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Аннотация: Статья посвящена вопросу выделения среднего класса. Рассматриваются основные подходы опре-

деления среднего класса, опирающиеся на зарубежные и отечественные теории. Представлены взгляды на соци-

альную структуру общества, критерии систематизации с точки зрения их эволюции и преемственности. В кратком 

обзоре затрагивается возникновение среднего класса от античной эпохи до настоящего времени. Описаны класси-

ческие и современные критерии выделения среднего класса, его основные компоненты в современном обществе, 

подчеркивается роль среднего класса как выполняющего стабилизирующие и содействующие общественному 

прогрессу функции.  

Анализируются особенности формирования российского среднего класса. При его определении ученые осно-

вываются на четырех критериях: образование не ниже среднего; душевой месячный доход от медианного и выше 

в Российской Федерации и каждом регионе; нефизический характер работы; самоидентификация (не ниже 4 или 5 

по десятибалльной шкале).  

В работе приведены результаты прикладных исследований в Республике Татарстан, а также выделены подходы 

определения среднего класса на уровне региона. В рамках этих исследований существует разделение на собственно 

средний класс и ядро среднего класса. Под средним классом понимают респондентов с ключевым критерием «еже-

месячный доход», а под ядром среднего класса – выделенных по таким критериям, как образование, самоидентифи-

кация, вид трудовой деятельности и доверие к власти. В итоге численность среднего класса в России в оценках экс-

пертов колеблется в пределах от 3 («идеальный средний класс») до 30–60 % («перспективный средний класс»). 

 

Значимость изучения среднего класса не подверга-

ется сомнению в общественных науках и имеет давние 

традиции. Более того, о роли среднего класса и необхо-

димости его государственной поддержки в Российской 

Федерации постоянно говорится на официальном уров-

не, в частности в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России до 2020 года. Подчер-

кивается, что люди, составляющие средний класс, об-

ладают значительным креативным потенциалом, высо-

кой социальной активностью, т. е. характеристиками, 

играющими важную роль в формировании высококаче-

ственного человеческого капитала, необходимого для 

становления инновационной экономики [1]. Однако 

перманентные дискуссии в современной отечественной 

науке о понятии и критериях выделения среднего клас-

са в условиях российского общества, с одной стороны, 

связаны с еще не сформированной общепринятой кон-

цепцией выявления среднего класса, а с другой – с раз-

личными факторами, определяющими развитие и фор-

мирование среднего класса в региональном аспекте, 

который необходимо учитывать при анализе россий-

ских реалий. 

Понятие «средний класс» как научная категория рас-

сматривается в литературе как социальное положение 

между высшим и нижним слоями населения. До сих пор 

ведется активная полемика о сущности и структуре 

среднего класса как в зарубежных, так и в отечественных 

науках [2–7].  

Рассмотрим более детально происхождение и пред-

посылки понятия «средний класс». В античную эпоху 

разделение социальной структуры общества описывает 

древнегреческий философ Аристотель в одном из своих 

сочинений под названием «Политика». Он подразделял 

государство на три части: «состоятельные», «неимуще-

ственные» и так называемый средний класс, или 

«стоящие между теми и другими» [8]. Аристотель ут-

верждал, что умеренность и середина являются наи-

лучшими из всех благ, ибо по условиям своей жизни 

средний класс в большей степени, чем остальные, готов 

следовать разумному установлению, закону и справед-

ливости, тогда как богачи и бедняки не склонны разде-

лять данные принципы. 

Английский философ-просветитель Дж. Локк выде-

ляет абсолютную свободу людей в естественном равен-

стве, т. е. природные законы. Часть функций делегиру-

ется правительству для развития общества в целом,  

с сохранением свободы населения.  

Современное понятие «средний класс» берет свое 

начало в США в первой половине XIX в. Один из ис-

следователей американского среднего класса С. Блю-

мин приводит более точный временной интервал – 

1830-е годы [9]. Свидетельством возникновения сред-

него класса в этот период было единство социально-

экономического статуса, паттернов расселения, культу-

ры работы, самоидентификации и мировоззрения ра-

ботников нефизического труда в США.  

Американские исследователи М. Арчер и Дж. Блау 

относили к среднему классу следующие профессио-

нальные группы: ремесленники, представители «мел-

кой буржуазии», или «белые воротнички» [2]. Они оп-

ределили факторы становления классовой идентично-

сти: изменение в структуре занятости, развитие малого 
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бизнеса, формирование единого образа жизни, посе-

ленческая концентрация среднего класса. 

Таким образом, главные характеристики среднего 

класса западные исследователи определяют как единство 

социально-экономического статуса, культуры работы, 

самоидентификации и нефизического труда работников. 

Исследователь М. Хальбвакс в 1939 г. акцентирует 

особое внимание на средние классы во Франции. Автор 

останавливается на трех основных группах: ремеслен-

ники, чиновники, служащие. В то же время он относит 

к представителям среднего класса работников здраво-

охранения, представителей литературной среды, мел-

ких предпринимателей [10]. Из сказанного вытекает, 

что критерием является принадлежность к определен-

ной социально-профессиональной группе. 

Основополагающими стратификационными подхо-

дами в социологии ученые считают марксистский и 

веберианский [11; 12]. Классовая теория К. Маркса ба-

зируется на концепции производственных отношений, 

где единственным критерием является собственность 

на средства производства. В основе концепции М. Ве-

бера главным критерием стали жизненные шансы ин-

дивидов. 

Как отмечает С.А. Ильиных, наиболее разработан-

ной является классификация Л. Уорнера, так как в ней 

выделяется шесть основных классов: 1) верхний выс-

ший класс, представленный индивидами с наиболее 

высоким уровнем материального обеспечения, аристо-

кратами; 2) нижний высший класс – индивиды, не при-

надлежащие к аристократии, однако имеющие уровень 

дохода не ниже, чем представители верхнего высшего 

класса; 3) верхний средний класс – интеллектуальная 

элита общества, представители буржуазии; 4) нижний 

средний класс – квалифицированные рабочие, занятые 

в нефизической сфере труда; 5) верхний низший класс – 

категория населения, занятая на массовом производстве 

преимущественно в сфере, требующей определенных 

физических усилий; 6) нижний низший класс – индиви-

ды без образования, занятые непостоянным трудом, 

имеющие низкооплачиваемую должность либо живу-

щие за счет социальных пособий [13]. 

В российской науке изучением среднего класса зани-

маются такие исследователи, как В.В. Радаев, Т.И. За-

славская, Л.А. Беляева, О.И. Шкаратан, Н.Е. Тихонова. 

С точки зрения экономической направленности рос-

сийский средний класс рассматривался такими учены-

ми, как М.К. Горшков, С.В. Мареева. Т.И. Заславская 

российское общество подразделяет не на классы, а на 

слои: правящая политическая и экономическая элита, 

верхний, средний, базовый, нижний, социальное дно 

[14]. Для Л.А. Беляевой средний класс в России включа-

ет в себя такие аспекты, как «средняя масса», «россий-

ский средний класс», «идеальный средний класс» [15]. 

В основном при определении среднего класса рос-

сийские ученые базируются на четырех критериях: об-

разование не ниже среднего; душевой месячный доход 

от медианного и выше в Российской Федерации и каж-

дом регионе; нефизический характер работы; само-

идентификация (не ниже 4 или 5 по десятибалльной 

шкале) [16–19]. В итоге численность среднего класса  

в России в оценках экспертов колеблется в пределах от 3 

(«идеальный средний класс») до 30–60% («перспектив-

ный средний класс») в зависимости от метода оценки. 

Кроме этого, важным признаком выделения среднего 

класса выступает его социальная значимость в развитии 

общества, также он выполняет стабилизирующую функ-

цию и функцию содействия общественному прогрессу. 

Первая функция рассматривает средний класс как гарант 

стабильности в обществе и уверенность представителей 

в завтрашнем дне. Вторая функция означает, что средний 

класс выступает как модернизационный потенциал  

в социально-экономической и социокультурной деятель-

ности. Результирующим фактором идентификации пред-

ставителя среднего класса является его активная граж-

данская позиция, готовность к активным формам защиты 

прав и свобод. Вместе с тем, что чрезвычайно важно для 

сохранения стабильности, социально-политическое по-

ведение представителей среднего класса является наибо-

лее рациональным и наиболее предсказуемым. 

Очень важными представляются результаты при-

кладных социологических исследований среднего клас-

са в субъектах Российской Федерации. Существуют 

подходы выделения среднего класса на уровне региона 

[20–22]. Одни исследователи при выделении среднего 

класса используют нуклеарную модель, которая под-

разделяется на «ядро», «резерв» и «периферию» [20].  

В рамках авторских исследований в Республике Татар-

стан предпринято разделение на собственно средний 

класс и ядро среднего класса. Под средним классом 

понимается совокупность респондентов – представите-

лей социальной группы с ключевым критерием «еже-

месячный доход»; как ядро среднего класса выделены 

опрошенные по таким критериям, как образование, са-

моидентификация, вид трудовой деятельности и дове-

рие к власти [22].  

Опираясь на указанные критерии, представим ре-

гиональные особенности формирования российского 

среднего класса, выявленные в результате эмпириче-

ских исследований в Республике Татарстан под руково-

дством профессора Ю.Р. Хайруллиной [22]. Рассмот-

рим распределение представителей среднего слоя  

и ядра среднего слоя по различным городам республи-

ки соответственно: в Казани – 50 и 42,6 %; в Набереж-

ных Челнах – 20 и 21 %; в Нижнекамске – 10 и 14,6 %; 

в Альметьевске – 8 и 10,3 %; в Зеленодольске – 4  

и 3,5 %; в Елабуге – 3 и 2,6 %; в Бугульме – 3 и 2,8 %  

и в Нурлате – 2 и 2,6 %. 

Представители среднего класса в целом относят се-

бя в качестве профессиональной группы к специали-

стам-профессионалам (30,1 %), затем к чиновникам, 

руководителям и предпринимателям (15,1 %) и специа-

листам среднего уровня (14,8 %). Среди респондентов, 

составляющих ядро среднего класса, доля специали-

стов-профессионалов и чиновников, руководителей, 

предпринимателей значительно выше: 35,4 и 22,5 % 

соответственно. 

На вопрос о том, как респонденты за последние три 

года пополняли свои знания, большинство представи-

телей среднего класса и ядра среднего класса ответили 

следующим образом: приобретали или совершенство-

вали свои навыки работы на компьютере (36,3 и 40,2 % 

соответственно), старались следить за новой литерату-

рой, приобретать новые навыки, узнавать о новых раз-

работках (33,5 и 39,3 %), учились в техникуме, вузе, 

аспирантуре (27,2 и 27,5 %), приобретали другие новые 

практические навыки, переходя к новым для себя видам 
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деятельности и направлениям работы (25,5 и 25,5 %), 

прошли переподготовку для новой специальности  

(в том числе в порядке получения нового образования) 

(21,8 и 24,5 %), изучали иностранные языки (8,8 и 9,6 %) 

и никак не пополняли свои знания (15,5 и 9,4 %). Итак, 

респонденты из ядра среднего класса значительно ак-

тивнее пополняли свои знания за последние три года, 

чем представители среднего класса в целом. 

Свое положение (статус) в обществе представители 

среднего слоя оценивают достаточно высоко: на «хо-

рошо» – 49,2 % респондентов среднего слоя и 61,4 % 

респондентов из ядра среднего слоя, а на «удовлетво-

рительно» – 47,1 и 38 % соответственно. Представители 

среднего класса, оценивая свое положение по десяти-

балльной шкале «бедность – богатство», где 1 означает 

низкую, а 10 – самую высокую оценку, в целом выбра-

ли средний балл – 5,24; у ядра среднего класса балл 

несколько выше – 5,85. По десятибалльной шкале пре-

стиж своей работы респонденты из среднего слоя отме-

тили на уровне 5,59, а из ядра среднего слоя – 6,33. По 

десятибалльной шкале властных полномочий у респон-

дентов из среднего слоя 4,59, из ядра среднего слоя – 

5,37. По десятибалльной шкале свою квалификацию 

респонденты из среднего слоя оценили на 6,32, а из 

ядра среднего слоя – на 6,91. Итак, оценки на всех шка-

лах у представителей ядра среднего слоя выше, чем  

у среднего слоя в целом; самые высокие оценки на 

шкалах квалификации и престижа работы, затем шка-

лах «бедность – богатство» и «властные полномочия». 

В заключение представим основные характеристики 

ядра среднего класса республики, их трудовое поведе-

ние, самооценку и уровень доверия к власти. Так, 

35,4 % из них являются специалистами-профессионала-

ми, 22,5 % – чиновниками, руководителями, предпри-

нимателями. Для 65,9 % из них работа является прежде 

всего источником средств к существованию, для 55,7 % – 

возможностью проявить себя, самореализоваться. Спо-

собы пополнения знаний за последние три года сле-

дующие: 40,2 % приобретали или совершенствовали 

свои навыки работы на компьютере, 39,3 % старались 

следить за новой литературой, приобретать новые на-

выки, узнавать о новых разработках, 27,5 % учились  

в техникуме, вузе, аспирантуре, 25,5 % приобретали 

другие новые практические навыки, переходя к новым 

для себя видам деятельности и направлениям работы, 

24,5 % прошли переподготовку для новой специально-

сти (в том числе в порядке получения нового образова-

ния). Трудовую мобильность представителей ядра 

среднего класса показывают следующие данные: 18,6 % 

для изменения своего материального положения в луч-

шую сторону используют разовые или временные при-

работки, 18,8 % – совместительство или сверхурочные 

по основному месту работы. 

Свое положение (статус) в обществе представители 

ядра среднего слоя оценивают достаточно высоко: на 

«хорошо» – 61,4 % респондентов, на «удовлетвори-

тельно» – 47,1 %. Они считают, что за последние пять 

лет их положение в обществе повысилось (57,6 %),  

и отмечают, что у них произошло повышение в долж-

ности (48 %). Оценивая свое положение по десяти-

балльным шкалам «бедность – богатство», престижа 

работы, властных полномочий и квалификации, где 1 

означает низкую позицию, а 10 – самую высокую, рес-

понденты отметили следующую их иерархию. Самая вы-

сокая оценка на шкалах «квалификация» (6,9) и «престиж 

работы» (6,33), затем идут оценки по шкале «бедность – 

богатство» (5,85) и «властные полномочия» (5,37). 

Респонденты отмечают, что за последние три года 

они повысили уровень своего материального положе-

ния (49,3 %), повысили уровень образования, квалифи-

кации (31 %), сделали дорогостоящие приобретения 

(28,4 %), получили повышение по работе и нашли бо-

лее подходящую работу (26,2 %). Они также оптими-

стично настроены относительно своего будущего: 

48,9 % полагают, что их материальное положение оста-

нется таким же, 15,9 % надеются на его улучшение, 

только 11,4 % полагают, что оно ухудшится. Большинст-

во опрошенных полагают, что их материальное благопо-

лучие зависит как от них, так и от внешних обстоя-

тельств в равной мере (60,5 %). Ссылаются только на 

внешние обстоятельства 19,2 %, только на себя – 14,8 %. 

У большинства опрошенных благоприятное мнение 

о действиях президента Республики Татарстан (49,1 %), 

42 % его действия поддерживают. Около 40 % считают, 

что деятельность правительства Республики Татарстан 

способствует социально-экономическому развитию 

региона. 

Таким образом, в теории стратификации под сред-

ним классом понимается совокупность социально-про-

фессиональных групп, обладающих комплексом опре-

деленных признаков и критериев. Прикладные феде-

ральные и региональные исследования показывают, что 

средний класс в современной России весьма неодноро-

ден. Он включает в себя несколько групп, каждая из 

которых соответствует статусу «представитель средне-

го класса» только по некоторым критериям. Эти груп-

пы характеризуется своими ценностями, отношениями 

и установками, которые определяют их личностные 

свободы, экономическое и социальное поведение. Со-

гласно авторским исследованиям в Республике Татар-

стан, средний класс обладает следующими характери-

стиками: стабильное социальное самочувствие, трудо-

вая и образовательная мобильность, значительный по-

требительский потенциал, высокая самооценка и дове-

рие к власти. Вместе с тем ядро среднего класса не об-

ладает серьезными накоплениями, не имеет достаточ-

ной возможности реализовать свою предприниматель-

скую активность, профессиональную квалификацию  

и укрепить свой социальный статус. Результаты иссле-

дования показывают серьезный запрос на целенаправ-

ленные меры поддержки среднего класса и его ядра как 

на федеральном, так и на региональном уровне, кото-

рые должны проводиться последовательно и быть рас-

считаны на длительную перспективу. 
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Abstract: The paper focuses on the differentiation of the middle class. The authors study the main approaches used to 

define the middle class, based on foreign and domestic theory; present various views on the social structure of the society, 

and criteria for systematization from the point of view of their evolution and continuity. A brief overview presents  

the formation of the middle class from ancient times to the present. The paper describes classical and modern criteria for 

determination of the middle class, its main components in modern society, emphasizes its functional role – to stabilize and 

facilitate social progress. 

The authors analyze the features of the Russian middle class formation. When determining the middle class, the scien-

tists take into account four criteria: education is not lower than secondary; monthly income per capita is median or higher 

in the Russian Federation and each region; nonphysical nature of work; self-identification is not below 4 or 5 on a 10-point 

scale. 

The paper provides the results of applied research in the Republic of Tatarstan and specifies the approaches to the defi-

nition of the middle class on the regional level. As a part of these studies, there is a division into the proper middle class 

and middle-class core. The middle class is understood as respondents with the “monthly income” as a key criterion, and 

the middle-class core is distinguished according to such criteria as: education, self-identification, type of work and trust in 

the government. As a result, the amount of middle class in Russia according to the experts varies from 3 % (“the ideal 

middle class”) to 30–60 % (“prospective middle class”). 
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