среди которых чаще всего осуществля-
ется перемещение, минимальна; либо такие
перемещения в большей степени тяготеют к
горизонтальной мобильности. На основании
полученных П. Блау и О. Дунканом резуль-
татов были выявлены:

1) относительно высокий уровень про-
фессиональной мобильности в США. При
этом на профессиональный карьерный рост
индивида оказывают влияние социально-эко-
номические позиции семьи и статус отца (пос-
ледний «оказывает влияние на статус сына, в
основном через образование»);

2) «городские мигранты имеют больше
возможностей добиться желаемого профес-
сионального статуса (по сравнению с «осед-
лыми» гражданами). Фактически и у мигран-
тов, и у «оседлых» выявляется прямая связь
между масштабностью местности, в кото-
рой они выросли, и их профессиональными ус-
пехами;
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3) на деловые возможности влияет чис-
ло членов родительской семьи» [2, с. 138, 139].

Таким образом, вторая волна исследо-
ваний социальной мобильности была ориен-
тирована на анализ и выявление факторов,
влияющих на процесс профессиональной мо-
бильности.

Третий этап исследований связан с фами-
лиями таких ученых, как Дж. Голдторп, Л. Джон-
сон, Д.Л. Физерман, Р.М. Хаузер, Р. Эриксон,
разработки которых в значительной степени по-
могли расширить и углубить статистические
модели анализа социальной мобильности.
В частности, работы Л. Джонсона, Д.Л. Фи-
зермана и Р.М. Хаузера позволили установить
влияние изменений в демографической ситу-
ации в обществе на межпоколенную мобиль-
ность в профессиональной сфере. Кроме того,
была предпринята попытка распределить
представителей изучаемых профессиональ-
ных групп по стратам, выделив: 1. «Высший
слой работников неручного труда» (управлен-
цев и торговых работников (вне розничной
торговли); специалистов (наемных и самоза-
нятых); 2. «Низший слой неручного труда»
(собственников, клеркиов, торговых работни-
ков (розничной торговли); 3. «Высший слой
физического труда» (квалифицированных ра-
бочих промышленности, строительства);
4. «Низший слой физического труда» (станоч-
ников, работников обслуживания, неквалифи-
цированных работников; 5. «Фермеров и сель-
скохозяйственных работников» [2, с. 139].
В свою очередь, Дж. Голдторпом при анали-
зе процессов, связанных с интенсивностью и
характером мобильности, было установлено,
что структура социальных классов Европы
второй половины XX в. являлась довольно ди-
намичной вне зависимости от положения клас-
са в обществе. Сопоставляя результаты его
обследований экономически активного насе-
ления Британии, Дж. Голдторп приходит к
выводу о том, что соотношение восходящей
и нисходящей мобильности среди мужчин
весьма неблагоприятно. Однако, при сравне-
нии масштабов социальной мобильности меж-
ду мужчинами и женщинами, этот уровень
примерно одинаков и не проявляет четкой тен-
денции к росту или снижению [5, с. 181–200].

В конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. в
отечественной социологии актуализируется

интерес к изучению проблем труда и всем
сопутствующим ему аспектам, в том числе и
социальной мобильности. Основное внимание
начального периода отечественных исследо-
ваний социальной мобильности было уделено
изучению перемещений населения из одних
классов в другие, воспроизводству классовой
структуры, а также процессам перемещения
людей из села в город и обратно. В частно-
сти, Ю.В. Арутюнян  акцентировал свое вни-
мание на исследовании проблем села (состав-
лении социального портрета жителей, изуче-
нии структуры дореволюционного, послерево-
люционного и послевоенного села и тех дина-
мических изменений, которые происходили в
этой среде, в том числе и факторов, повлияв-
ших на изменение структуры села, среди ко-
торых выделял коллективизацию, обобществ-
ление собственности, производственно-техни-
ческий уровень развития колхозов и др). Ана-
лизируя характер социальной мобильности в
СССР, Ю.В. Арутюнян  приходит к следую-
щим выводам: 1) сущность социальной мо-
бильности заключается в воспроизводстве от-
ношений без частной собственности; 2) основ-
ными требованиями к продвижению индиви-
да становятся его политические и професси-
ональные качества; 3) при отсутствии част-
ной собственности и капитала, основополага-
ющую роль в социальных перемещениях име-
ет образование; 4) мобильность направляет-
ся и управляется, в большей мере, благодаря
партийному аппарату [1].

Т.И. Заславская, уделяя внимание про-
блемам мобильности труда, связывала ее при-
чины и цели с удовлетворением обществен-
ного спроса на те или иные профессии и ква-
лификации. Исследуя трансформации в сфе-
ре трудовых отношений, Т.И. Заславская вы-
являет влияние институциональных изменений
на процессы социального перемещения инди-
видов: глубокие преобразования на постсовет-
ском пространстве в базовых социальных ин-
ститутах (таких, как право, экономика и поли-
тика), «интенсивный распад старых и форми-
рование новых общественных институтов
вызывает значительное усиление как трудо-
вой, так и социальной мобильности. В связи с
этим повышается роль таких индивидуальных
характеристик людей, как качество базового
образования, способность к овладению новы-
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ми знаниями, уровень квалификации, широта
кругозора, богатство профессионального опы-
та и прочее» [7, с. 147]. Определенный вклад
в изучение внутрипоколенной и межпоколен-
ной социальной мобильности внесли также
М.Х. Титм и В.Н. Шубкин. Исследования
В.Н. Шубкина показали наличие неравных
шансов молодежи в процессе достижения сво-
его профессионального статуса, что детерми-
нировано наличием существующих противо-
речий между системой подготовки студентов
и спросом работодателей на рынке труда [21].
В свою очередь М.Ф. Черныш, рассматривая
российское общество периода реформ (1985–
1993 гг.), приходит к выводу, что социальные
позиции большей части населения остались в
стабильном состоянии, в то время как соци-
альная мобильность была присуща лишь не-
которым слоям общества. В рамках своего
исследования М.Ф. Черныш проанализировал
трансформацию мировоззренческих установок
у групп людей, осуществляющих восходящую
и нисходящую мобильность. Он пришел к вы-
воду, что «особенностью восходящей группы
является активный поиск идентичности в рам-
ках «средних социальных групп» – поколения,
профессиональной группы и т. д. Жизненный
неуспех толкает человека на приватизацию
частной жизни, уединение в кругу близких и
родственников, а также, отчасти, в кругу кол-
лег» [20, с. 137]. Социальная мобильность, по
мнению ученого, оказывает существенное
влияние на мировоззренческие установки лю-
дей, а также на их социальное поведение, что
актуализирует необходимость дальнейших
исследований на данную тему.

М.Н. Реутова, проводя исследования по
изучению и измерению показателей межпоколен-
ной мобильности российской молодежи, также
приходит к заключению, что базовыми канала-
ми межпоколенной мобильности являются обра-
зование и профессия. Межпоколенная мобиль-
ность, по мнению М.Н. Реутовой, является од-
ним из важных показателей социальных измене-
ний в обществе, так как по своей сути является
отражением социальной активности населе-
ния [15]. Таким образом, российское общество,
периодически подвергающееся трансформациям
и изменениям, стимулировало и продолжает сти-
мулировать интерес отечественных ученых к
изучению проблем социальной мобильности.

Что же следует понимать под социаль-
ной мобильностью индивида и социальных
групп? Классическая интерпретация понятия
«социальная мобильность» означает переме-
щение человека в социальном пространстве.
А, следовательно, в качестве социальной мо-
бильности следует рассматривать «любой пе-
реход индивида или социального объекта (цен-
ности), то есть всего того, что создано или
модифицировано человеческой деятельностью,
из одной социальной позиции в другую» [17,
с. 373]. И такой переход, в первую очередь,
сопровождается изменениями в социальном
статусе индивида. Следовательно, осуществ-
ляя процесс социального перемещения, инди-
вид может изменить уже существующий ста-
тус или получить дополнительный в новых для
него социальных условиях. Автор данной трак-
товки социальной мобильности, русско-амери-
канский социолог П.А. Сорокин, в свою оче-
редь, подразделил ее на два основных типа:
вертикальную и горизонтальную. Горизонталь-
ная мобильность осуществляется индивидом
в рамках тех социальных страт или позиций,
которые располагаются на одном уровне (при-
мером горизонтальной социальной мобильно-
сти можно привести перевод служащего из
одного отдела в другой в прежнем статусе,
переход человека из одного спортивного клуба
в другой и т. д.). Другими словами, изменения,
если они напрямую не влекут за собой повы-
шение или снижение социального статуса че-
ловека, по мнению П.А. Сорокина, следует
рассматривать в рамках горизонтальной мо-
бильности. Однако существует и другая точка
зрения на определение данного типа мобиль-
ности. Так, английский социолог Э. Гидденс
пишет: «В современных обществах распрост-
ранена также горизонтальная мобильность,
которая означает географические перемеще-
ния между селами, городами или регионами»
[4, с. 112]. На наш взгляд, все же следует при-
держиваться точки зрения ученых, которые
применяют термин «географическая мобиль-
ность» там, где данная категория становиться
близкой по значению к понятию «миграция».
Определенные виды миграционного движения
действительно можно отнести к географичес-
кой мобильности. К ним относятся все пере-
мещения индивида не связанные с координаль-
ными переменами в его статусе (главным об-
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разом, это эпизодическая и маятниковая миг-
рация). Основное отличие между горизонталь-
ной, географической мобильностью и миграци-
ей заключается в наличии разных аспектов на-
учного интереса. Если в первом случае иссле-
дователя интересует изменение положения ин-
дивида в социальном пространстве, то в слу-
чае с географической мобильностью интерес
направлен на перемещение в физическом про-
странстве. Изучение миграции может соеди-
нять в себе два этих аспекта, если имеется в
виду миграционное перемещение, результатом
которого является смена не только географи-
ческого положения, но и социального статуса
человека. Но в этом случае совокупность этих
перемещений выходит за рамки «географичес-
кой мобильности». Если говорить о социальных
изменениях в определенной стратификационной
структуре, то следует отметить, что наиболь-
шее внимание ученых (и в большей степени
социологов) привлекает процесс вертикальной
социальной мобильности, который вызывает
более масштабные и значимые для индивида
последствия. Сущность вертикальной мобиль-
ности характеризуется перемещением челове-
ка в различных слоях социального простран-
ства, одни из которых располагаются выше или
ниже других. Сам П.А. Сорокин формулировал
это следующим образом: «под вертикальной
социальной мобильностью подразумеваются
те отношения, которые возникают при переме-
щении индивида или социального объекта из
одного социального пласта в другой» [17,
с. 374]. Соответственно оно может осуществ-
ляться в восходящем и нисходящем направле-
нии. Такая перемена индивидом своей социаль-
ной позиции осуществляется во всех сферах
социального пространства: экономической, по-
литической, социальной, профессиональной
и т. д. Социальное восхождение и спуск инди-
вида или группы в различных общественных
сферах влечет за собой не только изменения в
социальной структуре, но и трансформацию
взглядов, установок, ориентаций людей. Аме-
риканский социолог С. Липсет отмечает:
«…восходящая мобильность самым непосред-
ственным образом влияет на устойчивость оп-
ределенной системы ценностей, ставящей во
главу угла индивидуальность, динамизм и раз-
витие. Согласно концепции С. Липсета, восхо-
дящая мобильность, открывая перед людьми

дорогу к верхам общества, способствует де-
консолидации социальных групп, превращает
классовую борьбу в индивидуальное соперни-
чество» [20, с. 135].

В качестве имманентной характеристи-
ки социальной мобильности иногда называют
процесс маргинализации личности. В действи-
тельности, индивид, осуществляющий один из
типов социального перемещения, может ока-
заться в условиях некоторой неопределенно-
сти, поскольку изменяя положение в социаль-
ной структуре, он становится на границу со-
циальных групп, страт или слоев. Представи-
тель Чикагской социологической школы
Р. Парк первым из социологов ввел в теорию
понятие маргинального человека, которого он
определил как человека, живущего в разных
общностях или группах, и ни к одной из кото-
рых он полностью не может себя отнести [11].
Анализируя данную идею Р. Парка, В.Г. Ни-
колаев подчеркивает, что чаще всего марги-
нальность рассматривается в контексте миг-
рационных движений: «В этой связи часто от-
мечается, что образцом маргинального чело-
века служит мигрант, и выводятся из поля
зрения другие виды социальных перемещений,
не подпадающие под миграцию, но произво-
дящие тот же пограничный тип человека: пе-
ремещения из одного социального слоя в дру-
гой, переход границ между гендерными кате-
гориями, «миграции» из одной профессии в
другую и т. п. Мобильность должна учиты-
ваться как один из существенных контекстов
маргинальности» [9, с. 360]. С данной точкой
зрения, на наш взгляд, нельзя не согласиться,
так как и процесс восхождения по социальной
лестнице, и процесс снижения позиции
индивида в социальном пространстве может
повлечь за собой не только позитивные, но и
негативные последствия. И риск возможности
появления неблагоприятных последствий
весьма велик. Так, значительное снижение
социального статуса индивида может
негативно сказаться на его положении и
самоопределении в обществе, а снижение
социального статуса группы, к которой
принадлежит индивид, может привести к ее
разрушению или к остановке развития груп-
пы. П.А. Сорокин проводит следующую ана-
логию такой ситуации: «в первом случае «па-
дение» напоминает нам человека, упавшего с
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корабля, во втором – погружение в воду са-
мого судна со всеми пассажирами на борту
или крушение корабля» [17, с. 304]. В то же
время, по уровню социальной мобильности
принято судить о степени открытости того или
иного общества. По мнению австрийско-бри-
танского философа и социолога К. Поппера
(развивавшего идеи А. Бергсона об открытом
и закрытом типах обществ), «магическое, пле-
менное или коллективистское общество» сле-
дует «именовать закрытым обществом, а
общество, в котором индивидуумы вынужде-
ны принимать личные решения, – открытым
обществом» [12, с. 217]. Племенные обще-
ства существуют в рамках действующих табу,
жесткого соблюдения обычаев и традиций. По
мнению К. Поппера, такие общества можно
сравнить с биологическим организмом, где
каждый связан с другим членом общества не
столько социальными, сколько биологически-
ми отношениями. Взаимодействия людей в
открытом обществе имеют большую соци-
альную обусловленность. Именно в таком типе
общества начинает активно проявляется про-
странственная и социальная мобильность. В
закрытых обществах, как правило, порог про-
ходимости индивидов в более высокие слои
общества ограничен, что связано с жесткой
системой ограничений и «фильтров», которые
могут быть закреплены институционально,
либо действовать в виде неформальных об-
щественных соглашений. «В закрытом обще-
стве мобильность вверх ограничена не толь-
ко количественно, но и качественно, поэтому
индивиды, достигшие верхов, но не получаю-
щие той доли социальных благ, на которую они
рассчитывали, начинают рассматривать су-
ществующий порядок как помеху к достиже-
нию своих законных целей и стремятся к ра-
дикальным изменениям» [16]. Открытые об-
щества с либеральной, демократической
структурой характеризуются довольно высо-
ким уровнем социальных перемещений, так
как базируются на принципах свободы и кон-
куренции. В свою очередь, американский со-
циолог Р. Мертон писал об ограничениях со-
циальной мобильности в обществе, о неприя-
тии или недоступности каналов мобильности
для большинства индивидов, как об одной из
причин антисоциального поведения людей.
Разработанная им классификация альтернатив

поведения индивидов (основанная на зависи-
мости их отношения к значимым и престиж-
ным общественным ценностям и способам
достижения последних) нацелена на подтвер-
ждение выдвинутой автором идеи. Поведен-
ческие стратегии («инновация», «ретризм» и
«мятеж»), по мнению Р. Мертона, отражают
недовольство и недоверие индивидов по от-
ношению к каналам социальной мобильнос-
ти, отказ от старых и поиск новых каналов вос-
хождения, либо фрустрацию [8].

В зависимости от численного состава
индивидов, осуществляющих процесс социаль-
ного перемещения, следует говорить об ин-
дивидуальной, групповой или даже поколенчес-
кой мобильности. Поколенческая мобильность
может разделяться на своеобразные подви-
ды: внутрипоколенная (или внутригенерацион-
ная) и межпоколенная (или межгенерацион-
ная). Изучение межгенерационной мобильно-
сти характеризуется, прежде всего, тем, что
в процессе анализа изменения социального
статуса индивида основное внимание уделя-
ется социальному статусу его родителей.
Анализ процессов межгенерационной мобиль-
ности, взятой за определенный промежуток
времени и в конкретном обществе, может слу-
жить основой для определения в нем степени
и вида социального неравенства. Излишняя
преемственность социальных слоев в приня-
тии статусов, характерных для предшеству-
ющих поколений, может характеризовать об-
щество как традиционное или в определенной
степени закрытое. Такая ситуация, в свою
очередь, свидетельствует о том, что положе-
ние индивида в социальном пространстве бу-
дет определяться его происхождением, а не
способностями и усилиями самого индивида.
Внутригенерационная мобильность означает
переход индивида из одного социального ста-
туса в другой на протяжении своей жизни, осу-
ществляемый в рамках одного поколения.
Такой процесс часто называют социальной
карьерой, которая складывается из всех со-
циальных позиций, занимаемых человеком на
протяжении жизни. По тому, насколько соци-
альная карьера индивида успешна, можно су-
дить о возможностях и характере его соци-
альных перемещений.

Помимо разнообразия видов социаль-
ной мобильности в обществе существуют
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соответствующие средства и способы по
отбору индивидов для тех или иных соци-
альных позиций и осуществлению переме-
щений в социальном пространстве. Такие
средства и способы П.А. Сорокин называл
«механизмами социального тестирования»,
которые, в свою очередь, выступают и в
качестве «каналов социальной циркуляции».
В качестве основных каналов социальной
мобильности он рассматривал армию, цер-
ковь, школу, семью, политические и профес-
сиональные организации [17]. Основываясь
на идеях П.А. Сорокина, выделявшего в
качестве первостепенных каналов социаль-
ного восхождения и спуска социальные ин-
ституты и организации, С.А. Просольченко
также отмечает, что понятия «канал соци-
альной мобильности» и «социальный инсти-
тут» тесно связаны друг с другом. Соци-
альные институты являются теми соци-
альными образованиями, которые призваны
упорядочивать и поддерживать обществен-
ное равновесие и развитие. Социальные ин-
ституты возникают в процессе закрепления
устойчивых форм отношений и взаимодей-
ствий, норм и правил поведения, а также об-
разования комплекса устоявшихся соци-
альных практик. Социальная мобильность
невозможна вне социальной организации или
института, она осуществляется в них и с их
участием. «Таким образом, каналы социаль-
ной мобильности проходят через социальные
практики и социальные институты, представ-
ляя собой некие более общие варианты воз-
можностей перемещения, которые могут
быть реализованы только как конкретные
траектории перемещения» [14, с. 245]. Если
существуют институционализированные и
неинституционализированные системы прак-
тик, значит, помимо организации как канала
социальной циркуляции, следует говорить
еще и об институционализированных и не-
институционализированных каналах соци-
альной мобильности. К первым необходимо
отнести привычные и распространенные во
многих обществах социальные институты,
а ко вторым, те практики, которые не явля-
ются общественно одобряемыми, до конца
не интегрированы в систему какого-либо ин-
ститута, но представляемые как более эф-
фективные, чем институциональные или

практики, недостаточно освоенные индиви-
дами. Избрав для примера профессиональ-
ную сферу, отметим, что «профессиональ-
ная мобильность – это перемещение инди-
видов или профессиональной группы в со-
циально-профессиональной структуре обще-
ства с изменением или без изменения соци-
ального статуса» [8, с. 298]. То есть профес-
сиональная мобильность является разновид-
ностью социальной мобильности, которая
осуществляется в определенной сфере со-
циального пространства. В свою очередь,
О.Ю. Посухова выделяет несколько неисти-
туционализированных каналов социальной
мобильности в профессиональной сфере. И
связывает их возникновение с рядом при-
чин социально-политического, социально-эко-
номического, социокультурного и социально-
психологического характера. Указанные
причины могут провоцировать возникнове-
ние факторов, влияющих на социальную
мобильность: дискриминации различного
рода, конкуренция, безработица, неуверен-
ность в собственных силах, недоверие к
официальным государственным органам
и т. д. [13]. Примерами неиституционализи-
рованных каналов социальной мобильности
в профессиональной сфере могут служить
протекционизм, коррупция, вхождение в пре-
ступные структуры и др. Классификация
общественно значимых каналов социальной
мобильности представлена в работах мно-
гих ученых. Причем значимость каналов мо-
бильности пересматривается с учетом из-
меняющихся в обществе условий. Так, на-
пример, С.А. Просольченко, оставаясь в
целом солидарен с классификацией каналов
мобильности П.А. Сорокина, исключает из
нее лишь институт религии и добавляет не-
сколько других институциональных образо-
ваний. В итоги его классификация выглядит
следующим образом: «1) семья; 2) система
формального образования и воспитания;
3) вооруженные силы; 4) политические
партии; 5) собственность; 6) разделение
труда, профессионально-квалификационная
структура; 7) система тотальных организа-
ций (связанная с принудительными практи-
ками социальной мобильности); 8) средства
массовой информации» [14, с. 249]. Следу-
ет также подчеркнуть, что в процессе раз-
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вития общества меняется и значимость ка-
налов мобильности. Так, институт семьи рас-
сматривается П.А. Сорокиным в контексте
заключения выгодного брачного союза с
представителем другого социального стату-
са. Брачные союзы подобного типа приво-
дили и приводят либо к повышению соци-
ального статуса одного из супругов до ста-
туса другого, либо к его снижению. В об-
ществе демократическом, отмечает П.А. -
Сорокин, имеет место «…взаимное «притя-
жение» богатых невест и бедных, хотя и ти-
тулованных, женихов. Оба партнера дости-
гают тем самым: получения финансовой
поддержки своему титулованному положе-
нию для сохранения его на необходимом
уровне – одному, другой же продвигается по
социальной лестнице благодаря богатству»
[17, с. 403]. Следует подчеркнуть, что ин-
ститут семьи играет важную роль при осу-
ществлении социальной мобильности в об-
ществах закрытого или традиционного типа,
где социальный статус человека в большей
степени зависит от его происхождения.
В современных обществах семья в процес-
се социальной мобильности перестает иг-
рать роль основного канала мобильности.
Тем ни менее, влияние данного института
на стратегии социальных перемещений ин-
дивидов прослеживается довольно четко и
в этом контексте институт семьи уже начи-
нает рассматриваться в рамках теории вос-
производства культурного капитала П. Бур-
дье, так как в большинстве случаев, имен-
но тот культурный капитал, который пере-
дается от родителей к детям, играет нема-
ловажную роль в их дальнейшем самоопре-
делении и позиционировании себя в обще-
стве, если индивиды воспринимают капитал
как установки, нормы, традиции и соци-
альные связи, характерные для данной се-
мьи. «Иными словами, в рыночной экономи-
ке и в условиях социального неравенства
культурный капитал может быть превращен
в доход и статус, которые и должны стать
его объективными измерителями» [10,
с. 73]. Кроме того, в определенных случаях
институт семьи может стать единственной
возможностью изменения социального ста-
туса индивида в положительную сторону.
В большей степени это касается детей и

подростков, лишенных воспитания в роди-
тельской семье (то есть, детей-сирот и де-
тей, чьи родители лишены родительских
прав). Как правило, дети и подростки, ли-
шенные родительского воспитания, а так же
растущие в неблагополучных семьях, име-
ют разные «стартовые» позиции и возмож-
ности по сравнению с детьми из семей с
достаточным уровнем благополучия, поэто-
му представители таких незащищенных
групп населения находят в приемной или пат-
ронажной семье порой единственную воз-
можность для приобретения более благопри-
ятного и социально одобряемого статуса в
обществе [3].

Другой канал социальной мобильнос-
ти – политические организации – не теряет
своей актуальность в современных условиях
и при определенных условиях может стать эф-
фективным «трамплином» для индивидов в
процессе их социальных перемещений. Основ-
ным компонентом социального статуса при-
обретаемого благодаря продвижению в поли-
тической системе, безусловно, является
власть. Политические партии существуют и
действуют только во имя борьбы за власть и
отстаивание своих приоритетов. Французский
социолог и политолог М. Дюверже, изучая
генезис и структуру политических партий, в
своей известной работе «Политические
партии» показывает, как меняются способы
борьбы за власть в зависимости от типа
партии. Анализируя исторические примеры,
приводимые М. Дюверже при описании уст-
ройства партии и системы легитимации ее ли-
деров, можно прийти к выводу о том, что
партия всегда являлась универсальным кана-
лом для осуществления восходящей социаль-
ной мобильности для наиболее способных и
предприимчивых индивидов. В связи с этим,
М. Дюверже отмечает, что в определенную
историческую эпоху индивиды выбирают не
только идеал политической структуры, но и
предпочтительный способ передачи власти
внутри социальных групп, в результате чего
одни индивиды становятся легитимными ли-
дерами, а другие отвергаются [6]. П.А. Со-
рокин уделял политическим организациям, как
каналу вертикальной циркуляции, также боль-
шое значение. Индивид, попавший в полити-
ческую организацию, по его мнению, имеет
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шанс подняться вверх по карьерной лестни-
це, если не благодаря собственным заслугам,
то благодаря автоматическому продвижению
по службе с течением времени.

Профессионально-квалификационная
структура напрямую связана с осуществле-
нием индивидом социальной мобильности,
поскольку сфера профессиональной деятель-
ности является одной из основных для любо-
го индивида, престиж и значимость профес-
сии во многом определяет его социальное по-
ложение. Не всегда мобильность в данной
сфере может быть восходящей, поскольку при
потере работником или служащим необходи-
мого уровня квалификации, может последо-
вать его понижение в должности или увольне-
ние с места работы. Реализация в професси-
ональной сфере сопровождает человека всю
активную часть его жизни, поэтому, то на-
сколько высоко он смог подняться по лестни-
це должностных позиций в своей организации,
в конечном итоге является показателем уров-
ня и направления его социальной мобильнос-
ти. Повышая уровень своих профессиональ-
ных знаний и навыков, приобретая новые со-
циальные связи, человек может способство-
вать своему продвижению вверх в должност-
ной структуре, поэтому профессиональную
мобильность можно еще рассматривать и в
ракурсе готовности и способности личности
приобретать знания и умения, обеспечиваю-
щие эффективность в выбранной им профес-
сиональной сфере.

Средства массовой информации, выде-
ленные С.А. Просольченко в качестве инст-
румента управления социальной мобильнос-
тью, характеризуются автором следующим
образом: «Институт средств массовой инфор-
мации как инструмент управления социальной
мобильностью мы назовем формирующимся:
его нельзя с уверенностью назвать ни основ-
ным, ни вспомогательным, ни базовым. Ак-
тивно развиваясь в течение XX и начала
XXI в., он порождает множество собственных
практик и модифицирует уже существующие»
[14, с. 250]. Институт средств массовой ин-
формации, в данном контексте, следует рас-
сматривать в большей степени как институт
контроля над процессами социальной цирку-
ляции в обществе. Имея рычаги воздействия
на массовое сознание, СМИ может плавно кор-

ректировать восприятие людей в области тех
или иных поведенческих установок.

Вооруженные силы или институт армии,
в понимании П.А. Сорокина, приобретают
особенно важную роль в военное время. Од-
нако, индивид попадающий в ряды вооружен-
ных сил приобретает возможность продви-
нуться вверх по социальной лестнице и в
мирное время, в том числе благодаря своим
собственным заслугам и способностям. Как
правило, продвижение вверх по социальной
лестнице осуществляется в режиме замеще-
ния одних должностей другими, с последую-
щим присвоением военнослужащему очеред-
ного звания. При появлении вакантной долж-
ности в служебной структуре, она занимает-
ся нижестоящим, рекомендованным на заме-
щение этой должности военнослужащим. Во-
енная среда отличается жесткой и формали-
зованной структурой и в совокупности с то-
тальными государственными организациями
является уже не только каналом социальной
мобильности для людей, но и механизмом
осуществления принудительного контроля над
практиками их социального перемещения.

Образование, как канал социальной мо-
бильности, имеет огромное значение для лю-
бого человека. П.А. Сорокин, подчеркивая
значимость и возможности образования, как
канала вертикальной циркуляции, отмечал:
«Не окончив университета или колледжа, фак-
тически нельзя (а в некоторых европейских
странах запрещено даже юридически) дос-
тичь какого-либо заметного положения сре-
ди высоких правительственных рангов и во
многих других областях. И наоборот: выпус-
кник с отличным университетским дипломом
легко продвигается и занимает ответствен-
ные правительственные посты вне зависимо-
сти от его происхождения и его семьи»
[17, с. 396]. Другими словами, от уровня об-
разования индивида во многом зависит его
статусное положение. В процессах социаль-
ной мобильности всегда наблюдается неко-
торая непропорциональность, поскольку ин-
дивиды, как правило, стремятся к более вы-
сокому положению и опасаются снижения
своего социального статуса. Без соответ-
ствующего уровня образования в современ-
ном обществе весьма затруднительно, а по-
рой невозможно продвижение в любой сфе-
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ре (и, в первую очередь, в профессиональ-
ной). Низкий образовательный уровень инди-
вида ограничивает возможности его соци-
альных перемещений до соответствующих
границ. В тоже время наличие образования
как такового еще не гарантирует индивиду
успешное осуществление практик соци-
альных перемещений, поэтому в процессе
обучения необходимо обращать внимание на
формирование не только профессиональных,
но и личностных качеств, позволяющих пред-
принимать решительные шаги в сложных тру-
довых и жизненных ситуациях. Другими сло-
вами, «диапазон многообразия личностного
содержания» должен задаться «не только
свободным индивидуальным выбором, но и
природой общества, степенью его функцио-
нальной дифференциации, многообразия це-
лей и ценностей развития» [18, с. 61]. В про-
тивном случае, как отмечает С.Б. Токарева,
«люди, …которые не мыслят свою жизнь в
терминах «проективности» и «конструктив-
ности», оказываются оттесненными на пери-
ферию современного общества…» [19,
с. 117]. Образование же помогает людям
мыслить именно проектно и конструктивно и
в условиях научно-технического прогресса
избежать девальвации интеллектуального ка-
питала.

Подводя итог вышесказанному, необходи-
мо отметить: проблемам социального переме-
щения в обществе (учитывая значимость это-
го феномена в формировании социальной струк-
туры и «выстраивании» жизненного пути инди-
видов) в научной литературе уделялось и уде-
ляется пристальное внимание. Однако, учиты-
вая тот факт, что социальная мобильность и
профессиональная мобильность, как ее разно-
видность, являются сложными процессами и
приобретают специфические черты в услови-
ях изменяющего общества, изучение этих фе-
номенов и в дальнейшем требует комплексно-
го и всестороннего подхода. При этом особым
образом следует подчеркнуть, что хотя пере-
мещение индивида в социальном пространстве,
а так же получение и /или изменение им своего
социального статуса может происходить под
влиянием различных факторов и использова-
ния разных каналов мобильности, образование
в их ряду занимает одно из первостепенных
мест. И в этой связи актуализируется задача

предоставления качественного образования и
формирование у учащихся профессиональных
и лидерских качеств, которые и создают базу
его обладателю для осуществления высокой
социальной мобильности.
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Abstract. The article presents the analysis of scientific works of Russian and foreign
authors devoted to the study of social mobility. The author demonstrates the various aspects
of this social phenomenon allocated by scientists as research objects from the end of 19th

century. The attention is drawn to the features of the three periods in the study of social shifts.
The emphasis is made on the study of professional mobility. The author summarizes the results
of scientific research which let presenting social and professional mobility in the form of
complex social processes.  The special attention is paid to the clarification of the contents of
scientific definitions used to describe social shifts of individuals as well as to the determinants
influencing the social movement of individuals in the professional sphere. Among the channels
of social mobility, the education is highlighted as one of the most important ones.
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