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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью преподавания дисциплины «Социология и политология» по 
направлению подготовки «Управление персоналом» является развитие у 
студентов личностных качеств, формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций, развитие навыков их реализации в практической 
деятельности (проектной, научно-исследовательской, коммуникативной, 
организационно-управленческой, педагогической) в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 
персоналом». 

Задачи изучения данной дисциплины состоят в том, чтобы позна-
комить студентов с постулатами, особенностями, методологией и мето-
диками социологического и политологического знания, основами полити-
ческой социологии в их исторической преемственности и развитии; разви-
тие социологического и политологического мышления, воображения и 
навыков выявления логической связи социальных и политических фактов; 
освоение основных понятий политической социологии и формирование 
социологического категориального аппарата студентов; формирование и 
развитие умения применить общенаучные и специфически социологи-
ческие приемы аргументации, моделирования для анализа социальных и 
политических процессов и систем; выработка практических навыков 
интерпретации социальных и политических явлений; изучение и освоение 
основных приемов и норм учебной, исследовательской и профессио-
нальной деятельности; определение роли и значения социолога и полито-
лога в процессе социального познания; формирование основ про-
фессиональной этики и культуры, умение логически мыслить, вести 
научные дискуссии. 

Процесс изучения дисциплины «Социология и политология» направ-
лен на формирование следующих общекультурных и профессиональных 
компетенций:  

– способностью использовать основы философских знаний для фор-
мирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2). 

В результате обучения студент должен: 
Знать:  
– основные направления, проблемы, теории и методы социологии;  
– основные этапы культурно-исторического развития обществ, меха-

низмов и форм социальных изменений;  
– механизмы возникновения и разрешения социальных и политических 

конфликтов;  
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– процессы и методы социологического исследования. культурно-
исторические типы социального неравенства и стратификации; 

– этапы развития цивилизации, основы социологии и демографии фун-
даментальные положения современной научной картины мира; 

– закономерности социальной коммуникации; 
– концептуальные политологические основы, которые послужат теоре-

тической базой для осмысления социально-политических процессов, для 
формирования политической культуры, выработки личной позиции и 
более четкого понимания меры личной гражданской ответственности 

Уметь:  
– логически мыслить, вести научные дискуссии;  
– работать с разноплановыми источниками; 
– осуществлять эффективный поиск информации и критики источни-

ков;  
– получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 
– оперировать общими и частными понятиями; логически последова-

тельно мыслить; 
– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам социологии; 
Владеть: 
– способностью к самоорганизации и самообразованию; 
– культурой мышления. 
Предлагаемое учебное пособие предназначено, прежде всего, студен-

там, но, конечно, оно заинтересует гуманитарную аудиторию, а также всех 
тех, для кого небезразличны проблемы общества, политики и мира поли-
тического в целом. Оно призвано помочь читателю разобраться в таких 
основополагающих институтах, явлениях и проблемах современного 
общества и общественного развития, как общество, личность, социальные 
институты, а так же власть, государство, политика, политическая система и 
ее формы, демократия и тоталитаризм, политическая культура, полити-
ческая философия, политическая этика и др. Авторы надеются, что чита-
тель найдет в книге ответы на большинство вопросов, связанных с этими 
проблемами.  
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1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Чаще всего изложение содержания той или иной науки в учебном 
курсе вуза начинают с выяснения этимологии (т.е. происхождения слова) 
того понятия, которым обозначается данная наука. Термин «социология» 
состоит из сочленения двух слов: латинского soci(etas) – общество и грече-
ского logos – наука, знания, означая буквально «наука об обществе». Имен-
но в таком значении ввел этот термин в научный оборот основатель социо-
логии французский философ – позитивист Огюст Конт (1798–1857). 

Выступая в качестве самостоятельной науки, социология имеет свой, 
только ей свойственный объект и предмет исследования. 

Что же такое объект исследования социологии? Напомним, что под 
объектом исследования обычно понимают определенную часть окружаю-
щего нас природного или социального мира. Скажем, объектом физики как 
науки являются физические явления и процессы, их многообразные 
взаимодействия, закономерности их развития. Биологические науки имеют 
совершенно иные объекты исследования, в качестве каковых выступают 
явления и процессы в живой природе, различные уровни их структурной 
организации и эволюции, тенденции и закономерности их развития. Но у 
этих совершенно различных объектов, изучаемых разными науками, 
имеется одно, очень важное, общее им свойство – они существуют вне нас, 
независимо от нашего сознания и воли, они существовали задолго до 
возникновения человека и человечества, и могут сохранить свое суще-
ствование, если даже человечество исчезнет с нашей планеты. 

Объектом социологии, как это вытекает из самого ее названия, яв-
ляется общество, т.е. люди, объединенные в обществе, и протекающие в 
обществе многообразные процессы сотрудничества, взаимопомощи, сопер-
ничества людей, объединенных в семейные, профессиональные и иные 
группы. Общество, так же как физические или биологические явления и 
процессы, существует независимо от воли и сознания людей. И в этом 
смысле объект социологии столь же объективен, как объект изучения 
физики, биологии и других наук. Но он обладает и весьма существенными 
отличиями. Если весь многообразный физический мир, все его процессы и 
явления, вплоть до мельчайших частиц, не зависит ни в коей мере от 
сознания человека, т.е. является вполне и абсолютно объективным, то 
процессы, происходящие в обществе, так или иначе связаны с сознанием 
людей. Эти процессы осуществляются только через деятельность людей, 
через их поступки, которые частично совершаются неосознанно, но в 
значительной своей части происходят осознанно, требуют волевых усилий 
человека и связаны с его стремлениями, желаниями, надеждами, потребно-
стями, целями. А это значит, что в отличие от явлений и процессов 
физического мира, которые бывают абсолютно объективными, процессы и 
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действия, изучаемые социологией, носят объективно-субъективный харак-
тер, в них объект и субъект действия связаны неразрывными узами. Более 
того, если общество в целом не зависит от воли и сознания одного 
человека, то человек в своем сознании, в своем развитии, в своих дей-
ствиях зависит от общества. Именно этими отличительными чертами и 
определяется своеобразие объекта социологии, в качестве которого высту-
пает развитие общества и взаимодействующих в его рамках и условиях 
людей – индивидов и их групп. 

Выяснив своеобразие объекта социологии, мы получаем возможность 
определить, в чем заключается ее предмет. Если объект исследования, в 
том числе и социологии, находится вне сознания человека, его изучаю-
щего, то с предметом исследования дело обстоит иначе. Он возникает в 
качестве предмета исследования не вне человеческого сознания, а в нем, 
когда человек, изучающий какой-либо объект, стремится выделить из него 
для исследования какие-то существенные, важные для него в данный 
момент и в данном отношении стороны, части или особенности. Например, 
футбол как игровой вид спорта может стать предметом исследования 
различных наук. Физиология может исследовать действия футболистов во 
время матча или тренировки с точки зрения происходящих в организме 
процессов возбуждения или торможения нервной системы, либо обменных 
процессов, протекающих в организме, либо под углом зрения действия 
мышечной системы, накопления в ней элементов усталости и т.д. Психо-
логия может исследовать футбол как проявление специфических психиче-
ских процессов формирования умений и навыков владения мячом, разно-
образия темпераментов, характеров, способностей футболистов, степени 
их сплоченности, волевых усилий, мотивации их деятельности. Социо-
логия же может исследовать футбол как специфическое социальное явле-
ние, как соперничество двух различных социальных групп, как элемент 
престижа нации (например, в Бразилии, Англии или Италии), как способ 
проведения свободного времени, как разновидность рекреативной деятель-
ности (если в футбол играют непрофессионалы) и т.п. 

Выделение предмета исследования путем вычленения определенных, 
интересующих исследователя свойств и особенностей объекта, и абстра-
гирования от других его свойств, представляет собой важный и необхо-
димый этап научного познания окружающего мира. Иногда такое выделе-
ние занимает очень длительный период времени. Так, например, общество 
в качестве объекта изучения предстало около 2,5 тысяч лет назад перед 
наиболее пытливыми и выдающимися умами Древней Греции. Один из 
величайших философов античности, Платон, стремился изучить особенно-
сти политики как специфического способа человеческой деятельности, а 
Аристотель конструировал теорию всеобщих социальных отношений, 
этических и эстетических категорий. Социальные процессы исследовались 
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и Гоббсом, и Макиавелли, и Дидро, и Вольтером, и Радищевым, и Сен-
Симоном и многими другими выдающимися мыслителями различных эпох 
и народов. Но только с трудов французского философа Огюста Конта, 
который ввел само понятие «социология» и которого по праву называют 
отцом социологии, начинается все более отчетливое выяснение предмета 
социологии как самостоятельной науки. Он считал, что наряду с физикой, 
математикой и другими науками должна существовать особенная наука о 
социальных явлениях и процессах, т.е. наука об обществе и социальных 
отношениях, которые связывают людей друг с другом и обществом в 
целом. 

В трудах Г. Спенсера (1820–1903), Дж.С. Миля (1806–1873),  
Г. Зиммеля (1858–1918,), Э. Дюркгейма (1858–1917), М.Вебера (1864–
1920), П. Сорокина (1889–1968), Т. Парсонса (1902–1979,) и других 
выдающихся социологов понятие предмета социологии становится все 
более определенным, наполняется конкретным содержанием. Э. Дюркгейм, 
в частности, отмечал решающую роль для определения предмета данной 
науки изучение «социальных фактов», К.Маркс (1818–1883) – «обще-
ственных отношений» и «борьбы классов», М. Вебер – «социальных 
действий», Г. Зиммель – «социальных взаимодействий», П. Сорокин – 
«социальной структуры», Т. Парсонс – «социальной системы», Н. Луман 
(1927–1998) – «коммуникационные процессы в системах», Э. Гидденс – 
структурационные действия социальных субъектов. П. Сорокин подчер-
кивал, что социология – не единственная наука об обществе, ведь обще-
ство изучают и другие науки, например, история, политология, эконо-
мические науки. Если иметь в виду последние, то комплекс экономических 
наук исследует поведение и взаимоотношения людей в сфере экономики, 
т.е. феномен «хомо экономикус» во всем многообразии его проявлений. 
Политология изучает многообразие взаимодействия такого феномена, 
каковым является «хомо политикус», религиоведение – «хомо религиозус». 
Что же касается социологии, то она изучает не какой-то отдельный, пусть 
очень важный срез общественных процессов и отношений, но прежде 
всего человека как существо социальное, становящегося человеком только 
благодаря сознанию и взаимодействию между людьми в специфическом 
социальном мире, т.е. феномен «хомо социалис». Поэтому она носит инте-
гративный характер, включая в себя и перерабатывая на свой лад знания из 
экономической теории, политологии, психологии, юриспруденции, теории 
культуры. От психологии социология отличается тем, что она исследует не 
закономерности внутреннего, психического мира человека и его различные 
проявления, – познавательные, мотивационные, операциональные и др., а 
интересуется, прежде всего, социальными взаимодействиями, складываю-
щимися между индивидами и их общностями. А от юриспруденции ее 
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основное отличие состоит в том, что первая специализируется на проти-
воправном поведении, а вторая исследует все виды поведения. 

Если мы учтем все сказанное, то становится ясно, что предмет 
социологии есть выделение из многообразных аспектов общественной 
жизни определенного набора социальных отношений и взаимодействий, 
различными, но неразрывно связанными, полюсами которого являются, с 
одной стороны, общество как многосложная и многоуровневая система, а с 
другой – человек, личность. Но общество не есть сумма изолированных и 
независимых друг от друга индивидов, сваленных в общую кучу 
наподобие картошки в мешке. Все люди каким-то определенным образом 
взаимодействуют с другими людьми, и только в процессе такого взаимо-
действия формируется и функционирует общество. Поэтому общество 
перед взором социолога предстает как многоплановая картина многооб-
разных взаимодействий различных людей. Причем люди, наряду с тем, что 
они связаны какими-либо отношениями с другими людьми (отношениями 
дружбы, родства, сотрудничества, соперничества, вражды и т.п.), еще и 
взаимодействуют с другими людьми, объединяясь в определенные группы 
(семейные, предпринимательские, политические, спортивные и т.д.). А это 
означает, что социолог может с большей или меньшей степенью досто-
верности и точности изучить общество только в том случае, если исследует 
структурные связи между составляющими его элементами, т.е. получит 
знание о социальной структуре общества. К такому выводу подталкивает 
вполне очевидный факт: в своих взаимоотношениях друг с другом, каждый 
из людей обладает определенным социальным статусом: президент, 
генерал, солдат, инженер, актер, доцент, студент, а следовательно, 
выполняет определенную социальную роль – отца, продавца, покупателя, 
учителя, ученика, руководителя и т.п. 

Названные социальные статусы и роли чаще всего бывают соотноси-
тельными: ведь отцом можно быть по отношению к кому-то, руководи-
телем – по отношению к подчиненным, продавцом – по отношению к 
покупателям, учителем – по отношению к своим ученикам. Взаимодей-
ствие людей, в соответствии с их статусами и ролями, свидетельствует о 
том, что индивиды объединяются для достижения своих целей, для 
удовлетворения своих потребностей и интересов в определенные группы – 
семейные, производственные, спортивные и др. Однако, и сами индивиды, 
и свойственные им статусы, и роли, и образованные в результате их 
взаимодействия социальные группы не остаются неизменными, они 
изменяются, развиваются, т.е. обладают определенной динамикой. Сама же 
динамика в развитии индивидов и их групп зависит от социальных условий 
их существования. 

Все сказанное позволяет уточнить определение предмета социологии 
как науки. Предметом социологии является исследование взаимодействия 
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личностей и социальных групп в их структурных взаимозависимостях в 
определенных условиях их существования и в процессах их изменения и 
развития в обществе. 

Итак, предметом социологии является, прежде всего, изучение людей, 
каждый из которых представляет совершенно уникальное социальное 
существо и вследствие этого становится неповторимой, своеобразной 
личностью, обладающей только ей присущими социальными качествами – 
сознанием, волей, навыками, умениями, профессией и т.п. Каждая лич-
ность в своих стремлениях, предпочтениях вольна выбирать то, что ей 
больше всего подходит или нравится, т.е. является свободной в своем 
выборе. Но тот выбор чаще всего не произволен, а обусловлен рядом 
обстоятельств – местом и временем рождения, состоятельностью 
родителей, условиями воспитания, наличием вакансий и плотностью 
конкуренции в той сфере деятельности, которой посвящает себя тот или 
иной индивид, будь это бизнес, наука или политика. Следовательно, такой 
выбор во многом зависит от существующих в обществе не социальных 
структур, от степени их открытости или закрытости, и от многих других 
обстоятельств. 

А это означает, что предметом исследования, которым занимается 
социология, выступают не только и не столько индивиды, сколько 
создающиеся и функционирующие в процессе их взаимодействия 
социальные структуры: семья, учебное заведение, компания, предприятие, 
фирма, спортивный клуб и т.п.. Социология изучает ту или иную 
социальную структуру в качестве своего рода социальной общности, 
накладывающей определенный отпечаток, как на жизненные судьбы 
отдельных индивидов, так и на их групповые взаимодействия. 

Все это изучается социологией на основе нескольких источников 
знаний об обществе и жизнедеятельности людей в обществе. 

Первым из таких источников является исторический опыт, так как 
именно в нем аккумулируется мудрость не только отдельных индивидов, 
но и их различных общностей – семейных, территориальных и т.п., вплоть 
до такой большой общности, которую представляет собой целый народ – 
белорусский, русский, польский, немецкий и т.д. Разумеется, социология 
берет для изучения общества из исторического опыта не все (например, 
она отметает заблуждения, неверные оценки тех или иных событий), а 
только верные суждения, истинные знания, точные наблюдения, 
достоверные оценки. 

Вторым источником социологического знания выступает изучение 
реальных фактов социальной жизни, касается ли это жизни семьи, деятель-
ности производственных коллективов, политических партий или религиоз-
ных организаций. Причем социологию интересуют не только факты из 
сегодняшней социальной действительности, но и факты недавнего и 
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давнего исторического прошлого, так как только путем сопоставления 
настоящего и прошлого можно уловить тенденции общественного разви-
тия, определить траекторию исторического развития общества и входящих 
в его состав социальных общностей, групп, институтов. 

Следовательно, третьим источником социологического знания стано-
вится выяснение взаимоотношений и взаимодействий социальных фактов 
друг с другом, так как только в таких взаимодействиях раскрывается 
подлинное значение тех или иных фактов в жизни общества и отдельных 
индивидов или социальных групп. 

Четвертым источником социологического знания выступает изучение 
тенденций и закономерностей социального развития. При всем разнооб-
разии людских стремлений, потребностей, действий, кажущихся на первый 
взгляд чисто случайными, порой хаотичными, – в жизнедеятельности 
отдельных индивидов, ассоциированных в те или иные социальные груп-
пы, наблюдается определенная направленность и повторяемость. Следова-
тельно, в обществе складываются и развиваются относительно устойчивые 
и систематически воспроизводимые социальные взаимодействия между 
отдельными индивидами, их социально-демографическими, профессио-
нальными, территориальными, этнонациональными и иными группами, а 
также между обществом и социальными институтами, социальной 
организацией или группой и личностью. А это означает, что деятельность 
и поведение людей, их социальных групп и социальных институтов имеют 
не только определенные тенденции в своем развитии, но и подвержены 
действию объективных, т.е. независящих от сознания и воли людей, 
социальных законов. Причем в формулировании социальных законов обя-
зательно учитываются условия, при которых тот или иной закон начинает 
действовать.  

Исходя из изложенного, можно сформулировать определение социоло-
гии как науки. Социология – это наука об особенностях, системах и зако-
номерностях становления, развития и взаимоотношений различных 
социальных систем; о механизмах и формах проявления этих закономер-
ностей в действиях личностей, социальных групп и общества в целом, в 
совокупности определенных социальных отношений и в определенных 
исторических условиях. 

Основной парадокс социологии как системы развивающегося знания 
об обществе заключается в том, что, являясь интеграционной по самой 
своей сущности, она не представляет собой жестко интегрированной 
научной дисциплины.  

Среди основных теоретических подходов, обычно идентифицируемых 
в рамках социологии, выделяются, прежде всего, следующие: 

1. Признание социальных фактов основной социальной реальности  
(О. Конт). 
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2. Социологический эволюционизм (Г. Спенсер, У. Рансимеи др.). 
3. Классовый подход к социологии (К. Маркс и др.). 
4. «Понимающая» социология (М. Вебер). 
5. Интегральная социология и социокультурная динамика (П. Сорокин). 
6. Структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон). 
7. Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блумер). 
8. Теория конфликтов (Л. Коузер, Р. Дарендорф). 
9. Социологическая феноменология (А. Шюц, П. Бергер). 
10. Этнометодология (Г. Гарфинкель). 
11. Теория самореферентных систем (И. Луман). 
12. Структурационная теория (Э. Гидценс). 
Выдающееся значение названных подходов в развитии социологиче-

ской теории признается большинством социологов, которые используют 
эти подходы в своей исследовательской и преподавательской деятель-
ности. В большинстве случаев эти подходы являются взамодополняемыми, 
раскрывающими с различных сторон и акцентирующими различные 
аспекты многогранной и всеобъемлющей научной картины социальной 
действительности, каковой является социология. Как подчеркивалось на 
XII Всемирном социологическом конгрессе в Мадриде (1990 г.), вступ-
ление человечества в период глобализации требует объединения усилий 
социологов всех направлений и теоретико-методологических подходов для 
интегрального решения современных «общечеловеческих проблем». Уста-
новив предмет социологии, и определив ее своеобразие как самостоятель-
ной многоаспектной науки, можно сформулировать ее основные задачи. 

Если ограничиться только наблюдением за социальными процессами и 
явлениями, а затем изложить их, это еще не будет социологией. 
Социология – нечто большее: она должна быть руководством для изучения 
общества, всех форм взаимодействия в нем различных индивидов и групп. 
Следовательно, одной из основных задач социологии является изучение 
социальных фактов, понимание социальных отношений и взаимодействий, 
в которые вступают отдельные индивиды, их группы и общности и 
которые создают своей сложной совокупностью живую и развивающуюся 
социальную ткань общества. 

Вторая задача социологии заключается в том, чтобы из всей совокуп-
ности изучаемых процессов и явлений выделить основные, воспроизво-
димые в потоке социальных событий, повторяющиеся, и на этой основе 
определить основные социальные статусы и роли, осуществляемые 
людьми, т.е. социальную структуру общества не только в ее статике, но и в 
динамике, в процессе изменения и развития. Это означает, что социология 
должна выявить основную направленность социодинамики общества и его 
основных сфер, понять значение всех этих изменений для людей. 
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Третья задача социологии состоит в том, чтобы объяснить развитие 
общества как структурированную социальную действительность. Пони-
мание того, какой социальный каркас, какая структура составляет основу 
общества, очень важно, но этим пониманием не исчерпываются ее задачи. 
Очень важно правильно объяснить назначение различных социальных 
структур, их место и роль в развитии общества.  

Четвертая задача социологии предопределяется тем, что на основе 
выявления тенденций и закономерностей общественного развития социо-
логия ставит перед собой цель исследовать возможные варианты измене-
ния изучаемых явлений и процессов в бедующем. 

 

Вопросы для повторения 

1. Что представляет собой объект социологии? 
2. Чем отличаются подходы М. Вебера и Э. Дюркгейма к предмету 

социологии? 
3. Сформулируйте понятие предмета социологии. 
4. Какова структура социологии? 
5. Какое место занимает социология в системе наук? 
6. Каковы функции социологии в обществе? 
7. Какие методы использует наука об обществе? 
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2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ  
КАК НАУКИ 

Изучение социальных явлений и процессов имеет давнюю традицию. 
Уже в трудах философов Древнего мира были предприняты первые попыт-
ки решения таких проблем, как построение идеального государства и 
совершенствование социальной структуры общества (Платон), политиче-
ская стабильность в небольших (Аристотель) и сверхбольших государствах 
(Полибий, Цицерон), воспитание и социализация личности (Сократ) и др. 

Социальные проблемы в эпоху античности решались в рамках таких 
наук, как история, философия, софистика, этика, право, а также в 
литературе, поэзии и мифологии. В Средние века сложными социальными 
вопросами занималось в основном богословие, которое многое взяло из 
Античности, но при этом отталкивалось в первую очередь от христианских 
догматов. Проблемы повседневной жизни решались на основе традиций, 
привычек и предрассудков. 

В Новое время с расширением географических и интеллектуальных 
границ познанного мира значительно расширяется и круг социальных 
проблем. Особую остроту они приобретают в эпоху бурного развития ка-
питализма в начале XIX в. Третьему сословию, представлявшему собой 
наиболее активную и предприимчивую часть общества, кроме религиоз-
ных, потребовались и научные представления об обществе. 

Идею возможности разработки естественных законов бытия впервые 
высказал Сен-Симон (1760–1825) с позиций «физических» (т.е. есте-
ственных) наук, противопоставляя их теологии и метафизике. Ученик и 
последователь Сен-Симона О. Конт развил идею своего учителя и 
разработал концепцию позитивной науки, которая должна занять место 
богословия и старой философии. Он считал, что позитивная наука об об-
ществе должна зиждиться на тех же принципах, что и физика, физиология, 
биология, и сначала называл ее «социальная физика». В своем капитальном 
труде «Курс позитивной философии», состоящем из шести томов, 
выходивших последовательно с 1830 по 1842 г., Конт создает стройную 
теорию зарождения науки об обществе, доказывает необходимость ее 
построения на позитивных принципах, определяет ее место в иерархии 
наук и, наконец, дает ей название. Если Сен-Симона можно считать 
«предтечей» социологии, то Конта мы с полным правом можем назвать ее 
«отцом». 

По аналогии с физикой Конт свою «социальную физику» разделяет на 
социальную статику, т.е. науку об устройстве, структуре общества, и со-
циальную динамику, задачей которой является изучение процесса развития 
общества. Общество рассматривается О. Контом как единое целое, состоя-
щее из взаимосвязанных частей. Эти части – общественные институты 
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(семья, религия, государство) своим существованием способствуют 
«всеобщему согласию», объединению общества. Они помогают преодолеть 
эгоизм людей и разъединяющее их разделение труда, воспитывают 
молодое поколение в альтруистическом духе, передают традиции, опыт и 
моральные нормы старших поколений. Социальная динамика, по мысли 
Конта, должна изучать теорию общественного прогресса. 

В литературе можно встретить разночтения по поводу зарождения 
науки социологии. Если речь идет о науке, то наиболее точной датой ее 
основания следует считать 1826 г., когда Конт начал читать публичные 
лекции по курсу позитивной философии. Большинство авторов указывают 
на 1830 г. как на начало издания «Курса…», другие считают (например,  
А. Радугин и К. Радугин) годом рождения социологии 1839-й, так как тогда 
был издан 3-й том «Курса…», в котором Конт впервые употребил термин 
«социология». 

Необходимо учитывать, что по своему философскому мировоззрению 
Конт был идеалистом. Для него мир сначала мыслится, потом существует. 
Следовательно, и развитие общества начинается с появления идей 
прогресса в умах людей. Конт отождествляет прогресс с развитием 
человеческого знания, которое проходит три стадии; каждой из них 
соответствует определенное состояние общества (закон трех состояний). 
«Первая стадия, – отмечает Конт, – хотя сначала необходимая во всех 
отношениях, должна отныне рассматриваться как чисто предварительная; 
вторая представляет собой в действительности только видоизменение 
разрушительного характера, имеющее лишь временное назначение – 
постепенно привести к третьей; именно на этой последней, единственно 
вполне нормальной стадии строй человеческого мышления является в 
полном смысле окончательным».  

Именно позитивная (положительная) наука, по мысли О. Конта, 
является «единственной прочной основой общественного преобразования, 
имеющему положить конец тому критическому состоянию, в котором так 
давно уже находятся наиболее цивилизованные народы». Данная наука 
поможет осуществить переход к промышленному, мирному обществу. 

Развитие науки, знания идет от простого к сложному, от общего к 
специфическому. Каждая новая наука имеет, полагал О. Конт, более 
высокий порядок изучаемых явлений и включает как необходимую часть 
предыдущую.  

Место социологии, по мнению О. Конта, на вершине этой иерархии, 
ибо она изучает самые сложные явления взаимодействия индивидов. Закон 
трех состояний сочетается с законом классификации наук в том смысле, 
что положительное мышление, сформировавшееся в математике, астро-
номии, физике, химии и биологии, должно охватить и социальную сферу и 
привести к созданию положительной науки об обществе – социологии. 
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Предметом этой науки Конт считает общество в целом, историю его 
развития, трансформации. Причем законы этого развития носят точный и 
строгий характер, как и законы математики, физики, химии. Эти законы, 
по мнению О. Конта, могут не только показать сущность общества и его 
прошлое, но и предсказать будущее (принцип исторического детерминиз-
ма). Но детерминизм Конта носит идеалистический характер. Если у 
философов Древнего мира состояние общества определяется формой госу-
дарства, у К. Маркса – способом производства, то у О. Конта – образом 
мышления. Именно изменением образа мышления при неизменной приро-
де человека и объясняет Конт историческое движение человеческой 
цивилизации. 

В 40-е гг. XIX в. возникло материалистическое направление в 
социологии, основателем которого стал К. Маркс (1818–1883). Он был 
знаком с трудами Сен-Симона и О. Конта и соглашался с ними в том, что 
мир – это объективная реальность и что можно открыть точные законы его 
развития. Но развитие человеческого общества, по К. Марксу (в этом он 
расходится с позитивистами), происходит не на основе развития знания, 
духа; оно детерминировано материальным производством (материали-
стический детерминизм). Именно материальное производство определяет 
так называемые производственные отношения, т.е. связи между людьми, 
возникающие в процессе производства. Все связи в обществе (обще-
ственные отношения) являются производными производственных отноше-
ний. Основу любого общества составляет экономический базис, который 
определяет политическую надстройку, духовную жизнь, все процессы, 
происходящие в обществе, в том числе и развитие науки, которое обуслов-
лено потребностями материального производства. «Не сознание людей 
определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их 
сознание». Человек для К. Маркса – активное социальное существо, пове-
дение которого изменяется в зависимости от окружающей его действи-
тельности. С изменением общества меняется не только образ мышления, 
но и сама природа человека, из которой вытекает его образ действий. 
Следовательно, считал Маркс, развивая производство и изменяя со-
циальные отношения, быт, можно изменить и человека. Таким образом, 
общество переходит на новую, более высокую ступень (общественно-
экономическую формацию). «Ни одна общественная формация не гибнет 
раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает 
достаточно простора, и новые более высокие производственные отношения 
никогда не появятся раньше, чем созреют материальные условия их 
существования в недрах самого старого общества».  

Взгляды К. Маркса на общество оказали влияние на развитие обще-
ственных наук в XX в., но в социологии XIX в. продолжал господствовать 
позитивизм. Социологи-позитивисты в отличие от философов-метафизи-
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ков представляли окружающий мир, в том числе и природу, как объек-
тивную реальность. Человеческое общество для них – продолжение, 
историческая часть природы. В нем действуют те же природные законы 
движения и развития, которые движут уже не неорганической материей, не 
растениями и животными, а людьми. Но принципиального отличия 
проявления природных законов в человеческом обществе нет. Таким 
образом, принципами позитивистской социологии являются: 

– натурализм (для позитивизма человеческое общество – часть при-
роды (nature)); 

– органицизм (социолог-позитивист под человеческим обществом 
понимает живой организм, каждый орган которого функционирует таким 
образом, чтобы обеспечить целостность и развитие системы в целом); 

– эволюционизм (общество, по представлениям позитивистов, находит-
ся в постоянном движении и развитии. Движущими силами этих изме-
нений являются природные законы: борьба за существование, есте-
ственный отбор и др.) 

Отсюда следует, что социология должна быть такой же «естественной 
наукой», как астрономия, физика, биология, а человеческое общество 
развивается по естественным законам. Никаких специфических «социоло-
гических» законов не существует, а методы социологии должны быть в 
отличие от умозрительных приемов метафизики точными, строгими, опи-
сываемыми количественно и проверяемыми экспериментально. 

Последователь О. Конта английский философ и социолог Герберт 
Спенсер (1820–1903), создатель биологического направления в пози-
тивной социологии, положил в основу своего учения об обществе анало-
гию с организмом, развивающимся по законам эволюции. 

В своем труде «Основания социологии» (1886) Спенсер утверждает, 
что эволюция общества заключается в его дифференциации (как у живот-
ных и растений – увеличение числа видов). Вместе с тем эволюция толкает 
отдельные части-органы общества к большей интеграции, ибо только так 
можно сохранить целостный общественный организм. 

Однако между сообществом животных и человеческим обществом су-
ществуют различия. Так, животная особь «конкретна», т.е. реально единич-
на, а человеческая – «дискретна», так как обладает абстрактным мышле-
нием и свободой действий. Отсюда следует, что прогресс состоит в том, 
чтобы от состояния, в котором личность подчинена целому, общество 
переходило к состоянию, в котором социальная организация служит 
составляющим его индивидам. Причем в первом состоянии общества 
интеграция является принудительной, а во втором – добровольной. 
Поведение людей, как и животных, по Спенсеру, определяет закон силы. 

Еще одно отличие между сообществом животных и человеческим 
обществом состоит в том, что «регулятивная система» человеческого 



 17

общества держится на «страхе перед живыми и мертвыми», т.е. на ува-
жении таких социальных институтов, как государство и церковь. Повсед-
невное общение регулируется «церемониальными инструкциями», т.е. тра-
дициями, нормами, отражающими статусы и роли людей. В экономической 
системе общества роль естественного отбора органического мира, откры-
того Ч. Дарвиным, играет, по мысли Г. Спенсера, конкуренция. 

Отсюда берет свое начало направление социологического позитивизма, 
получившее название «социальный дарвинизм». Социологи-дарвинисты 
развитие индивидуалистических тенденций в обществе объясняли выжи-
ванием наиболее приспособленных (инстинкт самосохранения), а усиление 
социальной солидарности, морали и нравственности – проявлением аль-
труистического инстинкта продолжения рода. 

Социальный дарвинизм дал пищу для размышления многим социоло-
гам и послужил социологической базой для таких разнородных течений 
политической мысли, как анархизм (П. Кропоткин), социализм (Э. Эванс, 
У. Клиффорд), фашизм (Б. Муссолини, А. Гитлер). 

Другой английский социолог, Генри Бокль (1821–1862), основал 
географическое направление позитивистской социологии. Он представлял 
прогресс человеческого общества не как предопределенный провидением 
или как результат действия свободной воли исторических деятелей, а как 
проявление природных факторов. Такими факторами являются: климат, 
пища, почва, ландшафт. На юге пища более дешевая, почва более плодо-
родная, климат более благоприятен для жизни. Отсюда большая числен-
ность населения в странах Востока, нищета основной его массы и огромное 
богатство немногих правителей. Ландшафт умеренных широт формирует 
рациональный, логический тип деятельности. Этим объясняется, что «в 
Европе преобладающим направлением было подчинение природы чело-
веку, а вне Европы подчинение человека природе».  

Позитивизм дал мощный толчок в становлении и развитии социологии. 
Но он рассматривал общество механистически, т.е. находящимся, несмотря 
на внутреннюю борьбу за существование, в равновесном состоянии, 
которое определялось сбалансированностью и строгим функциониро-
ванием частей-органов в рамках определенных задач. Несмотря на лозунг 
О. Конта «Порядок и прогресс», общество для позитивистов оставалось по 
сути своей неизменным. Они не смогли объяснить многих социальных 
явлений второй половины XIX в., в том числе таких, как революции, рост 
рабочего движения и классовой борьбы. Все это к 80-м гг. XIX в. привело к 
кризису позитивизма. 

Антипозитивизм (1880–1920) не стремился объяснить мир социальных 
явлений биологической борьбой за существование или влиянием природ-
ной среды. Наоборот, родоначальники антипозитивизма немецкие филосо-
фы и социологи Вильгельм Виндельбанд (1848 – 1915), Генрих Риккерт 
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(1863–1936), Вильгельм Дильтей (1833–1911) видели свою задачу в том, 
чтобы разграничить природу и человеческое общество, которое, по их 
мысли, живет по своим собственным законам, отличным от природно-
физических. Не объяснить общество с точки зрения всеобщих законов фи-
зического мира, а понять смысл социальных явлений, структур и про-
цессов – вот в чем они видели свою задачу. Антипозитивисты считали 
главным не приобретение объективного знания об обществе, а понимание 
социальных фактов. Философской основой такого понимания они избрали 
неокантианство. Неокантианцы критиковали философию Иммануила 
Канта «справа», с позиций субъективного идеализма. Главным достиже-
нием гносеологии И. Канта они считали субъективность мира и суще-
ствование «вещей-в-себе», а главными заблуждениями – объективный ха-
рактер последней. В. Виндельбанд и Г. Риккерт исходили из трансцен-
дентально-психологического подхода к учению И. Канта, т.е. на место 
объективной истины ставили трансцендентальные ценности, которые хоть 
и существуют идеально, но имеют значение для людей, оказывают 
воздействие на их мышление и поведение. Причем «практическое», 
приближенное к жизни истолкование социальных факторов имеет большее 
значение, чем теоретические схемы. 

Другими словами, антипозитивисты в отличие от позитивистов, 
признавших мир как объективную реальность, утверждали, что законы, по 
которым развивается природа и общество, различны, что дойти до сути 
общественных законов невозможно, что сущность, лежащая в основе 
социальных процессов и явлений, в принципе непознаваема. 

Если для естественных наук характерен генерализирующий (обобщаю-
щий) метод познания, то для социальных наук – индивидуализирующий, 
означающий установление индивидуальных неповторимых фактов 
действительности. Эти неповторимые, своеобразные социальные факты 
могут быть идентифицированы соотнесением с устойчивыми идеальными 
представлениями-ценностями. 

Дильтей В. считал, что мир, жизнь создаются представлениями людей. 
И задача социолога-антипозитивиста не пытаться вскрыть сущность со-
циальных фактов, а понять их. 

Концепцию «понимающей социологии» разработал немецкий социолог 
Макс Вебер. Понимание как прямое постижение противопоставляется  
М. Вебером свойственному естественным наукам непрямому, выводному 
знанию, объяснению. Важно не объективное знание, а понимание со-
циальных действий. На место оценки социальных явлений М. Вебер вы-
двигает принцип свободы от оценочных суждений. Данный принцип озна-
чает, что достоверность и истинность социальных явлений и их значимость 
для социального поведения есть вещи совершенно различные и подчас 
несовместимые. Отсюда следует, что нет плохого или хорошего, положи-
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тельного или отрицательного социального действия, что любое социальное 
поведение следует понимать из его соотнесения с теми социальными 
ценностями, которые присущи данной социальной группе (принцип отне-
сения к ценностям). 

«Понимающая социология» активно развивалась в первой половине 
XX в. в Европе (в том числе и в России) и в США. Ее сторонниками 
становятся Г. Зиммель, А. Фиркандт, Ф. Знанецкий, Г. Блумер, Э. Хьюз,  
Р. Мертон, Т. Парсонс, П. Струве, Н. Кареев и др. 

Одним из влиятельных направлений антипозитивизма было антропо-
логическое, основанное Максом Шелером (1874–1929). Он считал, что 
человек занимает особое положение на «лестнице существ». У него 
отсутствуют некоторые необходимые инстинкты, например способность 
ориентироваться в лесу, в темноте, слабо развитое обоняние, осязание и 
т.д. Человек разорвал свою прямую связь с природой, и как единичное 
существо, индивид, он не самодостаточен. Свои недостатки он компенси-
рует культурой, т.е. знаниями и навыками, которые он получает от 
общества. 

Дальнейшее развитие цивилизации будет только увеличивать разрыв 
человека с природой. Отсюда вытекает задача развития социальных ин-
ститутов – семьи, школы, церкви, государства, которые насыщают инди-
вида культурой и регулируют его поведение. 

Кризис позитивизма в 80-х гг. XIX в. дал толчок развитию не только 
различным направлениям антипозитивизма. Примерно в эти же годы 
социологическая наука испытывает влияние развивающейся психологии. 
Социологи, сторонники психологического подхода, стремились объяснить 
социальные события исходя из психических явлений. Это течение социо-
логии можно подразделить на такие направления: 

– психологический эволюционизм (Л. Уорд, Ф. Гиддинс), который 
развитие общества рассматривал как часть космической эволюции, в 
отличие от природной эволюции, базирующейся на техническом (целена-
правленном), сознательном управлении социальными процессами. Со-
циальное воздействие людей становится возможным на основе так назы-
ваемого «сознания рода», «телезиса», – психического ощущения общности 
целей развития человеческой цивилизации; 

– инстинктивизм (У. Мак-Дугал), который искал основу жизни в ин-
стинктах и эмоциях, представляющих собой проявления психического 
склада индивида; 

– психология масс (Г. Лебон, Г. Тард), которая стремилась объяснить 
поведение больших неорганизованных групп людей с помощью таких 
групповых свойств, как анонимность индивида в толпе, внушаемость, 
психическое заражение. Отсюда неуправляемость, иррациональность, бы-
страя смена настроения толпы; 
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– бихевиоризм (Э. Торндайк, Д. Уотсон) объясняет поведение живот-
ных и человека, которое представляет собой совокупность двигательных и 
вербальных реакций, как ответ на стимулы (воздействия) внешней среды. 
Методологической базой бихевиоризма стало положение позитивизма о 
том, что социология должна основываться на опыте, эксперименте. Отсюда 
бихевиористы делают вывод, что социология (и психология) должна 
изучать поведение, а не психику и сознание. Согласно бихевиоризму, в 
каждом человеке заложено определенное количество «схем поведения» 
(дыхание, принятие пищи и др.). Над этими элементами в процессе 
научения надстраиваются более сложные. Научение основано на принципе 
проб и ошибок, но результативная эффективная реакция закрепляется. 
Таким образом, регулируя стимулы, можно получить определенные реак-
ции индивидов и групп. Однако результаты у бихевиористов получались 
неадекватными затраченным усилиям. Основным недостатком этой теории 
явилось исключение из цепочки поведенческого акта человека сознания. 

В 20-е гг. XX в. возрождается позитивистская традиция. Неопозити-
визм базируется на достижениях технических и естественных наук, новых 
разработках философии, логики, социологии науки. 

Принципы неопозитивизма заключаются в следующем: 
– натурализм, т.е. подчинение социальных явлений природным зако-

нам; 
– сциентизм, т.е. методы социологии должны быть точными, строгими, 

объективными, как и методы естественных наук; 
– бихевиоризм, т.е. мотивацию социального поведения можно иссле-

довать только через открытое поведение; 
– верификационизм , т.е. истинность научных утверждений должна 

утверждаться на основе опыта и эксперимента; 
– квантификация, т.е. все социальные явления должны быть описаны и 

выражены количественно; 
– объективизм, т.е. социология должна быть свободна от ценностных 

суждений и идеологических схем.  
Неопозитивистские установки разделяют такие видные социологи, как 

П. Лазарсфельд, Г. Зеттербергер, Г. Блейлок, К. Поппер, Дж. Хол-тон,  
Р. Кит, Т. Бентон. 

Социология в России 
В России социология начала завоевывать свои позиции с 60-х гг. XIX в., 

когда научная общественность и читающая публика смогли познакомиться 
с переводами книг и статей О. Конта. Распространению позитивной 
социологии препятствовали цензура на идеи Конта в России и общий спад 
интереса к позитивизму за рубежом после смерти его основателя. В 1860-е гг. 
во Франции и других развитых странах начинается «второе прочтение»  
О. Конта – процесс, захвативший и Россию. В российских журналах 
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«Современник», «Русское слово», «Отечественные записки» и других 
появляются статьи о позитивной социологии, и ее родоначальнике, напи-
санные В.В. Лесевичем, Д.И. Писаревым, П.Л. Лавровым. В 1867 г. в Пе-
тербурге вышла книга «Огюст Конт и положительная философия», в кото-
рой были опубликованы работы о Конте английских социологов Г. Льюиса 
и Дж. Милля. 

Первыми русскими социологами, по мнению историка социологии и 
одного из зачинателей этой науки в России Н.И. Кареева, были П.А. Ла-
вров, Н.К. Михайловский и С.Н. Южаков. Их вкладом в развитие этой 
новой науки стало формирование собственного подхода к изучению 
социальных явлений – субъективного метода, заключавшегося во взгляде 
на общество через призму поведения его членов, особенно людей 
активных, развитых, целеустремленных («героев») в отличие от пассивной 
массы («толпы»). Одна из основных работ Н.К. Михайловского так и 
называлась – «Герои и толпа» (1882). Первых русских социологов инте-
ресовали также проблемы возникновения из животной особи человеческой 
личности (например, П.А. Лавров «До человека», «Научные основы 
истории цивилизации»), проблемы разделения труда и прогресса общества 
(Н.К. Михайловский «Что такое прогресс?»), соотношение органического 
природного и социального процессов в развитии общества, влияние эконо-
мической сферы на прогресс (С.Н. Южаков «Социологические этюды»). 

В конце XIX – начале XX в. социология в России имела уже 
определенные достижения. Постепенно проявляют себя такие ее направ-
ления, как географическое (оно представлено работами Н.Я. Данилевского 
«Россия и Европа» и Л.И. Мечникова «Цивилизация и великие истори-
ческие реки»), психологическое (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, Е.В. Де 
Роберти), материалистическое (Г.В. Плеханов «К вопросу о развитии 
монистического взгляда на историю», П.Б. Струве «Критические заметки к 
вопросу об экономическом развитии России», М.И. Туган-Барановский 
«Экономический фактор и идеи»; заметим, что Струве и Туган-Баранов-
ский вскоре отошли от апологетики экономического детерминизма и марк-
сизма). В этот период российская социология не только испытывает 
воздействие давно существующих наук, но и сама начинает оказывать 
влияние на развитие права (труды Б.Н. Чичерина, В.И. Сергеевича, С.А. 
Муромцева), истории (В.О. Ключевский, С.М. Соловьев, Н.И. Ко-
стомаров), философии (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, К.Д. Кавелин), других 
гуманитарных и социальных наук. 

Таким образом, первым этапом – этапом становления социологии в 
России – можно считать время распространения социологических идей, 
образования направлений социологической мысли, ее укоренения в 
системе российской науки. Этот этап продолжался с середины 60-х до 
середины 90-х гг. XIX в. 
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Второй этап развития российской социологии характеризовался ее 
институциализацией, т.е. признанием со стороны государства и общества, 
созданием кафедр и отделений, научных учреждений для подготовки 
специалистов и научно-педагогических кадров, основанием научных 
журналов, обществ и т.д. Этот этап продолжался с середины 90-х гг. XIX в. 
до середины 20-х гг. XX в., до тех пор, пока социологические учреждения 
не были закрыты, а социологи-немарксисты не изгнаны из Советской 
России. 

На этом этапе российская социология развивалась в тесном контакте с 
зарубежной, в первую очередь с европейской. Российские социологи 
«второй волны» М.М. Ковалевский, Е.В. Де Роберти, П.Ф. Лилиенфельд 
теперь уже хорошо известны в Европе, они избираются в зарубежные ака-
демии и научные общества, участвуют в работе Международного институ-
та социологии (Ковалевский был избран его президентом), организуют 
Школу общественных наук в Париже, где впервые читается курс 
социологии для русской публики. В 1908 г. на базе Медико-хирургической 
академии В.М. Бехтеревым был образован частный Психоневрологический 
институт, где и была создана первая в России кафедра социологии в 
составе М.М. Ковалевского (заведующий) и Е.В. Де Роберти, к которым 
присоединились позже П.А. Сорокин и К.М. Тахтарев. С 1912 г. на 
историческом факультете Петербургского университета работала социоло-
гическая секция, но только спустя шесть лет появилась возможность 
создать кафедры социологии в Петроградском и Ярославском универ-
ситетах. После смерти М.М. Ковалевского (1916) создается Русское социо-
логическое общество его имени, которое ставит своими главными зада-
чами развитие социологической науки, социологического образования и 
распространение социологических знаний. В его состав тогда кроме 
профессиональных социологов вошли: физиолог И.П. Павлов, психолог 
В.М. Бехтерев, экономист Н.Д. Кондратьев, юристы В.А. Маклаков и Л.И. Пет-
ражицкий, историки Е.В. Тарле и П.Н. Милюков, публицист А.В. Пешехонов. 

Председателем был избран известный социолог и историк, академик 
А.С. Лаппо-Данилевский. С 1917 г. начинается присуждение ученой степе-
ни по социологии. Наконец, в 1919 г. в Петрограде создается Социологи-
ческий институт, получивший статус научно-исследовательского учреж-
дения. 

Итак, на втором этапе своего развития российская социология прошла 
процесс институциализации. К сожалению, в 1920-е гг. советская власть 
начинает относиться к социологической науке все более настороженно и 
даже враждебно. С 1922 г. ведущих социологов вместе с представителями 
других немарксистских наук высылают из СССР или отправляют на «пере-
воспитание» в лагеря. Закрываются кафедры и прекращается преподавание 
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социологии в вузах. В 1923 г. было закрыто Социологическое общество 
им. М.М. Ковалевского. 

Следующий, третий этап, длившийся с середины 1920-х гг. до середи-
ны 1950-х гг., был самым «черным» в истории российской социологии. В 
сущности, она была вытеснена научным коммунизмом и марксистско-
ленинской философией, на нее был навешен ярлык «буржуазной науки». 

Новая институциализация социологии началась после осуждения 
«культа личности» Сталина. В 1958 г. по решению ЦК КПСС была создана 
Советская социологическая ассоциация (АСС), члены которой под руко-
водством партийных функционеров представляли советскую социологию 
за рубежом, боролись с влиянием «буржуазной» науки и готовили кадры 
социологов в СССР. В 1961 г. в Институте философии АН СССР появился 
научный сектор исследований новых форм труда и быта (заведующий  
Г.В. Осипов); тогда же в Ленинградском университете была создана лабо-
ратория конкретных социальных исследований (заведующий В.А. Ядов).  
В течение 1960-х гг. секторы и лаборатории для решения прикладных 
социологических задач появляются в Новосибирске, Свердловске, Тарту.  
В 1968 г. в Москве был образован Институт конкретных социологических 
исследований АН СССР (ИКСИ) (директор – академик А. Румянцев, 
который в 1970-е гг. был снят с должности за недостаточно жесткое 
противодействие «буржуазной» социологии). Наконец, в 1974 г. был 
основан журнал «Социологические исследования». Итак, в послевоенное 
время произошла частичная институциализация социологии в СССР, но 
она не получила широкого распространения в обществе, а развитие этой 
науки продолжало сдерживаться партийными органами. 

Четвертый, современный, этап – этап бурного развития российской 
социологии – наступил в середине 1980-х гг. На этом этапе социология 
выходит из-под опеки КПСС и исторического материализма, становится 
самостоятельной наукой и учебной дисциплиной, преподаваемой во всех 
вузах России с 1989–1990 учебного года. Это одна из самых быстро 
развивающихся наук, которая постепенно ликвидирует пробелы в наших 
знаниях об обществе и социальных отношениях, догоняет ушедшие вперед 
национальные социологические школы США, Великобритании, Франции, 
Германии, других развитых стран. 

Таким образом, в России социология как самостоятельная наука 
возникла в первой трети XIX в. и имеет более чем 160-летнюю историю. 
Это сравнительно молодая, но уже достаточно оформившаяся наука, имею-
щая различные подходы к предмету исследования (объективный и субъек-
тивный) и направления исследования. Основные направления в истории 
социологии: позитивизм, материалистическое направление (марксизм), 
антипозитивизм (неокантианство), господствовавший в 1880–1920 гг., пси-
хологическое направление и, наконец, неопозитивизм. 
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Вопросы для повторения 

1. Когда и как зародилась социология? 
2. В чем сущность закона трех состояний О. Конта? 
3. Что представляет собой закон классификации наук и как он соче-

тается с законом о трех состояниях? 
4. Каковы основные положения материалистического направления в 

науке об обществе? 
5. Назовите принципы позитивизма. 
6. Каковы взгляды на общество Г. Спенсера? 
7. Что такое социальный дарвинизм? 
8. Назовите основные положения географического направления в 

позитивистской социологии. 
9. Какова философская основа антипозитивизма? 
10. В чем сущность «понимающей социологии»? 
11. Что такое антропологическое направление в антипозитивистской 

социологии? 
12. В чем заключается психологический подход в социологии? 
13. Перечислите направления психологического подхода и дайте 

характеристику каждому из них. 
14. Назовите принципы неопозитивизма и его основных представите-

лей. 
15. Назовите основные этапы развития социологии в России. 
 



 25

3. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Социология не может существовать, не добывая эмпирическую ин-
формацию самого разного плана – о мнении избирателей, досуге школь-
ников, рейтинге президента, семейном бюджете, количестве безработных, 
уровне рождаемости и т.д. Первым делом исследователь использует 
официальную статистику, публикуемую в журналах, бюллетенях, докла-
дах. Недостающую информацию он добирает в социологическом опросе, 
где выясняются субъективные мнения людей (в анкетировании их назы-
вают респондентами). Ответы математически усредняются, обобщённые 
данные представляются в виде статистических таблиц, выводятся и объяс-
няются закономерности. Конечный итог – построение научной теории, 
которая позволяет предсказывать будущие явления и разрабатывать 
практические рекомендации. 

При сборе социологических данных используют четыре основных 
метода, каждый имеет по две основные разновидности: 

– опрос (анкетирование и интервьюирование); 
– анализ документов (качественный и количественный); 
– наблюдение (не включенное и включенное); 
– эксперимент (контролируемый и неконтролируемый). 
Искусство опроса состоит в правильной формулировке и располо-

жении вопросов. Первым задумался о научной постановке вопросов 
древнегреческий философ Сократ, который разгуливал по улицам Афин и 
ставил прохожих в тупик хитроумными парадоксами. 

Социолог, опрашивающий множество людей, интересуется обществен-
ным мнением. Индивидуальные отклонения, субъективные предубеж-
дения, предрассудки, ошибочные суждения, намеренные искажения – если 
их обработать статистически – взаимопогашаются. В результате социолог 
получает усреднённую картину реальности. Он опросил 100 инженеров и 
выявил среднетипичного представителя данной профессии. Вот почему в 
социологической анкете не требуют указывать свою фамилию, имя и 
отчество, адрес. Она анонимная. Итак, социолог, получая статистическую 
информацию, выявляет социальные типы личности. 

Никто в мире не изобрёл более совершенного способа соединить 
несоединимое, огонь и воду, лёд и пламень. Это маленькое чудо научного 
познания совершает математическая статистика. Правда, она требует за 
это, дорогую цену – совершенное владение методикой и техникой 
социологического исследования, все тонкости которых можно познать 
только за долгие годы непрерывной работы. 

Вид социологического исследования определяется характером постав-
ленных целей и задач, глубиной анализа социального процесса. 
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Различают три основных вида социологического исследования: разве-
дывательное (пилотажное), описательное и аналитическое. 

Разведывательное (или пилотажное, зондажное) исследование самый 
простой вид социологического анализа, позволяющий решать ограни-
ченные задачи. Идет обработка методических документов: анкеты, бланк-
интервью, опросного листа. Программа такого исследования упрощена. 
Обследуемые совокупности невелики: от 20 до 100 человек. 

Разведывательное исследование обычно предваряет глубокое изучение 
проблемы. В ходе его уточняются цели, гипотезы, задачи, вопросы, их 
формулировка. 

Описательное исследование – более сложный вид социологического 
анализа. С его помощью получают эмпирическую информацию, дающую 
относительно целостное представление об изучаемом социальном явлении. 
В описательном исследование возможно применение одного или несколь-
ких методов сбора эмпирических данных. Сочетание методов повышает 
достоверность и полноту информации, позволяет сделать более глубокие 
выводы и обоснованные рекомендации. 

Самый серьезный вид социологического исследования – аналитическое 
исследование. Оно не только описывает элементы изучаемого явления или 
процесса, но и позволяет выяснить причины, лежащие в его основе. 
Главное назначение такого исследования – поиск причинно-следственных 
связей. 

Аналитическое исследование завершает разведывательное и описатель-
ное исследования, в ходе которых собираются сведения, дающие предва-
рительное представление об определенных элементах изучаемого 
социального явления или процесса. 

Подготовка социологического исследования непосредственно начи-
нается не с составления анкеты, а с разработки его программы, состоящей 
из двух разделов – методологического и методического. 

В методологический раздел программы входят: 
а) формулировка и обоснование объекта и предмета социальной 

проблемы; 
б) определение объекта и предмета социологического исследования; 
в) определение задач исследователя и формулировка гипотез. 
Методический раздел программы предполагает определение изучаемой 

совокупности, характеристику методов сбора первичной социологической 
информации, последовательность применения инструментария для ее 
сбора, логическую схему обработки собранных данных. 

Существенной частью программы любого исследования является, 
прежде всего, глубокое и всестороннее обоснование методологических 
подходов и методических приемов изучения социальной проблемы, под 
которой следует понимать «социальное противоречие», осознаваемое 
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субъектами как значимое для них несоответствие между существующим и 
должностным, между целями и результатами деятельности, возникающее 
из-за отсутствия или недостаточности средств для достижения целей, пре-
пятствий на этом пути, борьбы вокруг целей между различными субъек-
тами деятельности, что ведет к неудовлетворению социальных потреб-
ностей. 

Важно различать объект и предмет исследования. Выбор объекта и 
предмета исследования в определенной мере уже заложен в самой со-
циальной проблеме. 

Объектом исследования могут любой социальный процесс, сфера со-
циальной жизни, трудовой коллектив, какие-либо общественные отноше-
ния, документы. Главное, чтобы все они содержали социальное проти-
воречие и порождали проблемную ситуацию. 

Предмет исследования – те или иные идеи, свойства, характеристики, 
присущие данному коллективу, наиболее значимые с практической или тео-
ретической точки зрения, т.е. то, что подлежит непосредственному изучению. 
Другие свойства, черты объекта остаются вне поля зрения социолога. 

Анализ любой проблемы можно провести в теоретическом и приклад-
ном направлениях в зависимости от цели исследования. Цель исследования 
может быть сформулирована как теоретическая. Тогда при подготовке 
программы основное внимание уделяется теоретическим и методологи-
ческим вопросам. Объект исследования определяется только после того, 
как выполнена предварительная теоретическая работа. 

Анкетирование – самый распространённый в социологии метод ис-
следований. Анкета – размноженный на машинке, компьютере или типо-
графским способом документ, содержащий в среднем от 30 до 40 вопросов, 
адресованных выбранному множеству респондентов. Они рассмат-
риваются в качестве объекта исследования. 

Анкетой нельзя назвать любой перечень вопросов. Анкетой называется 
лишь то, что обращено к множеству людей, которых опрашивают стан-
дартным образом. Именно потому к анкетам применим аппарат стати-
стики. Кроме того, опрашиваемый обязан самостоятельно заполнить анке-
ту по правилам, изложенным в прилагаемой к ней инструкции. 

Логика построения вопросов в анкете соответствует целям исследова-
ния и служит получению только такой информации, которая проверяет 
гипотезы. 

Достоинство анкетирования в быстроте получения тех или иных 
объектов. 

Анкетирование может быть: 
– почтовое; 
– прессовое; 
– групповое. 
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Анкетированием может заниматься любой сотрудник. Но анкетирова-
ние достаточно сложный процесс по организации анкеты. Вопросы в 
анкете формулируются максимально конкретно и точно. Нельзя допускать 
неясностей и двусмысленности. 

Анкета состоит: 
1. Вводная часть (цель проведения исследования, методы заполнения 

анкеты, благодарность за участие в анкетировании). 
2. Вопросник (закрытые вопросы, открытые вопросы, полуоткрытые 

вопросы). 
3. Паспортичка (статус и положение участника). 
Виды вопросов 
Все вопросы делятся на два основных типа – открытые и закрытые. В 

открытых, после текста вопроса, социолог оставляет место и просит 
респондента самого сформулировать своё мнение. Например: 

«Каков доход на одного человека в вашей семье?». 
В закрытых после текста вопроса социолог предлагает перечень 

закрытий или альтернатив. Пример: 
«Каков доход на одного человека в вашей семье?». 
1. До 100 000 рублей. 
2. От 100 001 до 500 000 рублей. 
3. От 500 001 до 1 000 000 рублей. 
4. Свыше 1 000 000 рублей. 
Один и тот же вопрос можно сделать открытым и закрытым. Закрытие 

легче обрабатывать на компьютере, но они требуют от социологов 
исчерпывающего знания предмета. Открытие используется там, где эти 
знания ограничены и исследование проводится с разведывательной целью. 

Виды опроса 
В социологии различают два типа анкетного опроса – сплошной и 

выборочный. 
Разновидностью сплошного опроса выступает перепись, при которой 

опрашивается всё население страны. 
С начала XIX века в европейских странах периодически проводятся 

переписи населения, а сегодня они используются повсеместно. Они дают 
бесценную информацию, но стоят безумно дорого. Даже богатые страны 
могут позволить себе подобную роскошь лишь раз в 10 лет. Сплошной 
опрос по охвату исчерпывает всю совокупность респондентов, принад-
лежащих к какой-то общности или группе. Население страны – самая 
крупная из таких общностей. Но есть и более мелкие, например: персонал 
предприятия, все участники афганской войны, все ветераны войны, все 
жители небольшого города. Если опрос проводиться на таких объектах, он 
также называется сплошным. Эта разновидность используется на практике 
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чаще переписей. Именно к ней обычно применяют наименование сплош-
ного опроса, а перепись выделяют в самостоятельный вид. 

Выборочное обследование является более экономичным и не менее 
надёжным методом, хотя требует более изощрённой методики и техники. 
Его основа – выборочная совокупность. Что она из себя представляет? Она – 
уменьшенная копия генеральной совокупности. 

Генеральной совокупностью считают всё население или ту его часть, 
которую социолог намерен изучить. Выборочной совокупностью называют 
множество людей, которых социолог опрашивает. 

В сплошном опросе они совпадают, в выборочном расходятся. Ин-
ститут Гэллапа в США регулярно опрашивает 1,5–2 тыс. человек, а полу-
чает достоверные сведения обо всём населении. Ошибка не превышает 
нескольких процентов. Так же ведут себя наши отечественные социологи. 
Самые авторитетные социологические фирмы в России – ВЦИОМ и Voc 
populis. 

Кого относить к генеральной совокупности, определяют цели исследо-
вания, а кого включать в выборочную совокупность, решают матема-
тические методы. 

Если социолог намеревается взглянуть на афганскую войну глазами её 
участников, в генеральную совокупность войдут все войны-афганцы, но 
опрашивать ему придётся небольшую часть – выборочную совокупность. 
Для того чтобы выборка точно отражала генеральную совокупность, 
социолог придерживается правила: любой воин-афганец, независимо от 
места жительства, места работы, состояния здоровья и других обстоя-
тельств, возможно, затрудняющих их поиск, должен иметь одинаковую 
вероятность попадания в выборочную совокупность. 

Социолог не имеет права опрашивать специально подобранных, пер-
вых встречных или наиболее доступных респондентов. Право имеет ве-
роятный механизм отбора, специальные математические процедуры, обе-
спечивающие наибольшую объективность. Считается, что случайный ме-
тод – наилучший способ отобрать типичных представителей генеральной 
совокупности. 

Свойство выборки отражать характеристики изучаемой (генеральной) 
совокупности называется репрезентативностью. Расхождение между ними, 
отклонение одной от другой называется ошибкой репрезентативности. 

Редко когда социолог намеренно допускает её. Чаще она возникает из-
за того, что ему плохо известна структура генеральной совокупности: 
распределение людей по возрасту, профессии, доходам и т.д. 

Интервью является вторым по популярности методом исследования в 
социологии. Слово «интервью» происходит от английского inter-view и 
означает беседу, встречу, обмен мнениями. Учёный или журналист узнаёт 
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точку зрения, взгляды, мнения человека, которого он считает носителем 
ценной информации. 

Обычную беседу нельзя считать «интервью» – она протекает стихийно. 
Разговор на кухне или на улице – тоже не интервью, хотя он представляет 
собой обмен мнениями между двумя и более людьми. Интервью – это 
обязательно целенаправленная беседа. И не просто беседа, а как бы 
разведывание, выяснение важных сведений, новых данных. Иными 
словами, способ получения информации с помощью устного опроса. 

Если анкету респондент заполняет самостоятельно, то в интервью 
вопросы зачитывает специалист. Его называют интервьюером. 

Структура интервью: 
1) начало (проблема беседы); 
2) опрос (вопросы по теме); 
3) заключение (итоги). 
По цели исследования интервью бывает ретроспективным т.е. когда 

исследуемая проблема в её прошлом состоянии, интроспективным – это 
исследование текущего момента, прожективным – это дальнейшее разви-
тие того или иного объекта. 

По своей структуре интервью бывает стандартным и нестандартным. 
Когда формулировки вопросов и их порядок строго фиксированы и 

интервьюер не имеет права от них отклоняться, речь идёт о стандартизи-
рованном интервью. Оно мало чем отличается от анкетирования, недорого 
и позволяет опросить массу людей. Распространённый пример телефонные 
интервью. Когда определена тема, план и выбраны ключевые вопросы, а 
всё другое по ходу дела придумывает интервьюер, говорят о не стан-
дартизированном интервью. В нём почти все вопросы открытые и напо-
минает оно журналистский опрос. Его результаты практически не под-
даются статистической обработке. Да это и не требуется. Цель не стандар-
тизированного интервью разведывательная: получение информации о 
незнакомом явлении, углубление проблемы, выяснение подробностей, не 
схваченных в стандартизированном интервью. Естественно, что оно – 
товар штучный, количество интервьюируемых невелико. 

Характерная черта интервью – доверительная обстановка. В социо-
логическом опросе она не так важна, ведь анкета – безличный документ. 
Она даёт статистически средние данные. Но интервью глубоко персональ-
но. По ходу беседы учёный меняет порядок вопросов, в зависимости от 
сказанного задаёт новые. Выясняет подробности, которые раньше мог и не 
знать. Впечатляющим примером применения интервью являются знаме-
нитые Хоторнские эксперименты, состоявшиеся в США в 1927–1932 го-
дах. Группа гарвардских психологов и социологов во главе с Элтоном 
Мэйо опросили 20 тыс. респондентов. Цель интервьюирования – обнару-
жить скрытые факторы сознательного ограничения нормы выработки. 
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Люди могли, но не хотели выполнять задание на 100 процентов. Когда 
выяснилось, что материальные факторы – освещение, паузы отдыха и 
зарплата – не влияют на производительность труда, учёные обратились к 
глубинному интервью. Было установлено, что причиной является «тонкая 
структура» межличностных отношений в малой группе. Любой рабочий 
свободно мог выполнить задание, но не делал этого, боясь. Что админи-
страция срежет расценки. Возникал групповой сговор, защищавший людей 
от произвола начальства. «Договорные нормы» уважались рабочими как 
единственный закон поведения. Никакая анкета не могла обнаружить то, 
что респонденты намеренно скрывали от учёных. Только глубинное ин-
тервью, доверительная беседа приоткрыли занавес над тщательно 
скрываемой тайной. 

Благодаря продуманной методике учёные открыли много удивитель-
ного в поведении людей. В частности, обнаружилось расхождение между 
тем, что человек думает. И тем, что он говорит. Искусство непрямого 
интервью в том и состоит, что ответы интерпретируются не как голые 
факты, а как некие симптомы, совокупность которых постепенно раскры-
вает картину объективного состояния человека. Учёные придерживались 
правила: надо выявить лишь то, что стремиться сказать сам интервьюи-
руемый, незаметно направляя его внимание. Бессмысленно навязывать 
тему, которая ему не интересна. В анкетировании же социолог поступает 
именно так: он задаёт нужные ему, а не респонденту вопросы. Такова 
фундаментальная ограниченность анкетирования. Согласно логике науч-
ного исследования, интервью применяется в самом начале, когда учёный 
не знаком с ситуацией. Напротив, анкета необходима на завершающем 
этапе, когда сформулирована общая модель и возникает потребность 
прояснить её детали. Таким образом, интервью – поисковый инструмент, а 
анкета – средство доказательства. 

Наблюдение 
К нему социологи прибегают ещё реже. Считается, что прародиной и 

сферой, где оно до сих пор используется чаще всего, является антропо-
логия – наука о дописьменных культурах. Антропологи наблюдают образ 
жизни, социальные отношения и взаимодействие, обычаи, нравы и 
традиции забытых и многочисленных народов, племён и общин. Из 
антропологии в социологию пришла не только методология и методика 
наблюдений, но и их классификация. 

Наблюдение – это целенаправленное и организованное восприятие 
действительности. Наблюдение основано на какой-то определённой цели 
или задачах исследования. Наблюдение всегда располагает какими-то 
техническими средствами и концептуальными средствами. 
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Наблюдение достаточно объективно, и косвенно, т.е. объектом 
наблюдения выступает не сам объект, а его взаимоотношение с другими 
объектами. 

Наблюдение может быть как скрытым, так и явным, а так же 
включённым и не включённым. 

Если социолог изучает поведение забастовщиков, уличной толпы, 
подростковой группировки или бригады рабочих со стороны (в спе-
циальном бланке регистрируют все типы действий, реакции, формы обще-
ния и т.д.), то он проводит не включённое наблюдение. Если же он встал в 
ряды забастовщиков, присоединился к толпе, участвует в подростковой 
группировке или если устроился работать на предприятие (участие может 
быть анонимным или не анонимным), то он проводит включённое 
наблюдение. Сфера охвата социологического наблюдения или совпадает, 
или уже сферы действия интервью. 

Наблюдать можно взаимоотношения между людьми, учреждениями и 
их посетителями, взаимоотношения между сотрудниками и подчинён-
ными. 

Эксперимент 
В отличии от наблюдения, эксперимент предполагает активное взаимо-

действие на определённый объект исследования. В этом случае объект 
ставится в определённые условия, которые позволяют изучить их влияние 
на него. 

Как правило, эксперимент распределяется в естественных, гуманитар-
ных, технических науках. Практически невозможно поставить эксперимент 
в астрономии. 

По своей направленности он может быть естественным и лабо-
раторным. 

Его применение в социологии крайне ограниченно. Зато в психологии, 
физике и химии это главное средство познания. Методология и методика 
эксперимента пришли в социологию из психологии. Когда поставлена цель 
исследования (например, изучить действие новой системы оплаты труда на 
рабочих) и подготовлена программа, создают две группы – эксперимен-
тальную и контрольную. В экспериментальной трудятся по-новому, а в 
контрольной – по-старому. Для чего это нужно? 

Новая система оплаты может и не влиять на повышение производи-
тельности труда: хотя последняя и выросла, но учёные сомневаются. 
Вызвано это действием новой формы оплаты или чем-то другим. 
Контрольная группа служит эталоном сравнения. Сопоставление двух 
групп выявляет разницу и позволяет судить о том, произошли ожидаемые 
изменения или нет. Количество участвующих в эксперименте обычно 
невелико и редко превышает 10-15 человек. 
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Методы, применяемые в маркетинге 
Mystery Shopping – один из методов маркетинговых исследований, 

направленный на оценку и отслеживание эффективности работы 
обслуживающего персонала компании (продавцы, консультанты, 
операторы, менеджера по продажам, руководители отделов/подразделений 
и многие другие сотрудники, которые имеют непосредственный контакт с 
потребителями). 

Как правило, Mystery Shopping проводится в офисе, в клиент-
ском/товарном зале изучаемого предприятия или по телефону. Часто 
скрытый опрос проводится в несколько этапов, т.е. путем последователь-
ных посещений и/или звонков соответственно. 

Скрытый опрос может быть направлен как на анализ предложения на 
рынке товаров и услуг (характеристики работы с клиентами, ассортимент 
товаров и услуг, условия работы с клиентом, сопутствующие услуги, 
размеры торговых помещений, оформление точек и т.п.), так и на сбор 
экспертных оценок. 

Холл-тест (hall-test) является специальным методом, основанным на 
анкетировании респондентов с целью уточнения их восприятия определен-
ного товара, услуги, а также названия, торговой марки, упаковки и пр. 

Во время проведения холл-теста респондентам сначала представляется 
объект тестирования, а затем предлагается заполнить специальную анкету, 
состоящую из стандартизованных вопросов, или ответить устно на 
вопросы, задаваемые интервьюером. 

Холл-тесты применяются в случае, когда необходимо с помощью 
существующих или потенциальных потребителей протестировать новый 
товар, его упаковку или название в ходе его разработки, сравнить различ-
ные варианты товара между собой или с конкурирующими товарами, 
протестировать рекламное обращение в ходе разработки рекламной кампа-
нии. Отличительной особенностью проведения холл-теста является непо-
средственный контакт респондента с тестируемым объектом (например, 
проба на вкус). 

Разновидностью холл-теста является blind-test («тест вслепую»). 
Основное отличие «теста вслепую» заключается в том, что респондентам 
не сообщается название продукта, который они тестируют. Это делается 
для того, чтобы исключить влияние торговой марки на результаты 
исследования, если это необходимо для решения задач тестирования. 

Объектом данного метода исследования могут выступать: отдельные 
характеристики товара (вкус, дизайн, материал и др.), упаковка, торговая 
марка (название и логотип), реклама и др. 

Холл-тесты проводятся в специально оборудованном помещении или в 
местах продаж товара (например, универсамы). Стандартная анкета, ис-
пользуемая в ходе холл-теста, включает от 5 до 15 вопросов. 
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Фокус-группа – метод, применяемый при проведении качественных 
маркетинговых исследований. В основе метода лежит специальная форма 
глубинного интервью, проводимого в группе (глубинное групповое 
интервью). В процессе фокус-группы участники свободно обмениваются 
мнениями под руководством опытного ведущего (модератора), имеющего 
специальное психологическое или социологическое образование. 

В задачи ведущего фокус-группы входит управление групповой дина-
микой, создание атмосферы, побуждающей участников высказывать свои 
суждения, ведение беседы в соответствии со сценарием и уточнение 
мнений и ассоциаций участников. В ходе фокус-группы ее участники 
могут выполнять различные письменные задания модератора, использо-
ваться наглядные материалы. 

Фокус-группы применяются в случае, когда необходимо получить 
подробные данные от существующих или потенциальных потребителей по 
поводу их восприятия объекта исследования, ассоциаций и мнений с ним 
связанных, а также для моделирования возможного потребительского 
поведения. 

Объектом этого метода маркетингового исследования могут выступать: 
концепция услуги, реклама, торговая марка (название и логотип), 
отдельная характеристика услуги и др. 

Кабинетные исследования – это сбор и анализ вторичной инфор-
мации из доступных источников. Кабинетные исследования опираются на 
различные источники информации, что позволяет получать большие 
объемы данных, сравнивать и анализировать полученные результаты. В ка-
бинетных исследованиях данные всегда являются не целевыми, поскольку 
не создаются в ходе исследования, а берутся из других источников уже 
готовыми для анализа. Источниками информации при проведении каби-
нетных исследований выступают: 

– материалы, публикуемые государственными органами 
– публикации 
– законодательство 
– электронные источники 
По желанию Заказчика компания может провести анализ собранных 

данных или передать все полученные материалы без дальнейшей обра-
ботки. Как правило, собранный материал систематизируется и анализи-
руется. Результаты представляются наглядно в виде диаграмм, схем, 
таблиц и т.п. 

Контент-анализ – это регулярное и целенаправленное изучение 
материалов печатных или электронных СМИ, производимое по заранее 
заданным темам, имеющее целью наладить обратную связь и осуществить 
оперативное реагирование на полученные в ходе исследования результаты. 
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Метод контент-анализа (количественно-качественный анализ содер-
жания) представляет собой подсчет частоты встречаемости и объема 
информационных и рекламных материалов в различных СМИ. 

 

Вопросы для повторения 

1. Виды социологических исследований. 
2. Теоретическая подготовка исследовательской программы. 
3. Методы сбора социальной информации (выборка, анализ докумен-

тов, наблюдение, опрос: анкетирование, интервьюирование). 
4. Способы анализа и интерпретации данных, получение эмпирических 

обоснованных обобщений, выводов и рекомендаций. 
5. Методы, применяемые в маркетинге. 
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4. ОБЩЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Общество – это организованная человеком форма материи. Она – 
продукт человеческой деятельности. Социальной формой движения ма-
терии выступает производство материальной и духовной жизни человека. 

Любое общество предстает не как нечто однородное и монолитное, а 
как внутренне расчлененное на различные социальные группы, слои и 
национальные общности. Все они находятся между собой в состоянии 
объективно обусловленных связей и отношений – социально-экономи-
ческих, политических, духовных. Более того, только в рамках этих связей и 
отношений они и могут существовать, проявлять себя в обществе. Это 
обусловливает целостность общества, его функционирование как единого 
социального организма, суть которого раскрывали в своих теориях О. Конт, 
Г. Спенсер, К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Дарендорф и другие ученые. 

Человеческое общество постоянно изменяется. На заре истории возник-
ло общество первобытных охотников и собирателей. Позже его сменило 
рабовладельческое общество, затем феодальное, и наконец, капиталисти-
ческое. В пределах одной и той же страны в разные периоды существовали 
различные типы обществ. 

В широком философском смысле обществом обозначают любую 
совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности 
людей. Общество называют еще второй природой, подчеркивая тем самым, 
что оно стоит вне естественной природы, не может возникнуть как ее 
логическое продолжение и не способно функционировать по ее законам. 

Общество – основополагающая категория философии и социологии. 
Философско-теоретический его анализ возможен только на базе исследова-
ния его идеальной модели. Выявить внутреннюю необходимость реального 
процесса можно, лишь освободив ее от конкретно-исторической формы, 
представив процесс в «чистом виде», в логической форме. Теоретический 
анализ общества предполагает рассмотрение его в качестве целостного 
организма, части которого не только влияют друг на друга, но и находятся 
в соподчинении. Поисками оснований исторического процесса занимались 
все философские системы с древнейших времен, продуцируя определенное 
видение и те или иные методологические установки для частных 
социальных наук. 

Современное понимание «общества» сформировалось в европейской 
культуре не ранее XVII–XVIII веков. В конце XVIII века возникло понятие 
«гражданское общество». Оно описывало нравы и обычаи всего народа, 
самодеятельность и самоуправление населения, наконец, участие в поли-
тической жизни простых людей, не направляемые государством, а возни-
кающие стихийно. 
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Раньше так называемых простолюдинов не включали в состав того, что 
называли «обществом». Понятие «общество» ограничивалось аристокра-
тией, т.е. меньшинством населения, сосредоточившим все богатство и 
власть. 

Подобная традиция восходит к античности. В общество, а точнее 
город-государство, Платон и Аристотель включали только свободных 
граждан. Рабы не были членами общества. Но первые, как правило, 
оказывались в меньшинстве. Таким образом, и тогда общество состояло из 
меньшинства населения. 

С конца XVIII века, когда произошла Великая Французская революция 
(1789–1794), изменившая политический облик Европы, слово «общество» 
начинает употребляться в широком смысле. Оно отражает нарождающееся 
самосознание людей, тягу к участию в политической жизни просто-
людинов, иначе говоря, большинства населения. 

В истории социальной философии и социологии новейшего времени 
могут быть выделены следующие парадигмы интерпретации общества: 

1) взгляды мыслителей органической школы в социологии, возникшей 
в конце XIX – начале XX вв. Ее представители (П.Ф. Лилиенфельд.  
А. Шеффле. Р. Вормс, А. Эспинас) отождествляли общество с организмом 
и пытались объяснить социальную жизнь биологическими закономерно-
стями. Сравнение О. с организмом проводилось многими мыслителями 
(Платон. Гоббс, Спенсер), однако они не считали их тождественными. 
Представители же органической школы обнаруживали прямой изоморфизм 
между обществом и организмом, в котором роль кровообращения выпол-
няет торговля, функции головного мозга – правительство и т.п. В XX в. 
концепция органической школы утратила популярность; 

2) концепция общества как продукта произвольного соглашения 
индивидов; 

3) антропологический принцип рассмотрения общества и человека как 
части природы (Б. Спиноза, Д. Дидро, П. Гольбах и др.). Достойным 
существования признавалось лишь общество, соответствующее подлин-
ной, высокой, неизменной природе человека. В современных условиях 
наиболее полное обоснование философской антропологии дано М. Ше-
лером, где категория «человек» конституируется в качестве антитезы 
«обществу» и «природе»; 

4) теория социального действия, возникшая в 1920-е (М. Вебер, Зна-
нецкий и др.), фундируется идеей, согласно которой в основе социальных 
отношений лежит установление «смысла» (понимание) намерений и целей 
действий друг друга. Главное во взаимодействии между людьми – 
осознание ими общих целей и задач и то, чтобы действие актора было 
адекватно понято другими участниками социального отношения; 
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5) функционалистский подход к обществу, (Т. Парсонс, Р. Мертон и др.). 
Общество рассматривается в философской традиции в контексте его взаи-
модействия как с природой, так и с индивидом как личностью. При ха-
рактеристике общества необходимо учитывать не только процессы функ-
ционирования, но и развития социальных систем, ибо его эволюция может 
быть рассмотрена как негаэнтропийный процесс, ведущий к повышению 
уровня организации. Функционирование и развитие социальной системы 
обязательно предполагает сменяемость поколений людей и, следовательно, 
социальное наследование. 

Общество – социальная организация не только страны, но и нации, 
народности, племени. Было время, когда четких политических или госу-
дарственных границ, отделяющих одну страну от другой, не существовало. 
Стран в привычном смысле слова не было. Целые народы и племена 
достаточно свободно передвигались в пространстве, осваивая новые 
территории. Когда процесс переселения народов завершился, появились 
земли, ограниченные государственным суверенитетом. Таким образом, 
страны появились как результат территориального раздела мира. 

Однако общество существовало и в ту далекую эпоху, когда не было 
стран и государств, поэтому понятие «общество» применимо к любой 
исторической эпохе, к любому по численности объединению (группе) лю-
дей, если это объединение отвечает следующим признакам: 

1) объединение не является частью какой-либо более крупной системы 
(общества); 

2) браки заключаются между представителями данного объединения; 
3) оно пополняется преимущественно за счет детей тех людей, которые 

уже являются его признанными представителями; 
4) объединение имеет территорию, которую считает своей собствен-

ной; 
5) у него есть собственное название и своя история; 
6) оно обладает собственной системой управления; 
7) объединение существует дольше средней продолжительности жизни 

отдельного индивида; 
8) общество объединяет общая система ценностей (обычаев, традиций, 

норм, законов, правил, нравов), которую называют культурой. 
Подобным критериям соответствуют и современные державы, насчи-

тывающие сотни миллионов граждан, и древние племена, умещающиеся на 
территории нынешнего городского микрорайона. У тех и других имеются 
кровно-родственные системы (заключение браков и рекрутирование новых 
членов), свои территория, название, культура, история, управление, а самое 
главное – они не являются частью другого целого. Таким образом, 
перечисленные критерии являются признаками любого общества. 
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Общество и природа, их взаимосвязи и коэволюция 

В широком смысле под природой понимается все сущее, весь мир в 
многообразии его форм и проявлений. В этом смысле природа стоит в 
одном ряду с такими обобщенными понятиями, как материя, универсум, 
Вселенная. В узком смысле природа – совокупность естественных условий 
существования человеческого общества. Ее еще можно назвать биосферой, 
или активной оболочкой Земли, создающей и защищающей жизнь на 
нашей планете. Биосфера эволюционировала в течение миллиардов лет. 
человеческий род – 2–3 млн лет, а общество – всего лишь 40 тыс. лет. Чем 
короче срок жизнедеятельности, тем быстрее скорость эволюции, т.е. 
происходящих в данной системе изменений. Наиболее медленно процессы 
происходят в природе, поэтому наносимый ей человеком экологический 
урон очень долгое время не восстанавливается. 

Отношения общества с природой и в древности носили противоречивый 
характер. Они постоянно сопровождались не только установлением гармони-
ческой связи с природой, но и разрушительным воздействием на нее. В за-
метных формах наносили ущерб природе уже синантропы ок. 400 тыс. лет 
назад, когда они стали использовать огонь, В результате возникавших в 
этой связи пожаров уничтожались значительные площади растительного 
покрова. Ученые считают, что развитие охоты человека на мамонта было 
одной из важнейших причин его исчезновения. Существенные изменения в 
природные ландшафты стала вносить постройка городов, которая начала 
осуществляться на Ближнем Востоке ок. 5 тыс. лет назад. Добыча полез-
ных ископаемых уже в древности нередко порождала экологические 
проблемы. 

Еще большей нагрузка на природу стала 200-300 лет назад в связи с 
началом промышленной революции. Сегодня за 15 лет потребляется 
столько природных ресурсов, сколько было использовано человечеством за 
все его предыдущее время существования. Масштабы разрушающего 
воздействия на природу в доиндустриальную и индустриальную эпохи, но-
сили локальный характер. Глобальными они стали в постиндустриальную 
эпоху. Глобальность выражается в том, что промышленность, загрязняю-
щая экологию в одной стране, ухудшает условия жизни людей в других 
странах. Дикая природа, в которой еще 2-3 тысячелетия назад общество 
было незаметным островком, сегодня вытеснена на периферию среды 
обитания. Вся территория суши, пригодная для жилья, ныне уже освоена. 
Парадокс мировой истории заключается в том, что природа истребляется 
все больше по мере того, как человек становится все более грамотным и 
просвещенным. Социальный прогресс идет параллельно с природным 
регрессом. Десять тысяч лет назад человек впервые приручил животных, 
т.е. искусственно вывел для своих хозяйственных нужд таких животных, 
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каких в природе не существовало. Сегодня нас окружают предметы так 
называемой «второй природы» – результаты человеческой деятельности, 
90 % из которых были придуманы в XX столетии. 

Последствия дисгармонии между природой и обществом оказались 
гибельными для самого человека: эрозия почвы и засорение подпочвенных 
вод, обезлесивание, вытеснение чернозема песчаником (феномен наступле-
ния пустыни), загрязнение воздушного бассейна земли, возникновение 
озоновых дыр и т.д. НТП, скорость которого на 5 порядков превышает 
скорость создания новых «технологий» биосферы (новых видов биологи-
ческих организмов), порождает все более мощные источники разрушения и 
загрязнения природной среды. Земная экосистема лишается 50 000 био-
логических видов в год. Если численность диких животных сокращается, 
то численность домашних животных, выращенных для прокормления 
человека, а также домашних паразитов-насекомых увеличивается. Каждый 
год в человеческом сообществе появляются десятки новых вирусов и 
заразных болезней. Хозяйственная деятельность людей увеличивает 
площадь пустынь и приводит к уменьшению площади лесов. Каждый год 
на одного жителя планеты расходуется несколько тыс. м метров пресной 
воды и добывается в среднем несколько тыс. тонн сырья. Мощные 
средства современной медицины помогают увеличить продолжительность 
жизни человека, но не сократить число больных людей, которое непрерыв-
но растет. Неблагоприятные воздействия человека и продуктов его дея-
тельности на природу называют антропогенными нагрузками. С каждым 
годом антропогенные воздействия на природу увеличиваются. В основном 
они негативные, среди позитивных можно назвать пока что защиту 
животных и восстановление их исчезающих видов. Деятельность людей 
сегодня приводит к изменению химического состава почв, воздуха, рек, 
озер и даже морей. Лишь совсем недавно, 20-30 лет назад на смену 
стратегии истребления пришла стратегия охраны и восстановления дикой 
природы. Разрушение природы носит не только необратимый, но еще и 
неконтролируемый характер. 

Проблема предотвращения экологической, или биосферной, катастро-
фы, перехода человечества к устойчивому развитию, превосходит по своей 
грандиозности все прочие, с которыми человечество сталкивалось в своем 
развитии. И никогда еще не было такого разрыва между масштабами 
проблемы и возможностями ее решения.  

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и вслед-
ствие этого угроза существованию на Земле живых организмов, в т.ч. 
человека, потребовали решительных практических мер по защите и охране 
природы, правового регулирования использования природных ресурсов. К 
таким мерам относятся: создание безотходных технологий, очистных соо-
ружений, упорядочение использования пестицидов, прекращение произ-
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водства ядохимикатов, способных накапливаться в организме, рекультива-
ция земель и пр., а также создание охраняемых территорий (заповедники, 
национальные парки и др.), центров по разведению редких и исчезающих 
животных, растений (в т. ч. для сохранения генофонда Земли), составление 
мировой и национальных «Красных книг». Разработанные мировым 
сообществом экологические программы предусматривают целый ряд мер: 
от защиты заболоченных земель и пустынь до снижения уровня загряз-
нения воздуха и воды, совершенствование использования источников 
энергии и использование новых сельскохозяйственных технологий, более 
эффективную утилизацию токсических химических веществ и радиоактив-
ных отходов, а также борьбу против болезней и голода. В 1948 учрежден 
Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОГТ). 
Союз проводит огромную практическую и издательскую деятельность в 
рамках ЮНЕСКО. Широкую известность получила независимая 
международная общественная организация «Гринпис» (англ. Огеепреасе – 
«Зеленый мир»), ставящая целью предотвращение деградации окружаю-
щей среды. Основанная в 1971 активистами из Канады и США, она имеет 
отделения в 25 странах (с 1990 в Москве и Киеве). «Гринпис» борется 
против ядерных испытаний и радиационной угрозы, против загрязнения 
среды промышленными отходами, выступает в защиту животного мира 
морей и др. Воздействуя на общественное мнение, проводя ненасильствен-
ные акции протеста, «Гринпис» добивается от правительств и промыш-
ленных компаний принятия решений по конкретным экологическим 
проблемам. 

Применительно к проблеме взаимоотношений общества и природы 
возник термин «коэволюция общества и природы». Первоначально термин 
понадобился для обозначения взаимного приспособления биологических 
видов, но со временем он стал выражать более широкий круг явлений -
соразвитие взаимодействующих элементов единой системы развиваю-
щейся и сохраняющей при этом свою целостность. Ю. Одум в «Основах 
экологии» выделяет девять типов взаимодействия популяций, все они 
могут рассматриваться в качестве разновидностей коэволюции. Наиболее 
интересные, «невырожденные» типы коэволюции предполагают своего 
рода сближение двух взаимосвязанных эволюционирующих систем, но не 
движение к одному, общему образу (конвергенция), а взаимную адапта-
цию, когда изменение, произошедшее в одной из систем, инициирует такое 
изменение в другой, которое не приводит к нежелательным или, тем более, 
к неприемлемым для первой системы последствиям. Для таких случаев 
обязательна некая (относительная) симметрия, равнозначность, «равно-
положенность» коэволюционирующих систем.  
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Коэволюцию природы и общества, биосферы и человека трактуют 
следующим образом: 

– «Человечество – часть биосферы». В эволюции биосферы главен-
ствующая роль принадлежит биоте (т.е. совокупности всех живых организ-
мов, в том числе человека). Эволюция биоты реализуется через процесс 
видообразования, причем в силу системности ее организации исчезновение 
вида с арены жизни или появление нового вида практически всегда влекут 
волну видовых изменений в экосистемах, которым соотнесен данный вид 
(в его «экологической нише»). Имеются оценки скорости этого процесса. 
По палеонтологическим данным, средняя продолжительность существова-
ния вида составляет около 3 млн лет. Согласно современным представ-
лениям, для естественного образования нового биологического вида 
требуется не менее 10 тысяч лет. Эта скорость вряд ли менялась в течение 
нескольких сотен миллионов лет. 

Эволюция человеческого общества происходит при сохранении 
генетических констант и реализуется через взаимосвязанные процессы 
развития социальных структур, общественного сознания, производ-
ственных систем, науки и техники, материальной и духовной культуры. 
При анализе проблемы коэволюции основной интерес представляют воз-
действия человека на биосферу; качественный характер, тип, структура 
этих воздействий меняются, прежде всего, вследствие научно-техни-
ческого прогресса, техноэволюций. Скорость техноэволюции, в отличие от 
биоэволюции, непрерывно возрастает, в конце XX в. на инновационный 
цикл в передовых отраслях требуется порядка 10 лет. 

Таким образом, если рассматривать развитие биосферы, прежде всего, 
как эволюцию ее биотической подсистемы, биоты, то разрыв в скоростях 
биоэволюции и техноэволюции обусловливает бессодержательность и 
внутреннюю противоречивость постановки вопроса о коэволюции 
биосферы и человека.  

 

Социальная система и структура общества 

Социальная структура – анатомический скелет общества. Под струк-
турой в науке принято понимать совокупность функционально взаимо-
связанных элементов, составляющих внутреннее строение объекта. 

Социальная структура общества представляет собой совокупность 
социальных статусов, тех связей и отношений, в которые вступают между 
собой социальные группы и общности людей по поводу экономических, 
социальных, политических и духовных условий их жизнедеятельности.  
В основе развития социальной структуры общества лежат общественное 
разделение труда и отношения собственности на средства производства и 
его продукты. 
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Общественное разделение труда обусловливает появление и дальней-
шее существование таких социальных групп, как классы, профессио-
нальные группы, а также большие группы, состоящие из людей города и 
деревни, представителей умственного и физического труда. 

Отношения собственности на средства производства экономически 
закрепляют эту внутреннюю расчлененность общества и складывающуюся 
внутри него социальную структуру. Как общественное разделение труда, 
так и отношения собственности являются объективными социально-эконо-
мическими предпосылками развития социальной структуры общества. 

К основным элементам социальной структуры общества можно 
отнести:  

• классы, которые занимают различное место в системах обществен-
ного разделения труда, отношений собственности на средства производ-
ства и распределения общественного продукта. С таким их пониманием 
согласны социологи разных направлений; 

• жителей города и деревни; 
• представителей умственного и физического труда; 
• сословия; 
• социально-демографические группы (молодежь, женщины и мужчи-

ны, старшее поколение); 
• национальные общности (нации, народности, этнические группы). 

Почти все элементы социальной структуры неоднородны по составу и в 
свою очередь делятся на отдельные слои и группы, предстающие как само-
стоятельные элементы социальной структуры с присущими им интересами, 
которые они реализуют во взаимодействии с другими субъектами. 

Взаимосвязь существующих в обществе социальных групп и 
общностей людей отнюдь не статическая, а скорее динамическая, она 
про-является во взаимодействии людей по поводу удовлетворения их 
потребностей и реализации интересов. Это взаимодействие характери-
зуется двумя основными факторами:  

1) самой деятельностью каждого из субъектов общества, направляемой 
определенными побуждениями (их-то чаще всего и надо выявить 
социологу);  

2) теми общественными отношениями, в которые вступают социальные 
субъекты ради удовлетворения своих потребностей и интересов. 

Общественные отношения как сторона функционирования социальной 
структуры весьма разнообразны. В широком смысле все общественные 
отношения можно назвать социальными, т.е. присущими обществу. 

В узком смысле социальные отношения выступают как специфические 
отношения, существующие наряду с экономическими, политическими и 
другими. Они складываются между субъектами, в том числе, между 
социальными группами, по поводу удовлетворения их потребностей в 
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соответствующих условиях труда, материальных благах, улучшении быта 
и досуга, получении образования и доступа к предметам духовной 
культуры, а также в медицинском обслуживании и социальном обеспе-
чении, т.е. удовлетворение потребностей в области, так называемой, 
социальной сферы жизнедеятельности людей, потребностей воспроизвод-
ства и развития их жизненных сил и их социального самоутверждения, 
заключающегося, в частности, в обеспечении основных условий их 
существования и развития в обществе. 

Социальная структура всякого общества представляет собой 
достаточно сложное образование. Помимо классов, сословий, интеллиген-
ции, роль которой в современную эпоху научно-технической революции и 
многократного усложнения общественной жизни постоянно возрастает, все 
громче и настойчивее заявляют о себе такие демографические группы, как 
молодежь и женщины, стремящиеся улучшить свое положение в обществе, 
полнее реализовать свои интересы. 

Таким образом, любое общество предстает внутренне расчлененное на 
различные социальные группы, слои и национальные общности. Все они 
находятся между собой в состоянии объективно обусловленных связей и 
отношений – социально-экономических, политических, духовных. 

К основным элементам социальной структуры общества можно 
отнести: классы, жителей города и деревни; представителей умственного и 
физического труда; сословия; социально-демографические группы (моло-
дежь, женщины и мужчины, старшее поколение); национальные общности 
(нации, народности, этнические группы). 

Взаимосвязь существующих в обществе социальных групп и общно-
стей людей динамическая, она проявляется во взаимодействии людей по 
поводу удовлетворения их потребностей и реализации интересов. Кроме 
того, на социальную структуру общества оказывает влияние проблема 
социальной мобильности, т.е. перехода людей из одних социальных групп 
и слоев (страт) в другие, что представляет собой важный момент функ-
ционирования социальной структуры общества. 

 

Типология обществ 

Социальные изменения, типовые для всех стран и народов, независимо 
от того, в какое именно историческое время эти изменения совершаются, 
образуют типологию обществ. Любая типология предусматривает выбор 
системообразующих признаков. Сравнительный анализ специфических 
характеристик различных уровней развития человеческих обществ можно 
провести, основываясь на основных определяющих параметрах. 
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Характер общественного устройства: тип социальной организации 
общества в целом, который был бы наиболее адекватным, а потому 
наиболее часто встречающимся (типовым) для данного уровня развития.  

Характер участия членов общества в управлении: степень прича-
стности большинства взрослых дееспособных членов общества и отдель-
ных его частей к выработке и принятию решений, обязательных для 
исполнения всеми. 

Господствующий характер экономических отношений: характеристика 
того, что в теории К.Маркса именуется «производственными отноше-
ниями» – то есть отношениями по поводу производства, распределения и 
потребления материальных благ. 

Общий характер организационно-технологического уровня: описание 
уровня развития производительных сил и способов их организации, (пере-
мены в орудиях труда, источниках энергии и технологических циклах, 
которые совершаются при переходе от одной цивилизации к другой). 

Структура занятости: распределение работоспособных членов обще-
ства по четырем основным секторам обеспечения жизнедеятельности 
общества: аграрный (сельскохозяйственный), индустриальный (в доинду-
стриальных обществах – ремесленный) сервисный (обслуживание), 
информационный. 

Характер поселений: распределение наличного населения по различ-
ным типам сельско-городского континуума, создающее существенные 
различия в условиях и образе жизни. 

Уровень и масштабы образования: характер развития института 
образования (прежде всего формального) и его влияние на характер и 
темпы социальных изменений. 

Характер и уровень развития научных знаний: развитие науки как 
самостоятельного социального института и связь его с другими инсти-
тутами общества. 

Исходя из этого, можно составить следующую типологию обществ: 
примитивное общество, традиционное общество, индустриальное 
общество и постиндустриальное общество. 

Примитивное общество, в соответствии с обозначенными восемью 
параметрами, можно описать следующим образом. Господствующим 
типом социальной конструкции здесь является трайбализм – родоплемен-
ное устройство. Большинство членов общества принимают непосредствен-
ное участие в управлении, но хаотичным, неупорядоченным образом. 
«Экономика» (для примитивного общества это понятие весьма условно) 
зиждется на натуральном хозяйстве; господствует общинная собственность 
на средства производства; наблюдается случайный характер отношений 
товарного обмена. Для этих обществ характерны примитивная обработка 
орудий промысла (собирательства, охоты, рыболовства), а также элемен-
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тарное половозрастное разделение труда, поскольку большинство членов 
общины занято одним и тем же промыслом. Местом обитания членов 
примитивных обществ являются небольшие временные поселения 
(стоянки, становища). Систематизации накопленных знаний не происхо-
дит, и передача их последующим поколениям осуществляется изустно и в 
индивидуальном порядке. 

Традиционное общество, в сравнении с примитивным, претерпевает 
серьезные социальные изменения. Основным типом социальной конструк-
ции здесь становится на начальных стадиях слабо централизованное 
государство, которое по мере развития приобретает все более отчетливо 
выраженные тенденции к абсолютизму. Политика здесь – дело узкого слоя 
элиты, и абсолютное большинство членов общества отстранено от участия 
в управлении. В фундаменте экономической жизни лежит частная соб-
ственность на средства производства. В традиционных обществах наблю-
дается преобладание экономики пропитания. Здесь все более последо-
вательно нарастает разнообразие орудий труда, однако, главным образом – 
на основе мускульной энергии человека и животных. Основной органи-
зационно-хозяйственной единицей выступает семья. В городских поселе-
ниях отмечается все большее развитие ремесленного и сервисного секто-
ров, однако абсолютное большинство населения занято в аграрном секто-
ре. Это большинство проживает в сельской местности. Города приобре-
тают все большее влияние как центры политической, промышленной и 
духовной жизни. Образование, как и политика, является уделом тонкого 
слоя элиты. Наука и производство представляют собою автономные, слабо 
связанные сферы жизнедеятельности общества. 

Индустриальное общество в ходе процесса индустриализации приоб-
ретает следующие типовые черты. Основным типом общественного 
устройства становятся национальные государства с четко очерченными 
территориальными границами; эти государства формируются вокруг 
общих форм экономики, языка и культуры. Предоставляется всеобщее из-
бирательное право населению, вследствие чего наблюдается последова-
тельная институционализация политической деятельности вокруг массо-
вых партий. Экономика приобретает все более отчетливо выраженные 
рыночные отношения, что означает практически полную коммерциализа-
цию производства и исчезновение экономики пропитания. Стержневой 
основой экономики становится частная собственность на капитал. Техно-
логической доминантой выступает господство машинного производства. 
Следует отметить падение доли работников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, и возрастание доли промышленного пролетариата. 
Производство реорганизуется на фабричной основе. Важной приметой ин-
дустриализации является урбанизация общества. Усиление действия за-
кона перемены труда ведет к росту массовой грамотности. С самого начала 
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индустриальной революции в нарастающих темпах имеет место приложе-
ние науки ко всем сферам жизни, особенно к индустриальному производ-
ству, а также последовательная рационализация всей социальной жизни. 

Развитие информационной революции приводит к постепенному фор-
мированию постиндустриального общества. Судя по тенденциям, наблю-
дающимся сегодня в наиболее продвинутых социумах, оно будет обладать 
следующими характеристиками. Важнейшим социальным изменением в 
системе социального конструирования следует считать усиление прозрач-
ности национальных границ и влияния наднациональных сообществ. Для 
экономической жизни все более характерно возрастание роли информации 
и обладания ею, усиление значения интеллектуальной собственности, 
появление электронных денег и превращение информации в основное 
средство обмена. В технологической сфере все более важное значение 
приобретает развитие «высоких технологий», а также автоматизация и 
компьютеризация производственных процессов. Отчетливо выражены 
тенденции падения доли работников, занятых в индустрии, с одно-
временным увеличением доли занятых в информационном и особенно – в 
сервисном секторах. Индустриальная урбанизация сменяется тенденцией к 
субурбанизации. Проявлением кризиса социальных институтов образо-
вания служит осознание проблемы функциональной неграмотности. Наука 
становится непосредственно производной сферой. 

Таким образом, общество – это организованная человеком форма 
материи. Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе, к 
любому по численности объединению людей, если это объединение 
отвечает следующим признакам: объединение не является частью какой-
либо более крупной системы (общества); браки заключаются между 
представителями данного объединения; оно пополняется преимущественно 
за счет детей тех людей, которые уже являются его признанными пред-
ставителями; объединение имеет территорию, которую считает своей соб-
ственной; у него есть собственное название и своя история; оно обладает 
собственной системой управления; объединение существует дольше сред-
ней продолжительности жизни отдельного индивида; общество объединяет 
общая система ценностей (обычаев, традиций, норм, законов, правил, 
нравов), которую называют культурой. Перечисленные критерии являются 
признаками любого общества. 

Естественной средой существования общества является природа, но 
при этом общество разрушающе действует на природу Социальный 
прогресс идет параллельно с природным регрессом. Последствия дисгар-
монии между природой и обществом оказались гибельными для самого 
человека. Применительно к проблеме взаимоотношений общества и 
природы возник термин «коэволюция общества и природы», но разрыв в 
скоростях биоэволюции и техноэволюции обусловливает бессодержа-
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тельность и внутреннюю противоречивость постановки вопроса о 
коэволюции биосферы и человека.  

Анатомическим скелетом общества является социальная структура. 
Социальная структура общества представляет собой совокупность 
социальных статусов, тех связей и отношений, в которые вступают между 
собой социальные группы и общности людей по поводу экономических, 
основе развития социальной структуры общества лежат общественное 
разделение труда и отношения собственности на средства производства и 
его продукты. 

Социальные изменения, типовые для всех стран и народов, независимо 
от того, в какое именно историческое время эти изменения совершаются, 
образуют типологию обществ. В современной социологии существует 
следующая типология обществ: примитивное общество, традиционное 
общество, индустриальное общество и постиндустриальное общество. 

 

Вопросы для повторения 

1. Перечислите восемь определяющих параметров, с помощью которых 
можно провести сравнение социальных изменений в различных типах 
обществ. 

2. Что означает понятие «трайбализм»? 
3. Что следует понимать под «демосом»? 
4. В чем состоит сущность «экономики пропитания»? 
5. Каковы основные причины отсутствия массового распространения 

грамотности в традиционном обществе? 
6. В чем заключается основная причина предела («потолка») роста 

производительности труда в традиционном обществе? 
7. В чем состоит сущность тезиса конвергенции? 
8. Что означает такая характерная черта индустриального общества, 

отмеченная Р. Ароном, как «институционализация политической жизни 
вокруг массовых партий»? 

9. В чем состоит суть коммерциализации производства в индустриаль-
ном обществе? 

10. Каковы основные тенденции реструктуризации занятости в обще-
ствах различного типа? 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ  
И СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 

Создателем современной теории стратификации считается Питирим 
Александрович Сорокин (1889-1968) – русский и американский ученый, 
родившийся в Вологодской губернии и умерший в Винчестере (США), 
крупнейший социолог нашего столетия, автор фундаментальных трудов 
“Социальная и культурная динамика” (1937-1941), “Социальная мобиль-
ность” (1927), переведенная на русский язык. 

Сорокин П. описывает мир как социальную вселенную, т.е. некое 
пространство, заполненное социальными связями и отношениями. Они 
образуют многомерную систему координат, в которой выделяются две 
главные оси – ось Х горизонтальная мобильность) и ось Y (вертикальная 
мобильность). Мобильность – это изменение отдельным индивидом или 
целой группой места в социальном пространстве, которое включает 
экономическое, политическое или профессиональное подпространства. 
Если индивид перешел из низшего класса в средний, повысил свой доход, 
то он совершил переход, переместился в экономическом подпространстве, 
если переменил профессию или род деятельности – в профессиональном, 
партийную принадлежность – в политическом. Три подпространства 
социального пространства можно также именовать системами страти-
фикации. В итоге мы имеем три системы социальной стратификации – 
экономическую, профессиональную и политическую. 

Итак, социальное пространство внутренним образом организовано, и 
этот способ организации надо называть стратификационным. А страти-
фикация основывается на неравенстве. Бедные и богатые не равны по 
своим доходам, престижу, политическому весу. Иными словами, у них 
разный ранг, т.е. место в общественной иерархии. Можно говорить о том, 
что социальная стратификация описывает расслоение людей на классы, а 
можно говорить, что она указывает, как люди распределяются в социаль-
ном пространстве в соответствии со своими иерархическими рангами. 
Основа стратификации – неравномерное распределение прав и привилегий, 
ответственности и обязанностей, власти и влияния. 

Наиболее подробно П. Сорокин проанализировал экономическую 
стратификацию, изменение которой во времени описывал с помощью 
термина “флуктуации”. Во всех обществах уровень благосостояния и 
дохода (критерии экономической стратификации) меняется во времени. 
Если неравенство в обществе очень сильное, доходы богатых намного 
превышают доходы бедняков, то профиль пирамиды высокий, и наоборот. 
Таким образом, с течением времени происходит то уменьшение, то увели-
чение высоты экономической пирамиды. Это явление и называется 
флуктуацией. 
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Сравнив огромный статистический материал, П. Сорокин первым в 
мире доказал, что какой-либо устойчивой тенденции в истории не 
существует. Иначе говоря, население Англии, Америки или России век от 
века не становится богаче или беднее. Знак минуса со временем меняется 
на знак плюса. В развитии любого общества периоды обогащения сме-
няются периодами обнищания. Так было в Древнем Египте и так происхо-
дит в современной Америке. Бесцельные колебания (флуктуации) совер-
шаются циклически (за обогащением следует обнищание): мелкие циклы – 
3–5, 7–8, 10–12 лет, крупные – 40–60 лет. Сорокин считает, что его теория 
флуктуации опровергает идею прогресса человечества – постоянного 
улучшения экономического положения. 

В обществе, основанном на частной собственности, нет социальных 
потрясений. Его пирамида не слишком высока, но и не слишком низка. Как 
только частную собственность уничтожают, общество входит в полосу 
социальных потрясений. В 1917 г. большевики национализировали банки, 
ликвидировали богатых, сократили разницу между самой высокой и самой 
низкой зарплатой и довели ее до соотношения 175:100. 

Экономическая пирамида стала почти плоской. Хотя подобные случаи 
в истории единичны, они служат предвестием грядущей катастрофы, после 
которой общество стремится восстановить нормальную форму распреде-
ления доходов. И в коммунистической России вскоре появились богатые 
люди, зажиточные и нищие. Человечество, считает П. Сорокин, должно 
усвоить простую истину: либо плоская пирамида всеобщего равенства и 
умеренной нищеты, либо преуспевающее общество с неизбежным нера-
венством. Третьего не дано. 

Если уровень экономического неравенства достигает “точки кипения”, 
общество ожидают социальная революция, восстания, смена правящей 
верхушки, иными словами, очень неспокойный период жизнедеятельности. 
Итак, когда расслоение достигает максимума (такое состояние ныне 
именуется усилением социальной поляризации), следует социальная ката-
строфа – революционно-уравнительная лихорадка. Возможны два исхода: 
либо общество сразу возвращается к нормальной форме стратификации, 
либо идет к ней через “большую катастрофу”. Первый путь ближе к 
реформам, второй – к революции. 

Хотя создателем теории стратификации является русский социолог, 
именно в России она долгое время находилась под идеологическим 
запретом. Впервые научную общественность стал знакомить с теорией 
стратификации в конце 50-х годов журнал “Вопросы философии”. Она 
выдавалась за очередной вымысел буржуазной социологии, стремившейся 
противопоставить ее “единственно верному” учению К. Маркса и В.И. Ле-
нина о классовой структуре общества. В конце 80-х годов начинается ее 
постепенная реабилитация, а в начале 90-х – полное признание в качестве 
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одной из важнейших частей научной социологии. Однако споры об 
уместности теории стратификации не утихают по сей день. И в конце 90-х 
годов можно было встретить точки зрения, расходящиеся с общепринятой 
позицией. В конце 50-х годов, пишет М.Н. Руткевич, “взоры социологов 
поневоле устремлялись к получившим развитие на Западе теориям со-
циальной стратификации, пытавшимся, каждая на свой лад, объяснить 
деление общества на различные по положению слои (страты). Поскольку 
многие сторонники этих теорий открыто или подспудно противопостав-
ляли свои схемы марксистской теории классов, термин «стратификация» 
был подвергнут в советской научной литературе критике. Она отчасти 
была справедливой, поскольку деление общества на слои противопостав-
лялось делению на классы, методологическая основа этих теорий была 
весьма уязвима. Общество делили на слои (страты) по различным 
критериям, подчас произвольным, не пытаясь установить внутреннюю 
связь между ними, а тем самым и «нарезанными» согласно этим критериям 
слоями”. 

Под неравенством понимается неодинаковый доступ больших социаль-
ных групп людей (страт, слоев, сословий, каст, классов) к экономическим 
ресурсам, социальным благам и политической власти. 

Неравенство существует во всех обществах. Для измерения неравен-
ства используют два показателя – богатство (запас активов) и доход (поток 
денежных поступлений в единицу времени). 

Социальное неравенство – результат неравного распределения эконо-
мических благ. В 1972 г. в Англии 20 % самых богатых и зажиточных 
англичан владели 82 % богатства, а на долю оставшихся 80 % приходилось 
18 %. Со временем подобная тенденция мало изменилась, поскольку не 
изменился экономический строй общества. Межстрановый анализ, выра-
женный в децильных коэффициентах, показал, что в современной России 
уровень неравенства находится на отметке 12-13 (в СССР он не превышал – 
5, в Швеции – 6). Это наглядно свидетельствует об углубляющемся раз-
рыве между тонким слоем богатых и нищающим большинством общества. 

Социологи доказали, что разные группы населения имеют неравные 
жизненные шансы. Они покупают разное количество и разного качества 
продукты питания, одежду, жилье и т.д. Люди, имеющие больше денег, 
лучше питаются, живут в более комфортных домах, предпочитают личный 
автомобиль общественному транспорту, могут позволить себе дорогой 
отдых и т.д. Но кроме явных экономических преимуществ зажиточные 
слои имеют скрытые привилегии. У бедных короче жизнь (даже если они 
пользуются всеми благами медицины), менее образованные дети (даже 
если они ходят в те же самые общественные школы) и т.д. 

Однако социальное неравенство может быть выражено в терминах не 
только классовой, но гендерной и расовой стратификации. При равных 
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доходах дети черных и цветных родителей могут иметь худшие жизненные 
шансы, чем дети белых. 

Если общество ограничивает доступ к получению престижного 
образования или качественному медицинскому обслуживанию только 
потому, что у человека нет или очень мало денег, то такой порядок вещей 
расценивается как социальная несправедливость. Как правило, три понятия – 
неравенство, равенство и справедливость – анализируются в тесной связи 
друг с другом. Молодые революционеры в 1917 г. хотели утвердить на 
одной шестой части суши социальную справедливость, для чего 
стремились уничтожить социальное неравенство и всех людей сделать 
равными. Но оказалось, что достичь идеала совсем непросто. Если два 
человека вносят разный трудовой вклад в процветание общества, то их 
равный доход будет оценен одним из них как несправедливая оценка его 
заслуг. Социализм так и не смог утвердить устраивающее все слои насе-
ления справедливое общество. Правящий класс располагал большим коли-
чеством благ и лучшими жизненными шансами. Именно скрывавшаяся 
внутри него социальная несправедливость и социальное неравенство 
погубили этот прекрасный по своей идее общественный строй.  

Равенство имеет три значения: 1) равенство перед законом, легальное 
(формальное) равенство – выражается в равенстве всех граждан перед 
законом (это относительно новое понимание равенства, появившееся в 
Западной Европе в XVII – XVIII в.); 2) равенство возможностей – каждый 
имеет одинаковые шансы добиться в жизни всего, чего заслужил благодаря 
своим достоинствам и способностям (с этим связана проблема социальной 
мобильности, неосуществившихся желаний, неудачного стечения обстоя-
тельств, помешавших реализоваться, недооценки заслуг и непризнания, 
неравного жизненного старта); 3) равенство результатов – каждый должен 
иметь одинаковые стартовые возможности независимо от таланта, усилий 
и способностей (идеальным воплощением такого равенства является 
социализм). 

Три концепции равенства не во всем совместимы. Ф. Хайек полагал, 
что соединение равенства возможностей и равенства результатов 
уничтожает равенство перед законом. Происходит это потому, что для 
достижения равенства результатов приходится нарушать принцип равен-
ства всех перед законом и применять разные правила по отношению к 
простым и власть имущим. Нарушение равенства перед законом не обяза-
тельно происходит по злому умыслу. К примеру, пенсионеры, инвалиды и 
женщины имеют неравные возможности и способности к труду, если им не 
давать привилегии, то уровень их жизни резко снизится. Ф. Хайек считал: 
неравенство – необходимая плата за материальное благополучие в 
рыночном обществе.  
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Все общества, за исключением простейшего – охотников и собирате-
лей, характеризуются всеми тремя типами неравенства, выделенными М. 
Вебером в понимании власти: неравенство вознаграждения, неравенство 
статусов, неравенство доступа к политической власти. 

Категорию социальной справедливости следует рассматривать как 
морально-политическую. Она не поддается количественному измерению и 
точному описанию. Скорее всего, речь идет об оценочном понятии. То же 
самое относится и к социальному равенству. Попытка подвести его под 
количественную меру ничего не дает. У двух людей может быть одина-
ковый оклад, но разные политические или служебные возможности. Персо-
нальные машины, возможность приобретать товары лучшего качества или 
по более низким ценам, пользоваться кредитом своей фирмы и т.п. у двух 
людей при формально одинаковых доходах могут быть разными. Их нельзя 
считать равными с точки зрения социального положения. 

Неравенство характеризует неравномерное распределение дефицитных 
ресурсов общества – денег, власти, образования и престижа – между 
различными стратами или слоями населения. На шкале неравенства, на 
верхней позиции окажутся богатые, а на нижней бедные. 

Если богатство – признак высшего класса, то доход – поток денежных 
поступлений за определенный календарный период, скажем, за месяц или 
год – характеризует все слои общества. Доходом называют любую сумму 
денег, полученных в виде зарплаты, пенсий, ренты, пособий алиментов, 
гонораров и т.д. Даже милостыня нищих, добытая путем попрошайни-
чества и выраженная в денежном исчислении, представляет разновидность 
дохода. 

Напротив, заработную плату получают лишь те, кто занят в обще-
ственном производстве и относится к наемной рабочей силе. Богачи, как и 
все собственники, не входят в число наемных работников. Исключение 
представляют мелкие собственники, относящиеся к так называемым, само-
нанятым. В семейном ресторане или отделе глава фирмы – одновременно 
собственник и наемный работник. Он трудится наравне со всем персо-
налом, но трудится на себя, получая зарплату и часть прибыли. К наемным 
работникам не относятся также нищие. Они не заняты в общественном 
производстве. Официальная статистика США и некоторых других стран не 
включает нищих в число категорий населения, получающих доход. 
Почему? 

Дело в том, что наряду с широким пониманием дохода существует 
узкое. В статистическом смысле доходом считается та сумма денег, 
которую люди зарабатывают благодаря принадлежности к определенной 
профессии (виду занятия) либо благодаря узаконенному распоряжению 
собственностью. Однако нищие, даже если они регулярно зарабатывают на 
жизнь попрошайничеством, никаких ценных услуг обществу не оказывают. 
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А статистика учитывает лишь те источники дохода, которые связаны с 
оказанием ценных, общественно значимых услуг либо с производством 
товаров. Нищих включают в состав так называемого андеркласса, т.е. 
буквально не-класса, или слоя, стоящего ниже всех классов. Таким 
образом, нищие выпадают из официальной пирамиды доходов. 

Сущность социального неравенства заключается в неодинаковом 
доступе различных категорий населения к социально значимым благам, 
дефицитным ресурсам, ликвидным ценностям. Сущность экономического 
неравенства состоит в том, что узкий слой общества владеет большей 
частью национального богатства. Доходы большинства могут распреде-
ляться по-разному. Скажем, в США уровень доходов большинства позво-
ляет говорить о наличии многочисленного “среднего” класса, тогда как в 
России уровень доходов большинства населения зачастую ниже про-
житочного минимума. Соответственно пирамиду доходов, их распределе-
ние между группами населения, иными словами неравенство, можно 
изобразить в первом случае в виде ромба, а во втором – конуса. В итоге мы 
получим профиль стратификации, или профиль неравенства. 

Самый распространенный и легкий в расчетах способ измерения 
неравенства – сравнение размеров самого низкого и самого высокого 
доходов в данной стране. П. Сорокин сравнивал, таким образом, различные 
страны и различные исторические эпохи. Например, в средневековой 
Германии соотношение высшего и низшего доходов составляло 10000: 1, а 
в средневековой Англии – 600 : 1. 

По уровню неравенства и бедности (второе – следствие первого) мож-
но сравнивать между собой индивидов, народы, страны, эпохи. Кросс-
исторический и кросс-культурный анализы широко используются в макро-
социологии. Они раскрывают новые аспекты развития человеческого 
общества. 

Согласно гипотезе Герхарда Ленски (1970), степень неравенства в раз-
ные исторические эпохи различна. Глубоким неравенством характеризо-
вались эпохи рабовладения и феодализма. 

Меньшую степень неравенства в промышленном обществе Г. Ленски 
объясняет меньшей концентрацией власти у управляющих, наличием 
демократических правительств, борьбой за влияние между профсоюзами и 
предпринимателями, высоким уровнем социальной мобильности и раз-
витой системой социального обеспечения, которая повышает жизненный 
уровень неимущих до определенных, вполне приемлемых стандартов. 
Иные точки зрения на динамику неравенства высказывали К. Маркс и  
П. Сорокин. 

Согласно К. Марксу, минимальное неравенство либо его полное отсут-
ствие наблюдалось в первобытно-общинном строе. Неравенство появилось 
и стало углубляться в антагонистических формациях (рабовладение и 
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феодализм), достигло максимума в период классического капитализма и 
будет нарастать быстрыми темпами по мере развития данной формации. 
Теорию Маркса можно назвать “эскалацией неравенства”. Его теория 
абсолютного и относительного обнищания пролетариата гласит, что 
“богатые становятся богаче, а бедные – беднее”. 

В противоположность Марксу П. Сорокин утверждал, что постоянного 
увеличения или уменьшения неравенства в истории человечества не 
существует. В разные эпохи и в разных странах неравенство то увели-
чивается, то уменьшается, т.е. флуктуирует (колеблется). 

Другой способ – анализ доли семейного дохода, затрачиваемого на 
питание. Оказывается, богатые платят за продовольствие всего 5-7 % 
дохода. Чем беднее индивид, тем большая часть дохода тратится на 
питание, и наоборот. 

В конце XX в. находит свое подтверждение выведенная эмпирическим 
путем в середине XIX в. статистическая закономерность, известная как 
закон Энгеля: чем ниже доход, тем большая доля расхода должна быть 
предназначена для питания. С ростом доходов семьи абсолютные расходы 
на питание возрастают, но в отношении ко всем расходам семьи они 
снижаются, причем доля расходов на одежду, отопление и освещение 
изменяется незначительно, и резко возрастает доля расходов на 
удовлетворение культурных потребностей. 

Позже были найдены и другие эмпирические “законы” потребления: 
закон Швабе (1868) – чем беднее семья, тем выше доля расходов на 
жилище; закон Райта (1875) – чем выше доход, тем выше уровень сбере-
жений и доля их в расходе. 

В развитых странах доля удовлетворения потребностей в жилище в 
составе расходов велика (более 20 %), практически она наибольшая: в 
США – 25 %, во Франции – 27, в Японии – 24 и т.д., тогда как в бывшем 
СССР она составляла всего 8 %. В России расходы на оплату собственно 
жилой площади в 1995т. составляли 1,3 %, а с учетом коммунальных услуг – 
4,3 %. Это свидетельствует, в частности, о плохой обеспеченности населе-
ния жильем: 5-6 % российских семей (это 2,5 млн семей) продолжают жить 
в коммунальных квартирах, причем 70 % из них занимают всего одну 
комнату; более 4 % наших сограждан проживают в общежитиях. 

Бедные и богатые различаются по степени удовлетворения потреб-
ностей в товарах культурно-бытового назначения, особенно более дорогих, 
приобретаемых не очень часто. Так, в хозяйствах, имеющих доход в 3 раза 
больше некоторого базисного уровня, имеется в 1,5 раза больше предметов 
этой группы. По данным бюджетных обследований, в низкодоходных 
группах в 1,5 раза меньше холодильников, в 3 раза – магнитофонов, в 9 раз – 
фотоаппаратов, в 12 – пылесосов, нежели в высокодоходных. Уровень 
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среднедушевых потребительских расходов малообеспеченных хозяйств 
составил примерно 30 % их величины в высокодоходных хозяйствах. 

Первыми в защиту социального неравенства как необходимого 
элемента стратификации, выполняющего позитивные функции, выступили 
в 1945 г. Кингслей Дэвис и Уилберт Мур. Под стратификацией они 
понимали неравномерное распределение материальных благ, властных 
функций и социального престижа в зависимости от функциональной 
важности (значимости) позиции. Важность позиции определяется оценкой 
ее, во-первых, личностью в качестве объекта социального действия, во-
вторых, самого общества. По мнению К.Дэвиса и У. Мура, “каждое 
общество независимо от того, является оно простым или сложным, должно 
дифференцировать людей по престижу и уважению и должно иметь опре-
деленную степень институализированного неравенства”. “Социальное не-
равенство представляет собой естественно эволюционирующий механизм, 
благодаря которому общество обеспечивает продвижение на важнейшие 
позиции наиболее квалифицированных лиц”. 

Однако точно определить, какие именно позиции наиболее важны для 
общества, весьма затруднительно. В разных обществах одни и те же 
позиции в стратификации могут оцениваться по-разному, но в любом 
обществе есть позиции, которые требуют специфических способностей и 
подготовки, функционально более важные, чем другие позиции. Скажем, 
позиция управляющего компанией функционально более важна, чем 
позиция грузчика. Обе позиции необходимы компании, но позиция ме-
неджера требует специфических способностей и подготовки. 

“Поэтому общество должно, во-первых, иметь в своем распоряжении 
определенные выгоды, которые оно может использовать в качестве сти-
мулов, и, во-вторых, иметь в своем распоряжении определенные способы 
неравномерного распределения этих выгод в зависимости от занимаемых 
позиций”. 

Согласно Дэвису и Муру, функционально важные позиции должны 
вознаграждаться соответствующим образом. В этом случае общество 
сможет обеспечить выдвижение на важнейшие позиции квалифицирован-
ных людей. Вознаграждение должно быть притягательным, чтобы скло-
нить людей к выполнению обязанностей, связанных с этими позициями. 

Наиболее ценными позициями считаются те, для заполнения которых 
требуются: а) уникальный (редкостный) природный талант и/или б) очень 
большая подготовка и обучение. Оба качества распространены среди 
населения крайне редко. 

Таким образом, социальное неравенство выполняет ряд очень важных 
функций. Напротив, всеобщее равенство лишает людей стимулов к про-
движению, желания прилагать максимум усилий и способностей для 
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выполнения обязанностей (они будут считать, что получают за свою 
работу не больше того, что они получили бы, ничего не делая весь день). 

Функциональная теория неравенства У. Мура и К. Дэвиса легла в 
основание созданной ими теории социальной стратификации и управ-
ленческой иерархии. 

Функциональная теория стратификации исходит из: 
1) принципа равных возможностей; 
2) принципа выживания самых приспособленных; 
3) психологического детерминизма, согласно которому успех в работе 

предопределяют индивидуальные психологические качества – мотивация, 
потребность достижения, интеллект и т.д.; 

4) принципов трудовой этики, согласно которой успех в работе яв-
ляется знаком Божьей милости, неудача – результатом только недостатка 
хороших качеств и т.д. 

Согласно функциональной теории стратификации, высшие управлен-
ческие посты в обществе должны занимать самые способные и квалифи-
цированные люди. Чем выше место в иерархии, тем более способным и 
квалифицированным должен быть человек. 

Чем выше место в иерархии, тем более качественными должны быть 
принимаемые управленческие решения. Чем выше качество принимаемого 
решения, тем выше должна быть ответственность. Чем выше ответствен-
ность за принимаемое решение, тем больше властных полномочий для 
проведения в жизнь данного решения должен иметь этот человек. 

Чем выше качество и ответственность за принимаемое решение, тем 
более жестким должен быть отбор кандидатов, претендующих на высокие 
места в иерархии. Максимально жесткими фильтры-барьеры должны быть 
на верхних ступенях пирамиды. 

Экономические ресурсы в современном обществе распределены не 
поровну и люди осведомлены об этом. Так, разрыв в доходах в США в  
10 раз больше, чем в Швеции. Богатые в любом обществе обладают богат-
ствами, размеры которых превышают доходы низшего класса в сотни и 
тысячи раз. 

Хотя неравенство создает недовольство большой массы людей и 
ослабляет социальное единство нации, современное общество остается 
удивительно стабильным. Загадку устойчивости социальной стратифи-
кации, основанной на неравенстве, социологи объясняют функциональной 
полезностью пирамидального устройства общества, позволяющего оцени-
вать и вознаграждать индивидуальные вклады пропорционально заслугам 
личности и продвигать наверх наиболее заслуживающих индивидов. 

Теория У. Мура и К. Дэвиса направлена на объяснение позитивных и 
негативных последствий неравенства. Среди негативных последствий надо 
назвать социальное возмущение неравенством, которое иногда перерастает 
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в открытый конфликт. Элита и группы наиболее богатых, стремясь со-
хранить свои привилегии и преимущественное положение в обществе, 
блокируют продвижение наверх талантливых и предприимчивых предста-
вителей низов. Неравенство питается пассивностью низов, смирившихся со 
своей судьбой и фаталистически верящих в то, что при существующей 
системе правления у них никогда не будет шансов выдвинуться и активно 
участвовать в политической жизни страны. По мнению Мелвина Тумина, 
негативные социальные последствия надо квалифицировать как дис-
функцию системы стратификации. 

Понятие стратификации (stratum – слой, facio – делаю) пришло в 
социологию из геологии, где оно обозначает расположение пластов 
различных пород по вертикали. Однако геологическая аналогия при 
анализе социальной стратификации не дает исчерпывающей картины. 
Известно, что породы земли не вступают между собой ни в какое взаимо-
действие. Кроме того, один слой земли не способен переместиться относи-
тельно другого, хотя в социальной иерархии подобное может происходить. 
К примеру, социальный престиж адвокатов и банкиров в современном 
российском обществе существенно повысился по сравнению с тем, каким 
он был десятилетия назад в советском обществе. Соответственно возросли 
и их доходы. В Англии снизился, по сравнению с тем, каким он был 
полвека назад, престиж клерков. В США повысился статус некоторых 
национальных групп, в частности итальянцев и поляков, которые, в начале 
XX в., могли рассчитывать только на низкооплачиваемые должности, а 
также расовых групп, например негров. В скандинавских странах за 
последние 20 лет резко возрос статус женщин, они начали играть заметную 
роль в политической жизни, а иногда и направлять ее. 

Механическая аналогия между структурой общества и структурой 
земли не поможет, если мы не будем учитывать особенность социальной 
стратификации. В отличие от геологической, она построена на принципе 
неравенства. И этот принцип решает многое. 

Современные социологи сходятся во мнении, что стратификация 
представляет собой олицетворение социального и экономического нера-
венства больших групп людей, но расходятся в трактовке причин ее 
возникновения, критериев расчленения и взаимоотношения составляющих 
ее компонентов. 

Один из американских социологов М. Хагопьян предлагает строить 
современную стратификацию на основе веберовской трехчленки. Когда мы 
говорим, что стратификация имеет три четко выраженных измерения 
(формы, системы), а именно класс, статус и власть, то мы подразумеваем 
тот факт, рассуждает он, что социальный ранг притягивает власть и деньги, 
власть – это генератор престижа и удачи, а богатство дает власть и ранг. 
Взаимосвязаны три измерения стратификации или нет? 
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Однозначно ответить на вопрос невозможно. Существует два типа 
общества, расположенных на двух противоположных полюсах воображае-
мого континуума: в одном все три пирамиды – класс, статус и власть – 
слиты воедино так, что одни и те же индивиды обладают равным объемом 
того, другого и третьего и при этом располагаются на одних и тех же 
социальных уровнях; в другом типе общества три пирамиды существуют 
как бы независимо одна от другой, так что индивиды с высоким рангом в 
первой обладают средним во второй и низким в третьей и т.д. Без труда мы 
отыщем множество исторических примеров реальных стран, которые 
выражают собой первый или второй типы стратификации либо занимают 
промежуточное положение. Поскольку социальное неравенство всегда 
подразумевает возвышение одной группы за счет другой, каждая система 
стратификации таит в себе зародыш будущего падения. 

Социальная стратификация – это, то же самое, что социальное 
расслоение. Термин “расслоение”, буквально означает, разделение всего 
сообщества на слои, т.е. группы богатых, зажиточных, обеспеченных, 
бедных и очень бедных, или нищих. 

Социальное расслоение – процесс (и его результат) образования новых 
слоев населения. Исходная точка этого процесса – социально однородное 
общество, т.е. общество, в котором люди не различаются по имуществен-
ному и социальному положению. На латинском языке ему соответствуют 
два термина, принятых в современной науке социологии: дифференциация 
и стратификация. 

Термин “стратификация” принят в науке, а слово “расслоение” больше 
употребляется в повседневном языке, и лишь иногда – в науке. Он 
фиксирует не только процесс поляризации населения на бедных и богатых, 
но и конечный результат расслоения, когда в обществе возникает средний 
класс. Мы будем пользоваться термином “стратификация” для обозначения 
процесса и результата расслоения общества. 

Стратификация описывает социальное неравенство в обществе, деле-
ние на бедных и богатых, привилегированных и непривилегированных.  
В первобытном обществе неравенство было незначительным, поэтому 
стратификация там почти отсутствовала. В сложных обществах неравен-
ство очень сильное, оно поделило людей по доходам, уровню образования, 
власти. Возникли касты, затем сословия, а позже – классы. В одних об-
ществах переход из одного социального слоя (страты) запрещен, в других 
он ограничен, а в третьих полностью разрешен. Свобода социальных 
перемещений (мобильность) определяет то, каким является общество – 
закрытым или открытым. 

Системы стратификации – это одновременно и причина, и следствие 
неравенства. Для общества, одни задачи в рамках общественного разде-
ления труда важнее других, и люди, выполняющие разные виды работ, по-
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разному (неравно) вознаграждаются. Разделение труда также базируется на 
возрасте и поле. Чем сложнее общество, тем больше у него способов по-
разному оценивать людей – в зависимости оттого, кто они есть или что они 
делают. В огороднических племенах Новой Гвинеи системы стратифика-
ции построены на комбинации достигаемых (воинское искусство, 
накопленное богатство) и предписываемых характеристик (возраст, пол). 
Степень неравенства увеличивается с усложнением экономического 
базиса. В племени Вагиуа люди делятся на три класса: 1) “великие люди” – 
воины; 2) “большие люди” (бигмены) – самые богатые; 3) “маленькие 
люди” – женщины, дети и бедняки. 

Социальная иерархия возникает потому, что люди различаются по 
своим предписываемым и достигаемым чертам, которые оцениваются 
различно. Социальная иерархия – совокупность ранжированных статусов 
от самых высоких до самых низких. Поскольку и наиболее, и наименее 
ценные характеристики относительно редки, иерархия статусов в 
тенденции имеет форму ромба с узкой вершиной и основанием. 

Если такая иерархия оформилась, люди на различных уровнях, или 
стратах, получают различный объем власти, престижа и собственности. 
Иначе, совокупность ранжированных статусов строится на определении 
социального достоинства, и она трансформируется в иерархию контроля 
над социетальными ресурсами. 

Учение о стратификации – это учение об отношениях между слоями и 
классами. Главной чертой таких отношений, по мнению большинства 
ученых, является неравенство. Одна страта владеет и распоряжается 
большими ресурсами общества, чем другая, обладает большим престижем 
или властью. В современном обществе существуют бедные и богатые. 
Первые – выходцы из известных и состоятельных семей, вторые – пред-
ставители обычных, ничем не примечательных. В современном обществе 
есть властная элита и бесправное большинство, которое периодически 
голосует и выбирает политических лидеров, тех людей, кто постоянно 
должен управлять страной и решать за них их судьбу. Анализ социальной 
стратификации включает анализ причин сохранения и изменения во 
времени отношений неравенства, а также его влияния на поведение людей 
и жизнедеятельность общества. 

Итак, социальная стратификация – совокупность расположенных в 
вертикальном порядке социальных слоев: бедных, зажиточных, богатых. 
Социальные слои расположены здесь по критерию неравного доступа к 
власти, богатству, образованию и престижу. Страта – социальный слой 
людей, имеющих сходные объективные показатели по четырем шкалам 
стратификации. Формирование социальных страт в обществе называется 
стратификацией, и их появление сигнализирует переход от вождества к 
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государству. Наличие в обществе развитой системы стратификации 
является одной из ключевых, определяющих черт государства. 

Каждая страта включает только тех людей, которые имеют прибли-
зительно одинаковые доходы, власть, образование и престиж. Сверху вниз 
в обществе расположены страты богатых, зажиточных (средний класс) и 
бедных людей. Крупные общественные страты именуют еще классами, 
внутри которых мы можем обнаружить более мелкие подразделения, 
которые собственно и называются слоями или стратами. Класс богатых 
разбивается на верхний (очень богатых, миллиардеров) и нижний (просто 
богатых, миллионеров) слои. Средний класс состоит из трех слоев, а 
низший, или бедный, класс – из двух. Самый нижний слой его именуют 
еще андерклассом, или “социальным дном”. 

Согласно М. Хагопьяну, стратификация неявно подразумевает, что 
отношения между высшими и низшими стратами зиждутся на принципе 
“нулевой суммы” (zero-sum) либо на принципе “мой выигрыш означает 
твой проигрыш”. Действительно, представители низших классов могут 
улучшить свое положение в обществе, только потеснив представителей 
высших. Иначе говоря, за их счет. Если резкое улучшение стандартов 
жизни беднейших слоев не сопровождается расширением возможности по-
пасть в разряд богатых, то существующая классовая иерархия окажется в 
опасности . Но она будет подорвана и в том случае, если высшим статусом 
будет наделено слишком много людей. Ведь всех рекрутов придется 
наделить дополнительной властью, а она всегда в дефиците, и, следо-
вательно, усилится борьба за еще большую власть в рядах расширившейся 
элиты. 

Таким образом, низшие страты могут приобрести более высокие 
статусы, а высшие классы – потерять их. Но в том и другом случае это 
происходит за счет другой страты. Много десятилетий назад француз  
Ж. Руссо писал: если вы видите счастливых и сытых аристократов и не-
счастных, голодных бедняков, то знайте, что процветание одних возможно 
только ценой разорения других. 

В простых обществах нет групповой стратификации и профессио-
нальной дифференциации. Иерархическая групповая стратификация 
появляется впервые после завоеваний. Первая дифференциация – между 
свободными и несвободными. Далее свободные разделяются на дворян и 
простых людей (обывателей), а несвободные – на различные типы кре-
постных. Параллельно по наследству закреплялась собственность. В 
результате выделились крупные и мелкие землевладельцы, свободные 
крестьяне, безземельные рабы. 

Причин возникновения стратификации обнаружено несколько, напри-
мер на основе социального пола (гендера). Неравенство между мужчинами 
и женщина возникло очень давно и существует по сию пору. Разведенные 
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или овдовевшие женщины, в отличие от одиноких мужчин, чаще 
становятся экономически несамостоятельными и в классовой иерархии 
спускаются на ступень ниже; у них меньше шансов стать руководителем 
или политическим лидером. 

Другим источником неравенства может служить различие между 
этническими и расовыми группами. В далеком и недалеком прошлом одна 
этническая группа, победив в битве или совершив набег на территорию 
другой, превращала ее в бесправных рабов. Расовая стратификация – 
самостоятельный социальный феномен, хотя ее часто путают с кастовой 
системой. Исторически первая послужила источником возникновения 
второй. Основанием расовой стратификации служат не религиозные, а 
физические признаки людей, а именно цвет кожи. В Руанде идет постоян-
ная борьба за политическое доминирование между двумя этническими 
группами – Хути, составляющими большинство населения, и Тутси, 
местными аристократами. 

В племенном обществе социальная дифференциация построена на 
гендере (гендер – социальный пол) и возрасте. В Индии стратификация 
подразумевает кастовое деление населения, которое не учитывает 
отношение к собственности. Представители высших каст не обязательно 
живут лучше представителей других каст, в том числе низших, которые 
остаются, пусть и мелкими, но собственниками (за исключением непри-
касаемых). В феодальной Европе стратификация, основывалась больше на 
социальных факторах (благородство происхождения, дарованные привиле-
гии, статусные полномочия), нежели на владении средствами производ-
ства. Аристократ оставался аристократом даже тогда, когда переставал 
быть собственником. 

Система статусов в вождествах строится на так называемом дифферен-
цированном доступе к ресурсам. Это означает, что некоторые члены 
общества в силу своего привилегированного положения получают больше 
власти, престижа и богатства, чем все остальные. Им принадлежит 
контроль над основными стратегическими ресурсами, такими, как земля, 
вода и другие средства производства. Вожди – это зарождающаяся ари-
стократия, чье богатство и образ жизни противопоставляют ее остальному 
обществу. Так или иначе, дифференцированный доступ к ресурсам в 
вождествах в большой степени связан с системой родовых отношений. 
Привилегированным положением, а соответственно и привилегированным 
доступом к ресурсам, обладали в основном вожди, плюс их ближайшие 
родственники и помощники. 

В архаическом государстве грань, отделявшая элиту от основной массы 
населения, была обозначена более четко, по крайней мере, существовало 
разграничение между аристократией и рядовыми членами общества. 
Между ними не могло быть родственных связей, что объяснялось стра-
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товой эндогамией – брак был возможен только между членами одной 
социальной группы. Аристократ мог жениться только на равной ему по 
положению женщине, подобно тому, как рядовые члены вождества род-
нились только между собой. Такое деление общества на социально-эконо-
мические страты резко контрастирует с системой статусов в первобытной 
общине или племени, которая основана на престиже, а не на ресурсах. 
Престиж того ли иного члена общины определяется его индивидуальными 
способностями и талантами. Но уважение членов общины хороший 
охотник мог заслужить только своей щедростью, равно как и искусный 
целитель, исполнитель ритуальных танцев, способный рассказчик или 
любой другой человек, обладающий талантом или умением, которое 
ценится окружающими. 

Гендерное и этническое разделение, а на их основе и соответствующие 
типы дискриминации имеют более древний возраст, чем классовое 
расслоение, так как зародились за многие тысячелетия до возникновения 
государства и классов. Еще одним источником стратификации могло 
служить лишение экономических привилегий, политических прав и 
социальных льгот тех или иных граждан, а иногда целых категорий 
населения. В основе стратификации также могут лежать возраст, профес-
сия, религиозные верования или кастовое положение. Одним из видов 
стратификации выступает классовое расслоение. 

Во многих племенах, особенно в тех, где наследование возможно 
только по мужской линии, престиж мужчины выше престижа женщины. 
Неравноправие, основанное на половом признаке, утрачивает значение в 
вождестве, где престиж и доступ к ресурсам связаны с наследованием по 
старшинству, так как это снимает различия между мужчиной и женщиной. 

Иногда смешивают два понятия – ранжирование и стратификация. Их 
необходимо различать. У ранжирования два аспекта – объективный и 
субъективный. Когда мы говорим об объективной стороне ранжирования, 
то подразумеваем зримые, видимые глазу различия между людьми. 
Субъективное ранжирование предполагает нашу склонность сравнивать 
людей, как-то оценивать их, наконец, судить их. Любое действие такого 
рода относится к ранжированию. 

Несомненно, ранжирование выполняет позитивную функцию, ведь  
оно – один из методов, при помощи которого вносится порядок в то, что в 
ином случае никакого порядка иметь не могло бы. Ранжирование 
приписывает явлениям и индивидам определённое значение, цену и 
благодаря этому выстраивает их в значимую систему. 

Своего максимума ранжирование достигает в том обществе, где 
индивидам приходится открыто конкурировать между собой. Например, 
рынок объективно сравнивает и оценивает не только товары, но и людей, 
прежде всего на основе их индивидуальных способностей. 
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Результатом ранжирования выступает ранговая система. Ранг указы-
вает относительную позицию индивида или группы внутри ранговой 
системы. Поскольку таких систем много, то индивид обладает несколь-
кими разными рангами. Любую группу – большую или малую – можно 
представить как единую ранговую систему. В малой группе всегда есть 
лидеры и аутсайдеры. В таком случае единицей ранжирования выступает 
отдельный индивид. Но единицей может являться целая группа. 

Согласно М. Веберу, признаки ранга включают в себя престиж, честь и 
оценку, а также признанные законом, обычаем или религией некоторые 
привилегии либо их отсутствие. 

Видный американский социолог Е. Бергель предлагает различать, ис-
пользуя критерий ранжирования, индивидуальную и групповую стратифи-
кацию. 

Если совокупность различных групп упорядочить определенным обра-
зом, то можно получить групповую стратификацию, т.е. стратификацию 
групп. Так, социальная группа, именуемая дворянством, в ранговой систе-
ме феодального общества займет более высокое место, а группа, именуе-
мая крестьянством, – более низкое. Но если индивидов выстраивают по 
рангам независимо от их групповой принадлежности, то мы получим 
индивидуальную стратификацию. 

Когда ученый принимает во внимание только одну сторону ранжи-
рования, а именно объективную, он употребляет понятие стратификации. 
Таким образом, стратификация – объективный аспект или результат 
ранжирования. Стратификация указывает порядок ранжирования, относи-
тельную позицию рангов, их распределение внутри ранговой системы. 

Не всякие различия между людьми являются критериями 
стратификации. Пол и возраст универсальны, но в большинстве обществ 
они формируют только “статистические страты”. Они не способны 
служить инструментом создания “социальных групп”. В примитивном 
обществе население немногочисленное. Оно распределено на две группы – 
семью и общину. В таком обществе индивид легко достигает высоких 
рангов сразу по многим направлениям – социальная лестница невысока. Он 
может стать хорошим музыкантом, оратором, полководцем, жрецом. 

В сложном обществе достичь всего этого одному человеку трудно. 
Скажем, президент США может быть очень богатым (Вашингтон) либо 
бедным (Линкольн). Как верующий, он всего лишь рядовой прихожанин, 
стоящий на нижних ступенях церковной иерархической лестницы. 
Большое разнообразие систем ранжирования затрудняет их координацию. 
Невозможно одному индивиду занимать одинаково высокие ранги во всех 
системах. Поэтому говорят, что один человек, являясь членом нескольких 
групп, выполняет разные роли в разных группах. 
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Индивидуальная стратификация характеризуется следующими 
чертами: 

1. Порядок рангов базируется на одном критерии. К примеру, футбо-
листа следует оценивать по его игре на поле, но не по богатству или 
религиозным убеждениям, ученого – по количеству публикаций, препода-
вателя – по его успеху у студентов, телекомментатора – по объему 
привлекаемой аудитории. 

2. Ранжирование может учитывать еще и экономический контекст: 
отличный футболист и выдающийся ученый должны получать высокие 
оклады. Однако каждая ранговая система значима и валидна только в 
своих границах. Иначе говоря, получающий высокие оклады не обяза-
тельно должен пользоваться научным признанием. 

3. В отличие от групповой, индивидуальная стратификация существует 
непостоянно. Она действует непродолжительное время. 

4. Индивидуальная стратификация основана на личном достижении. Но 
помимо личных качеств индивиды ранжируются и оцениваются в зависи-
мости от репутации своей семьи или группы, к которой они принадлежат, 
скажем, богатой семьи или группы ученых. 

В групповой стратификации оцениваются и ранжируются не отдельные 
индивиды, а целые группы, например, низко оценивается группа 
(категория) рабов, а высоко – сословие дворян. Все группы с равной 
репутацией имеют одинаковый ранг. Данный ранг со временем становится 
наследственным. Дворянское и рабское положения наследуются. Но это 
происходит потому, что группа дворянства и рабов сохраняют каждая свое 
общественное положение – высокое и низкое – на протяжении долгого 
времени. Наследование возможно только в рамках групповой стратифи-
кации, хотя наследует титул или имущество индивид, а не группа. 

Другим элементом групповой стратификации выступает солидарность. 
Солидарность – поддержка членов социальной группы, к которой человек 
принадлежит. Если сплоченность – свойство малой группы, то солидар-
ность – свойство большой группы. Сплотиться вокруг чего-то важного 
могут 5-7 человек. Хотя говорят о сплочении народа во время войны или 
класса в классовой борьбе. Подобное происходит в экстремальных ситуа-
циях, в неэкстремальных сплоченность уступает место солидарности. 

Степень социальной стратификации, т.е. расслоения и неравенства, 
может меняться с течением времени в одной и той же стране.  

Таким образом, в основе социальной стратификации лежит есте-
ственное и социальное неравенство между людьми, которое проявляется в 
их социальной жизни и имеет иерархический характер. Оно устойчиво 
поддерживается и регулируется различными социальными институтами, 
постоянно воспроизводится и модифицируется, что является важным 
условием функционирования и развития любого общества. 
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Социальная мобильность 
Люди находятся в постоянном движении, а общество – в развитии. 

Совокупность социальных перемещений людей в обществе, т.е. изменений 
своего статуса, называется социальной мобильностью. 

Под социальной мобильностью понимается перемещение индивида или 
группы вверх, вниз или по горизонтали. Социальная мобильность 
характеризуется направлением, разновидностью и дистанцией социальных 
перемещений людей в обществе (индивидуально и группами). 

Человеческая история складывается не только из индивидуальных 
перемещений, но также из движения больших социальных групп. На смену 
земельной аристократии приходит финансовая буржуазия, малоквалифи-
цированные профессии вытесняются из современного производства 
представителями так называемых “белых воротничков” – инженерами, 
программистами, операторами роботизированных комплексов. Войны и 
революции перекраивали социальную структуру общества, поднимая на 
вершину пирамиды одних и опуская других. 

Подобные изменения произошли в российском обществе после 
Октябрьской революции 1917 г. Происходят они и сегодня, когда на смену 
партийной элите пришла бизнес-элита. 

Движение вверх и вниз называется вертикальной мобильностью, она 
бывает двух типов: нисходящей (сверху вниз) и восходящей (снизу вверх). 
Горизонтальной мобильностью называется такое перемещение, при 
котором индивид меняет социальное положение или профессию на 
равноценные. Особую разновидность представляет межпоколенная, или 
межгенерационная, мобильность. Она относится к изменению статуса 
детей по сравнению со статусом родителей. Межпоколенную мобильность 
исследовали А.В. Кирх, а в глобально-историческом аспекте – А. Пиренн и 
Л. Февр. Одним из родоначальников теорий социальной стратификации и 
социальной мобильности был П. Сорокин. Зарубежные социологи обычно 
связывают эти две теории. 

Советские социологи пользовались другими терминами. Переход 
между классами они называли межклассовыми перемещениями, а переход 
внутри одного и того же класса – внутриклассовыми. Эти термины были 
введены в советскую социологию в 70-е годы. Межклассовые перемеще-
ния обозначали переход из одного класса в другой, скажем, если выходец 
из рабочей среды оканчивал философский факультет и становился пре-
подавателем, переходя таким образом в прослойку интеллигенции. Если же 
рабочий, крестьянин или интеллигент повышал уровень образования и 
переходил с малоквалифицированной к средне- или высококвалифици-
рованной должности, оставаясь рабочим, крестьянином или интелли-
гентом, то они совершали внутриклассовые вертикальные перемещения. 



 67

Существуют два основных вида социальной мобильности – межпо-
коленная и внутрипоколенная, и два основных типа – вертикальная и 
горизонтальная. Они, в свою очередь, распадаются на подвиды и подтипы. 

Вертикальная мобильность подразумевает перемещение из одной 
страты в другую. В зависимости от направления перемещения говорят о 
восходящей мобильности (социальный подъем, движение вверх) и о 
нисходящей мобильности (социальный спуск, движение вниз). Между 
восхождением и нисхождением существует известная асимметрия: все 
хотят подниматься и никто не хочет опускаться по социальной лестнице. 
Как правило, восхождение – явление добровольное, а нисхождение – 
вынужденное. 

Повышение в должности – пример восходящей мобильности индивида, 
увольнение, понижение в должности – пример нисходящей. Вертикальная 
мобильность – изменение человеком в течение жизни высокого статуса на 
низкий или наоборот. Скажем, перемещение человека со статуса 
водопроводчика на должность президента корпорации, как и обратное 
движение, служит примером вертикальной мобильности. 

Горизонтальная мобильность подразумевает переход индивида из 
одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же 
уровне. Примером служат перемещение из православной в католическую 
религиозную группу, из одного гражданства в другое, из одной семьи 
(родительской) в другую (свою собственную, вновь образованную), из 
одной профессии в другую. Подобные движения происходят без заметного 
изменения социального положения в вертикальном направлении. Горизон-
тальная мобильность подразумевает изменение человеком на протяжении 
своей жизни одного статуса на другой, являющийся приблизительно 
эквивалентным. Скажем, человек был сначала водопроводчиком, а затем 
стал плотником. 

Разновидностью горизонтальной мобильности служит географическая 
мобильность. Она подразумевает не изменение статуса или группы, а 
перемещение из одного места в другое при сохранении прежнего статуса. 
Примером может служить международный и межрегиональный туризм, 
переезд из города в деревню и обратно, переход с одного предприятия на 
другое. 

Если к перемене места добавляется перемена статуса, то географи-
ческая мобильность превращается в миграцию. Если деревенский житель 
приехал в город, чтобы навестить родственников, то это географическая 
мобильность. Если же он переселился в город на постоянное жительство и 
получил здесь работу, то это уже миграция. 

Классификация социальной мобильности может быть проведена и по 
иным критериям. Так, например, различают индивидуальную мобильность, 
когда перемещения вниз, вверх или по горизонтали происходят у индивида 
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независимо от других, и групповую мобильность, когда перемещения 
происходят коллективно, к примеру, после социальной революции старый 
господствующий класс уступает свои позиции новому господствующему 
классу. 

На других основаниях мобильность может классифицироваться, ска-
жем, на стихийную или организованную. Примером стихийной мобиль-
ности могут служить перемещения с целью заработка жителей ближнего 
зарубежья в крупные города России. Организованная мобильность 
(перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали) 
управляется государством. Эти перемещения могут осуществляться: а) с 
согласия самих людей; б) без их согласия. Примером организованной 
добровольной мобильности в советское время могут служить перемещения 
молодежи из разных городов и сел на комсомольские стройки, освоение 
целинных земель и т.п. Примером организованной недобровольной мо-
бильности может служить репатриация (переселение) чеченцев и ингушей 
в годы войны с немецким нацизмом. 

От организованной мобильности следует отличать структурную 
мобильность. Она вызвана изменениями в структуре народного хозяйства 
и происходит помимо воли и сознания отдельных индивидов. Скажем, 
исчезновение или сокращение отраслей или профессий приводит к 
перемещениям больших масс людей. 

Социальная мобильность может измеряться с помощью двух систем 
показателей. В первой системе единицей счета выступает индивид, во 
второй – статус. Рассмотрим в начале первую систему. 

Под объемом мобильности понимается число индивидов, которые 
переместились по социальной лестнице в вертикальном направлении за 
определенный промежуток времени. Если объем исчисляется количеством 
переместившихся индивидов, то он называется абсолютным, а если 
отношением этого количества по всему населению, то относительным 
объемом и указывается в процентах. 

Совокупный объем, или масштаб, мобильности, определяет количество 
перемещений по всем стратам вместе, а дифференцированный – по от-
дельным стратам, слоям, классам. Тот факт, что в индустриальном обще-
стве две трети населения мобильны, относится к совокупному объему, а 
37 % детей рабочих, ставших служащими, – к дифференцированному. 

Масштаб социальной мобильности определяется как процентная доля 
тех, кто сменил, в сравнении с отцами, свой социальный статус. Когда 
Венгрия была капиталистической, т.е. в 30-е годы, масштаб мобильности 
равнялся 50 %. В социалистической Венгрии (60-е годы) он вырос до 64 %, 
а в 1983 г. – до 72 %. В результате социалистических преобразований 
венгерское общество стало таким же открытым, как и развитые капи-
талистические страны. 
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С полным основанием этот вывод применим к СССР. Западноевро-
пейские и американские ученые, проводившие сравнительные исследо-
вания, установили, что в восточноевропейских странах мобильность выше, 
чем в развитых капиталистических странах. 

Изменение мобильности по отдельным слоям описывается двумя 
показателями. Первый – это коэффициент мобильности выхода из 
социального слоя. Он свидетельствует, например, о том, сколько сыновей 
квалифицированных рабочих стали интеллигентами или крестьянами. 
Второй – коэффициент мобильности входа в социальный слой, свиде-
тельствующий о том, из каких слоев пополняется, например, слой 
интеллигентов. Он обнаруживает социальное происхождение людей. 

Степень мобильности в обществе определяется двумя факторами: 
диапазоном мобильности в обществе и условиями, которые позволяют 
людям перемещаться. 

Диапазон мобильности (amount mobility), который характеризует 
данное общество, зависит от того, какое количество различных статусов в 
нем существует. Чем больше статусов, тем больше у человека возможности 
переместиться из одного статуса в другой. 

В традиционном обществе число высокостатусных позиций оставалось 
приблизительно постоянным, поэтому наблюдалась умеренная нисходящая 
мобильность отпрысков из высокостатусных семей. Для феодального 
общества характерно очень малое количество вакансий на высокие 
должности для тех, кто обладал низким статусом. Некоторые социологи 
считают, что, вероятнее всего, здесь не было восходящей мобильности. 

Индустриальное общество расширило диапазон мобильности. Для него 
характерно гораздо большее количество различных статусов. Первым 
решающим фактором социальной мобильности является уровень развития 
экономики. В периоды экономических депрессий количество высокоста-
тусных позиций сокращается, а низкостатусных расширяется, поэтому 
доминирует нисходящая мобильность. Она усиливается в те периоды, 
когда люди теряют свою работу и одновременно новые слои выходят на 
рынок труда. Напротив, в периоды активного экономического развития 
появляется множество новых высокостатусных позиций. Повышенный 
спрос на работников, которые должны занять их, является основной 
причиной восходящей мобильности. 

Основная тенденция развития индустриального общества заключается 
в том, что в нем одновременно увеличиваются богатства и число 
высокостатусных позиций, что в свою очередь ведет к росту численности 
среднего класса, ряды которого пополняют выходцы из низших страт. 

Вторым фактором социальной мобильности выступает исторический 
тип стратификации. Кастовое и сословное общества ограничивают 



 70

социальную мобильность, накладывая серьезные ограничения на любое 
изменение статуса. Такие общества называются закрытыми. 

Если большинство статусов в обществе являются приписываемыми, 
или предписанными, то диапазон мобильности в нем намного ниже, чем в 
обществе, строящемся на индивидуальном достижении. В доиндустриаль-
ном обществе восходящая мобильность была невелика, так как юриди-
ческие законы и традиции практически закрывали крестьянам доступ в 
сословие землевладельцев. Известна средневековая поговорка: “Однажды 
крестьянин – навсегда крестьянин”. 

В индустриальном обществе, которое социологи относят к типу 
открытых обществ, прежде всего, ценятся индивидуальные достоинства и 
достигаемый статус. В таком обществе уровень социальной мобильности 
довольно высок. 

Социологи отмечают и такую закономерность: чем шире возможности 
для продвижения наверх, тем сильнее люди верят в доступность для них 
каналов вертикальной мобильности, а чем больше они в это верят, тем 
сильнее стремятся продвинуться, т.е. тем выше в обществе уровень 
социальной мобильности. И, наоборот, в сословном обществе люди не 
верят в возможность изменить свой статус, не имея богатства, родословной 
или покровительства монарха. В 1986 г. институт Гэллапа провел 
сравнительное исследование двух стран: 45 % англичан заявили, что 
главный способ продвинуться в жизни – наследование богатства и статуса 
родителей; тогда как 43 % американцев, напротив, считали единственным 
путем к достижению успеха “тяжелую работу и собственные усилия”. В 
Англии сильны сословные пережитки. Рядовой американец с детства 
нацелен на то, что свою судьбу он должен делать собственными руками. 

При изучении социальной мобильности социологи обращают внимание 
на следующие характеристики: 

• число и размер классов и статусных групп; 
• объем мобильности индивидов и семей из одной группы в другую; 
• степень разграничения социальных страт по типам поведения (стилю 

жизни) и уровню классового самосознания; 
• вид или размер собственности, которой владеет человек, род занятий, 

а также ценности, которые определяют тот или иной статус; 
• распределение власти между классами и статусными группами. 
Из перечисленных критериев особенно важны два: объем (или сумма) 

мобильности и разграничение статусных групп. Они используются для 
того, чтобы можно было отличить один тип стратификации от другого. В 
США и СССР, как и в большинстве других индустриальных обществ, 
существовала открытая структура: статус был основан на достижении и 
движении вверх-вниз по социальной лестнице. Такие перемещения проис-
ходят достаточно часто. Напротив, в Индии и большинстве традиционных 
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обществ система стратификации закрытая: в большинстве своем статус 
здесь приписываемый, а индивидуальная мобильность ограничена. 

Движение вверх происходит главным образом благодаря образованию, 
богатству или членству в политической партии. Образование играет 
важную роль не только при получении индивидом более высокого дохода 
или более престижной профессии: уровень образования один из отличи-
тельных знаков принадлежности к более высокой страте. Богатство служит 
отличительным знаком статуса в высших стратах. Американское общество 
представляет собой стратифицированную систему с открытыми классами. 
Хотя оно не является бесклассовым обществом, в нем сохраняется 
дифференциация людей по социальному статусу. Это общество открытых 
классов в том смысле, что человек не остается всю жизнь в том классе, в 
каком он был рожден. 

Перейдем к рассмотрению второй системы показателей мобильности, 
где за единицу счета принимается статус или ступенька в социальной 
иерархии. В этом случае социальная мобильность понимается как 
изменение индивидом (группой) одного статуса на другой, расположенный 
по вертикали или горизонтали. 

Объем мобильности – это количество людей, переменивших свой 
прежний статус на другой вниз, вверх или по горизонтали. Представления 
о перемещениях людей вверх, вниз и по горизонтали социальной пира-
миды описывают направление мобильности. Разновидности мобильности 
описываются типологией социальных перемещений. Мера мобильности 
указывается шагом и объемом социальных перемещений. 

Дистанция мобильности – это количество ступенек, на которые уда-
лось подняться или пришлось спуститься индивидам. Нормальной дистан-
цией считается перемещение на одну-две ступени вверх или вниз. Боль-
шинство социальных перемещений происходит именно так. Ненормальная 
дистанция – неожиданный взлет на вершину социальной лестницы или 
падение к ее основанию. 

Единицей дистанции мобильности выступает шаг перемещений. Для 
описания шага социальных перемещений используется понятие статуса: 
перемещение из низшего в высший статус – восходящая мобильность; 
перемещение из высшего в низший статус – нисходящая мобильность. 
Перемещение может проходить на один шаг (статус), на два и более шагов 
(статусов) вверх, вниз и по горизонтали. Шаг может измеряться в 1) 
статусах, 2) поколениях. Поэтому выделяют следующие виды: 

• межпоколенная мобильность; 
• внутрипоколенная мобильность; 
• межклассовая мобильность; 
• внутриклассовая мобильность. 
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Понятие “групповая мобильность” характеризует общество, пережи-
вающее социальные сдвиги, где повышается или понижается общественная 
значимость целого класса, сословия, страты. Например, Октябрьская 
революция привела к возвышению большевиков, прежде не имевших 
признанного высокого положения, а брахманы в древней Индии стали 
высшей кастой в результате упорной борьбы, тогда как раньше их каста 
находилась на одном уровне с кастой кшатриев. 

Как показал на огромном историческом материале П. Сорокин, 
причинами групповой мобильности выступали следующие факторы: 

• социальные революции; 
• иностранные интервенции, нашествия; 
• межгосударственные войны; 
• гражданские воины; 
• военные перевороты; 
• смена политических режимов; 
• замена старой конституции новой; 
• крестьянские восстания; 
• междоусобная борьба аристократических родов; 
• создание империи. 
Групповая мобильность имеет место там, где происходит изменение 

самой системы стратификации, т.е. самой основы того или иного общества. 
Геологическая метафора, которую социологи используют для 

изображения социальной стратификации, многое позволяет объяснить в 
механизме социальной мобильности. Однако проведение механической 
аналогии между горными породами и социальными группами в обществе 
чревато искусственными натяжками и непониманием существа вопроса. 
Жесткая аналогия с горными породами, закрепленными на одном месте, не 
позволяет объяснить, к примеру, индивидуальную мобильность. Частицы 
гранита или глины не способны переместиться в другой слой земли 
самостоятельно. Однако в человеческом обществе индивиды, совершив 
восходящую мобильность, то и дело перемещаются из одной страты в 
другую. Чем более демократичным является общество, тем свободнее 
межстратовые перемещения. 

В этом плане авторитарные общества очень напоминают жестко фикси-
рованную геологическую иерархию. Рабы в Древнем Риме редко когда 
становились свободными гражданами, а средневековые крестьяне не могли 
сбросить с себя крепостное иго. Точно так же и в Индии переход из одной 
касты в другую практически невозможен. А в других недемократических 
обществах продвижение наверх даже планировалось и регулировалось 
правящей элитой. Так, в СССР существовала определенная квота на прием 
в партию и занятие руководящих постов выходцев из рабочих и крестьян, в 
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то время как продвижение представителей интеллигенции искусственно 
сдерживали. 

Таким образом, понятие групповой и индивидуальной мобильности 
раскрывает самое существенное отличие социальной стратификации от 
геологической. Идея о жесткой и неподвижной иерархии, позаимство-
ванная из сферы естественных наук, применима к социальным, лишь до 
определенного предела. 

 

Вопросы для повторения 

1. Понятие стратификации общества. 
2. Сущность и причины и виды неравенства. 
3. Главные критерии стратификации. 
4. Особенности социальной стратификации современных обществ. 
5. Сущность социальной мобильности. 
6. Формы социальной мобильности и ее последствия. 
7. Проблемы социальной мобильности. 
8. Классификация социальной мобильности. 
9. Системы показателей социальной мобильности. 
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6. СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 

С самого начала своего возникновения, со времени О. Конта, 
социология рассматривает взаимодействия человека и общества не только 
и не столько в статике, сколько в динамике, в процессе социальных изме-
нений. Очевидно, что в обществе нет неизменяемых объектов и субъектов: 
изменяются социальные связи и взаимодействия между людьми, их 
социальные статусы и роли; изменяется социальная структура общества, 
доминирующие в нем ценности, нормы и стандарты поведения; изме-
няются научные и религиозные взгляды, моральные нормы; возникают 
новые, ранее не существовавшие виды искусства, типы и формы 
государства, нормы права и т.д. Все эти перемены в общественной жизни 
охватываются понятием «социальные изменения». 

Что же такое социальные изменения? 
В широком смысле слова под социальными изменениями понимают 

переход социального объекта из одного состояния в другое, любую 
модификацию в социальной структуре общества, в его институтах, в 
представлениях людей об обществе. 

В более узком и точном смысле термин «социальные изменения» 
означает многообразные перемены, происходящие в течение определен-
ного времени в обществе как целостной системе, в его социальной 
структуре, в социальных общностях, группах, институтах, организациях, в 
социальных статусах и ролях отдельных личностей, в их взаимодействиях 
между собой и с любыми структурными компонентами общества. 

Обычно в социологии всю совокупность социальных изменений 
подразделяют на пять основных видов. К первому виду социальных 
изменений относятся перемены, происходящие в различных социально-
структурных компонентах общества, например, в структуре профессио-
нальной общности, в структурах власти, структуре господствующих в 
обществе ценностей и т.д. Этот вид социальной динамики называют 
структурными социальными изменениями. Речь в данном случае идет о 
процессе структурной дифференциации. Выдающийся американский 
социолог Т. Парсонс утверждал, что «любую систему, с одной стороны, 
можно представить как структуру, т.е. как ряд единиц или компонентов со 
стабильными свойствами (которые, конечно, могут быть и отношенче-
скими), а с другой стороны – как события, процессы, в ходе которых 
«нечто происходит», изменяя некоторые свойства и отношения между 
единицами». 

Наряду со стабильными, относительно неизменными состояниями со-
циальной системы, в определенные моменты времени происходят 
структурные изменения, считает Т. Парсонс, дифференциация системы, 
когда ее основные структурные единицы приобретают более сложные 
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функции или осуществляется структурная реорганизация, т.е. переструк-
турирование системы. Этот процесс прослеживается им посредством 
анализа изменения производственных функций семьи, которая с самого 
начала своего возникновения была основной производственной единицей, 
но по мере усложнения процесса производства она оставляла за собой все 
меньшую часть выполнения этой функции, передавая ее сначала агрегату 
родственных единиц, в котором сотрудничают несколько родственных 
семей, а затем – и более сложным социальным структурам – трудовым 
коллективам, объединениям, корпорациям, где происходит полное высво-
бождение социальной организации из уз родства. Одновременно с такими 
изменениями, в составе людей, осуществляющих процесс производства, 
происходит дифференциация профессиональных ролей, выполняемых 
различными индивидами, в том числе возникает структурализация 
работающих на руководителей и подчиненных, возникают и становятся все 
более сложными и разнообразными нормативные компоненты структуры 
(наборы требований и предписаний к персоналу, виды поощрения и санк-
ции к нерадивым работникам и т.п.), создаются обобщенные комплексы 
производственных, профессиональных, социальных норм, применимых не 
к одной структуре коллектива, а ко многим разноструктурным органи-
зациям и системам. 

Второй вид социальных изменений включает в себя обширную и 
многообразную совокупность социальных процессов, таких, например, как 
изменение поведения индивидов и их групп в различных социальных 
ситуациях, изменение взаимодействий людей с теми или иными социаль-
ными институтами (с политическими партиями, религиями и т.д.). Сюда 
входят изменения, в ходе которых осуществляются взаимодействия типа 
солидарность, напряженность, ассимиляция, конфликтность и т.п. Этот вид 
социальных перемен называется поведенческими социальными изме-
нениями. 

Большая совокупность социальных изменений связана с трансфор-
мацией функций различных социальных систем, сообществ, организаций, 
институтов. Например, в результате всенародного референдума, прове-
денного в Беларуси в ноябре 1996 г., произошли существенные перемены в 
верховных органах законодательной власти республики – вместо прежнего 
Верховного Совета сформирован новый двухпалатный парламент, в 
котором значительно изменились выполняемые им функции, произошло их 
уточнение, распределение между Советом республики и Народной 
палатой, обогатилось и углубилось их содержание, изменились формы 
осуществления. Подобного рода перемены и трансформации называются 
функциональными социальными изменениями. 

В социодинамике общественного развития важную роль играют пере-
мены, происходящие в сфере мотивации индивидуальной и групповой 
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деятельности людей. Мотивация представляет собой процесс разверты-
вания содержания потребностей, для удовлетворения которых субъект 
социального действия – индивидуального или группового (личность, 
группа, организация, социальный институт и т.д.) – разворачивает и 
осуществляет активную, целенаправленную деятельность. Это означает, 
что мотивация сама представляет собой процесс изменений и одно-
временно предполагает активную деятельность, направленную на 
изменения как объекта действия (предметы внешнего природного и 
социального мира), так и самого действующего субъекта. Происходящие в 
обществе социальные изменения, с одной стороны, обусловливают переме-
ны в мотивации деятельности, а с другой – сами являются результатом 
перемен в мотивационной сфере. Например, в процессе становления 
рыночной экономики в Беларуси, других странах СНГ, коренным образом 
меняется мотивационная сфера деятельности не только предпринимателей, 
властных структур, но и огромных масс населения. На передний план 
выдвигаются мотивы достижения прибыли, экономической выгоды, 
денежного вознаграждения, личного коммерческого успеха, что оказывает 
мощное влияние на сознание и поведение индивидов и их различных 
общностей – семейных, профессиональных, территориальных и т.д. 
Совокупность подобного рода перемен в сфере мотивов называется 
мотивационными социальными изменениями. 

Большую группу социальных переменных, выполняющих важные 
интеграционные, нормативные, регулятивные функции в обществе, 
составляют социокультурные изменения. Подобного рода социальные из-
менения представляют собой сложный многоплановый процесс социокуль-
турной динамики, в ходе развертывания которой меняются не только 
системы ценностей, норм, образцов поведения, но и, как показал выдаю-
щийся российско-американский социолог П.А. Сорокин, сами осново-
полагающие принципы культуры, ее «доминирующая сверхсистема». Так, 
сверхсистема чувственной культуры античного мира сменяется в эпоху 
Средневековья сверхсистемой идеациональной культуры, основополагаю-
щим принципом которой становится бесконечность, сверхчувственность и 
сверхразумность Бога. Однако, процесс социокультурных изменений на 
этом не заканчивается. Идеациональная культура постепенно приходит в 
упадок, ей на смену вновь приходит чувственная сверхсистема культуры, 
воплощенная ярче всего в искусстве эпохи Возрождения. И такие 
перемены в культуре происходят вплоть до нашего времени, когда совер-
шается «разрушение чувственной формы западного общества и культуры, 
за которым последует новая интеграция столь же достойная внимания, 
какой была чувственная форма в дни своей славы и расцвета». 
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Все пять видов социальных изменений взаимосвязаны друг с другом и 
своими совокупными действиями воплощают многообразие проявлений 
социальной динамики.  

Социальные изменения не только многообразны, они охватывают все 
сферы общества, все уровни и звенья его структуры, все его подсистемы – 
экономическую, социальную, политическую, социокультурную, все 
выполняемые ими функции. Поэтому термин «социальные изменения» 
толкуется не только очень широко, но и по-разному различными 
социологами, политологами, философами. Наряду с ним и в близком по 
содержанию значении употребляются и другие термины: социальное раз-
витие, социальная динамика, социальный процесс, социальная эволюция, 
социальный прогресс, социальное взаимодействие и т.п. Все эти термины, 
имеющиеся в трансформации его состава или структуры, возникновении 
или исчезновении его элементов и связей, изменении его функций. 
Например, политическое развитие сопровождается существенными изме-
нениями во взаимодействии макро- и микрофакторов власти, ведущими к 
повышению соответствия политической системы другим сферам обще-
ственной жизни, повышению способности применять гибкие стратегии и 
технологии властвования. 

Социальная динамика тоже очень близка по своим характеристикам к 
тому, что называют социальными изменениями. Термин «социальная 
динамика» является, однако, более узким по своему содержанию, чем 
понятие «социальные изменения». В этом термине фиксируются, главным 
образом, факторы социальных изменений, деятельность субъектов этих 
изменений и результаты такой деятельности. 

Существенное значение в социологии имеет типологизация социаль-
ных изменений. Наиболее важными типами социальных изменений яв-
ляется следующие: 

– институциональные и общностные изменения, т.е. осуществляются 
посредством деятельности социальных институтов – государства, права, 
политических партий, системы образования, семьи и т.п. Отметим, в 
частности, возросший в последние годы интерес не только социологов, но 
и широкой общественности к изменениям структуры, функций, форм 
семьи, отношений между ее членами. В круг этого интереса входят изуче-
ние изменений ролей и функций членов семьи, направленности действий 
по выбору супруга, изменений взаимоотношений в семье, приводящих к 
разводу и т.д. Возрастающее значение приобретает изучение социальных 
изменений, вызванных распадом Советского Союза и последующей тран-
сформацией политической системы в постсоветских странах. Здесь 
особенно важную роль играют изменения, связанные с демократизацией 
общества, с возникновением новых типов государственного правления – 
президентства, парламентаризма; появлением новых тенденций в электо-
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ральном процессе (в политических ориентациях и позициях избирателей, в 
динамике их политических предпочтений и т.д.); во взаимодействиях 
субъектов политической деятельности, в изменениях содержания, струк-
туры, функций и механизмов государственного управления; 

– общностные изменения характеризуются тем, что, в отличие от 
институциональных, они охватывают сферу деятельности не одной, а 
нескольких взаимосвязанных областей. Такой именно характер носили 
социальные изменения, происходившие в период смены рабовладель-
ческого общества феодальным, а феодального – капиталистическим. Во 
втором из названных процессов становлению капитализма предшествовали 
несколько взаимосвязанных и очень существенных изменений – кризис 
сеньоральных повинностей, разрушавший экономическую основу феода-
лизма, Гуттен-берговско-Скарининская книгопечатная революция, Воз-
рождение, Великие географические открытия, протестантская революция, 
вызвавшая к жизни дух капитализма. Все эти изменения выходили за 
сферы деятельности какого бы то ни было из существовавших социальных 
институтов, оказывали мощное воздействие на все сферы общества и 
носили вследствие этого общностный (т.е. распространяющийся на все 
общество) характер; 

– инновационные изменения – это возникновение новых способов и 
результатов деятельности людей, которых не существовало на преды-
дущих стадиях общественного развития. Сущность этих изменений 
составляет инновационная деятельность индивидов и их групп, а их 
содержание – комплексный процесс создания, распространения и практи-
ческого использования различных новшеств (нововведений) для удовле-
творения социальных потребностей, изменяющихся под воздействием 
развития общества или вновь возникающих (например, потребность в 
радиоэлектронных средствах информации). 

Сам термин «инновация» вошел в социологию в конце XIX в. через 
антропологию и этнографию, где используется при исследовании 
процессов изменений в субкультуре, выступая в качестве антонима 
термину «традиция», затем стал широко применяться при исследовании 
изменений в сферах экономики, политики, науки, техники. Выдающийся 
немецкий социолог М. Вебер раскрыл важнейшую инновационную роль 
религиозных институтов, в частности, протестантской этики в становлении 
духа капи-тализма, в возникновении капиталистической экономической 
системы. Т. Парсонс показал важное инновационное значение философии, 
теологии, права и социологии в современном обществе. 

Обычно в социологии выделяются четыре взаимосвязанных компонен-
та в структуре инновационных изменений. Первым из них является само 
новшество, в какой бы сфере оно ни проявлялось – в экономической, 
политической, социальной, научной, технической и т.п. К числу нововве-
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дений относятся и новые научные идеи, и новые технические изобретения, 
и новые политические структуры, и новые социальные роли. Второй 
элемент нововведений составляют новаторы, т.е. люди, создающие новше-
ства или осуществляющие их реализацию в той или иной сфере обще-
ственной жизни. Новаторы, как правило, выделяются своими развитыми 
способностями, целеустремленностью, высокими волевыми качествами, 
умением сконцентрировать все свои интеллектуальные и физические 
ресурсы на решении той или иной задачи, достижении поставленной цели. 
Вебер М. раскрыл большую значимость личной харизмы (необычайная 
способность оказывать влияние на других людей) в деятельности 
политических и религиозных новаторов. 

Третий компонент инновационных изменений – агенты диффузии, или 
распространители нововведений. Это, как правило, ученики и соратники 
новатора, создающего новые идеи, проекты, технические средства и т.п. 
Именно такую роль играли, например, апостолы – ученики Христа в 
распространении христианского миропонимания. Четвертым компонентом 
инновационных изменений являются оцениватели, воспреемники появляю-
щихся новшеств. Социальная оценка нововведений постоянно сопровож-
дает инновационные изменения, но при ее социологическом анализе 
можно выделить экспериментальную фазу и следующую за ней фазу 
принятия решений. Первоначальное принятие нововведений небольшим 
кругом лиц, представляет собой экспериментальную фазу, а последующее 
более широкое их применение приводит к фазе принятия решений – 
применять ли предложенные нововведения, а если применять, то в каких 
сферах и в каких масштабах. Например, в период холодной войны и 
существования острой международной напряженности научно-техниче-
ские нововведения, осуществлявшиеся в Советском Союзе и США, 
оценивались и применялись, в первую очередь, в военно-промышленном 
комплексе (компьютерная, лазерная, ракетная техника и др.), а затем уже 
переносились в гражданские сферы общества. 

В принятии решений относительно применения нововведений могут 
существовать три возможных ситуации. Они таковы: 

1) отвержение временно принятого нововведения (например, замена 
парламентского на президентский тип правления); 

2) полное принятие новых типов структур и отношений при 
соответствующем вытеснении прежних структур и отношений; 

3) непрочное, противоречивое следование ранее существовавшим и 
новым ценностям, нормам, способам поведения.  

Последнее особенно характерно для лиц старших возрастов и пенсио-
неров, при широком распространении в других социальных группах ры-
ночных стратегий поведения, (чем выделяются предприниматели, ферме-
ры, так называемые «челноки», лица младших возрастных когорт). Такая 
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ситуация обычна для переходного периода в развитии общества, когда 
происходящие в нем социальные изменения характеризуются различной 
направленностью, вследствие чего ни традиционное, ни то, что идет ему на 
смену (а также их приверженцы), не обладают ощутимым превосходством. 

В обществе существуют эволюционные и революционные социальные 
изменения. Первый из этих типов изменений составляют постепенные 
количественные перемены, преимущественно необратимого характера, 
проистекающие в различных социальных системах и общностях – в 
экономике, политике, культуре, социальной жизни, в функционировании 
семьи, организации и т.п. Основная их особенность заключается в том, что 
они представляют собой кумулятивный процесс, т.е. процесс постепенного 
накопления новых элементов, свойств, функций, приводящих, в конечном 
счете, к изменению всей системы. Эволюционные изменения могут быть 
социально организуемы и регулируемы. В таких случаях они приобретают 
характер социальных реформ – преобразования, переустройства какой-
либо стороны социальной системы в целях совершенствования ее струк-
туры или функций без разрушения самих основ этой системы. Примером 
таких преобразований может служить реформирование экономической 
системы постсоветского общества в Беларуси, России, других странах СНГ 
на путях становления в них социально ориентированной рыночной 
экономики, разгосударствления собственности, развития предпринима-
тельства и т.п. 

Однако эволюционные социальные изменения могут носить и стихий-
ный, неорганизованный характер, примером чего служит урбанизация – 
процесс сосредоточения населения, экономической, политической и 
культурной жизни в крупных городах и связанного с этим распро-
странения некоторых черт и особенностей городского образа жизни в 
сельской местности. 

Революционные социальные изменения коренным образом отличаются 
от эволюционных. Это, во-первых, изменения, прежде всего не количе-
ственного, а качественного характера, направленные на радикальное 
преобразование социальной системы, будь то экономика, политическая 
система или научная теория. Во-вторых, эти изменения неразрывно 
связаны с социальным кризисом и без нарастания кризисных явлений, как 
правило, не происходят. В-третьих, такие изменения захватывают не 
второстепенные, не периферийные структуры и функции данной системы, 
а ее основные структуры и функции, само ее социальное существование. 
В-четвертых, революционные изменения чаще всего опираются на насилие 
и сопровождаются применением насилия. В-пятых, в случае своего удач-
ного осуществления они приводят к возникновению на развалинах старой 
системы радикально отличающейся от нее качественно новой социальной 
системы, как это произошло в результате Октябрьской революции в 1917 г. 
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Социальные революции именно в силу радикальности осуществляемых 
ими преобразований и крупномасштабного применения не только сил 
созидания нового, но и разрушения старого, включая и революционное 
насилие, вызывают ожесточение и диаметрально противоположные оценки 
представителями различных социальных групп. Если В.И. Ленин называл 
революцию «праздником угнетенных», то выдающийся русский философ 
Н.А. Бердяев, напротив, – «величайшей катастрофой». 

Важную роль в развитии общества выполняют циклические социаль-
ные изменения, представляющие собой совокупность явлений, процессов, 
событий, – последовательность которых складывается в определенный 
кругооборот, совершающийся в течение некоторого промежутка времени. 
Именно такую трактовку историческим процессам давали выдающиеся 
философы и социологи Н. Макиавелли, Дж. Вико, Ш. Фурье, Н.И. Да-
нилевский, П.А. Сорокин и др. В своих работах они не просто зафикси-
ровали, но и объяснили, в силу каких причин различные социальные 
системы – цивилизации, культура, общности и т.п. – проходят через 
различные стадии циклических изменений – возникновение, рост, расцвет, 
кризис, увядание, исчезновение, а затем – возникновение новой системы, 
которая выступает либо как преемник, либо как соперник, отрицатель и 
уничтожитель предыдущей. Наглядным примером циклического характера 
социальных изменений может служить динамика различных поколений 
людей. Каждое поколение нарождается, проходит период социального 
становления и возмужания, затем – период активной социальной 
деятельности, за ним – период старения и, наконец, период естественного 
завершения жизненного цикла. 

В последние годы обострился интерес к проблеме больших циклов 
(длинных волн) в экономических и социальных изменениях. Существен-
ный вклад в изучение циклических изменений внес широко известный 
российский экономист Н.Д. Кондратьев. Он доказал наличие длинных 
циклов в экономическом развитии, в ходе которых изменяется динамика 
большинства экономических показателей от фазы восхода к фазе спада, 
причем в процессе развития этих циклов скачкообразное изменение 
производительных сил и соответствующих им экономических отношений 
взаимосвязано с аналогичными изменениями всех социальных структур. 
Повышательная волна первого из исследованных Кондратьевым большого 
цикла начинается со значительного изменения в основных условиях 
хозяйственной жизни общества, в разгар промышленной революции конца 
XVIII – начала XIX вв., когда совершаются крупнейшие технические 
изобретения, создаются новые отрасли промышленности, а сами эти цик-
лические изменения сопровождаются крупными социальными потрясе-
ниями – революциями и войнами – Великая Французская революция, 
наполеоновские войны и др. 
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Таким образом, войны и социальные потрясения, с точки зрения  
Н.Д. Кондратьева, включаются в ритмический процесс развития больших 
циклов и оказываются не исходными силами этого развития, а формой его 
проявления. В частности, считал он, войны возникают на почве повышения 
темпа и напряжения хозяйственной жизни, обострения экономической 
борьбы за рынки и сырье, а социальные потрясения – в период бурного 
натиска новых хозяйственных сил. 

Дальнейшие исследования, проведенные в этом направлении Й. Шум-
петером, Г. Меншем, Л. Фонвье, Ю.В. Яковцом, Н.В. Лукашевичем и др., 
показывают, что вблизи поворотных точек больших циклов экономи-
ческого развития происходят, как правило, события общеевропейского и 
даже мирового масштаба. Так, в пределах минимума и максимума первой 
длинной волны циклических изменений (1780-1820 гг.) произошли Вели-
кая французская революция и наполеоновские войны, война России с 
Турцией, второй и третий разделы Польши. В период второй длинной 
волны циклических изменений (1842-1870 гг.) свершились буржуазные 
революции в ряде европейских стран, франко-германская война и Париж-
ская коммуна. В период третьей длинной волны (1890-1920 гг.) произошли 
русско-японская война, Первая мировая война, Октябрьская революция. 
Самым крупным потрясением четвертой длинной волны (1930-1970 гг.) 
стала Вторая мировая война. А в начале развертывания пятой длинной 
волны циклических изменений (1990 г. – примерно 2030 г.) весь мир был 
потрясен самоубийственным разрушением Советского Союза и трудно 
сказать, какие еще крупные социальные потрясения ожидают нас в этом 
периоде. 

Социальный прогресс и регресс воплощают в себе направленность 
социальных изменений. Под социальным прогрессом понимают такую 
направленность изменений, при которой осуществляется переход от 
нижнего уровня развития социальной системы к высшему ее уровню или к 
новой, гораздо более совершенной социальной системе, обладающей более 
сложно организованной структурой и более эффективными функциями. 

Несомненным проявлением прогрессивных изменений в обществе 
стали переход от доцивилизованной, архаичной стадии развития челове-
чества к цивилизованной эпохе, наступившей 9-10 тыс. лет назад. Столь же 
прогрессивным был переход от аграрно-ремесленного типа общества к 
индустриальному его типу, осуществлявшийся примерно 250-300 лет тому 
назад. Основной же формой этого перехода стала промышленная рево-
люция конца XVIII – начала XIX века. Социальные изменения, вызванные 
этим прогрессивным процессом, были грандиозны. Вместо возделывания 
земли основой экономики, социальной жизни, политики и культуры стала 
промышленность. На смену жесткой авторитарной власти монархов 
пришла демократическая (или псевдодемократическая) власть парламентов 
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и президентов. Вместо феодальной знати господствующее положение в 
социальной структуре заняла буржуазия.  

Прежде необразованное большинство населения стало замещаться 
образованными людьми, вместо феодального раздробления этносов воз-
никли сложившиеся в результате их интеграции нации с их высокораз-
витыми национальными культурами, основанными на едином литератур-
ном языке и распространении книгопечатной продукции. 

Однако, в обществе существуют и такие социальные изменения, 
направленность которых воплощается в переходе от высшего к низшему, в 
процессах деградации, утраты способности к выполнению тех или иных 
необходимых для существования системы и поддержания ее жизнеспособ-
ности функций. Это и есть социальный регресс, который кроме нисхо-
дящей направленности развития включает в себя и моменты застоя, упадка, 
возвращения к изжившим себя социальным структурам и функциям. Таким 
образом, по направленности социальных изменений социальный регресс 
противоположен прогрессу. Типичным проявлением социального регресса 
стало утверждение в 30-х годах XX столетия фашистского режима в 
Германии. В результате этого демократическая парламентская республика 
была раздавлена тоталитарной диктатурой «фюрера», многие культурные 
ценности были отвергнуты, в массовом порядке сжигались на кострах 
выдающиеся произведения мировой литературы. Многие выдающиеся 
деятели науки и культуры были вынуждены эмигрировать. Был осуще-
ствлен геноцид еврейского населения, унесший 6 млн. жизней. А немецкая 
нация, опьяненная и оболваненная в своем большинстве расистской идео-
логией, была брошена в пучину Второй мировой войны, обернувшейся для 
страны, всего немецкого народа величайшей социальной катастрофой. 

Однако между прогрессом и регрессом существует не только связь 
противоположностей, но и гораздо более многосторонняя взаимоза-
висимость. С одной стороны, отдельные регрессивные изменения могут 
происходить в рамках общего прогрессивного развития социальной 
системы, с другой – при нарастании регрессивных изменений система в 
целом, отдельные ее структурные компоненты или функции могут сохра-
нять и даже усиливать прогрессивное направление развития. Так, еще со 
времен Жан-Жака Руссо (вторая половина XVIII в.) значительная часть 
ученых, специализирующихся в общественных науках, считают, что науч-
но-технический прогресс при всех своих положительных последствиях для 
развития общества приводит не к улучшению, а к регрессу нравов, 
нравственности. 

Учитывая сложность и противоречивость взаимодействия прогрессив-
ных и регрессивных изменений в развитии общества, многие социологи в 
последние время отвергают утверждения о существовании линейной на-
правленности исторического процесса, выражают скептицизм относитель-
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но теории прогресса. Обобщая различные точки зрения по данной про-
блеме, президент Международной социологической ассоциации И. Валлер-
стайн утверждает, что с учетом специфики глобальных тенденций и 
особенностей переходов от одних исторических систем к другим, «гораздо 
надежнее допустить возможность прогресса, но такая возможность не 
будет означать его неизбежности. 

Трансформационные социальные изменения составляют весьма 
специфический класс перемен, происходящих, как правило, в кризисные 
эпохи и охватывающих все сферы общества, т.е. носящих общиостный 
характер. Именно такими особенностями отличаются трансформационные 
процессы, происходящие на громадном геополитическом пространстве 
бывшего СССР в течение 90-х годов XX столетия. Эти изменения приоб-
ретают по существу системные качества и охватывают все сферы обще-
ства, все его социальные структуры, деятельность всех социальных 
институтов. В эту многогранную систему социальных трансформаций 
входят изменения политической и государственной системы, преобразо-
вания централизованно управляемой и планируемой экономики в эконо-
мику рыночного типа. Появляются новые социальные слои (предприни-
матели, фермеры, менеджеры, лица свободных профессий.  

 

Вопросы для повторения 

1. Что такое социальное изменение? 
2. Каковы основные виды (сферы действия) социальных изменений? 
3. Как соотносятся понятия «социальные изменения», «социальный 

процесс», «социальное развитие», «социальная динамика»? 
4. Каковы особенности институциональных и общностных изменений? 
5. В чем состоит сущность социальных инноваций? 
6. Каково соотношение эволюционных и революционных изменений, 
социального прогресса и регресса в развитии общества? 
7. В чем проявляются особенности циклических изменений? 
8. Какова специфика и роль трансформационных изменений в развитии 

общества? 
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7. СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ 

Одним из важнейших факторов развития человека и общества является 
культура. Человек живет и действует и как индивид, и как социальная 
общность (семейная, профессиональная, территориальная, этническая и 
т.п.), и как все человеческое сообщество (род людской) не в чисто есте-
ственной, природой данной окружающей среде, а в среде, преобразованной 
человеческим же трудом и культурой. Да и выделился он из животного 
мира, отделился от него и возвысился над ним благодаря труду и культуре. 
Поэтому культура, как специфически человеческая деятельность, и как 
совокупность духовных и материальных ценностей, норм, идеалов, 
образцов поведения вовлечена в многогранный процесс структурирования 
и развития общества. 

Культура – это специфически человеческий способ деятельности, 
направленный на созидание духовных и материальных ценностей, 
результатом которого является динамически развивающаяся система 
идеалов, ценностей, норм поведения, воплощаемых в социальном развитии 
человека, в его духовном мире. 

Культура, прежде всего через язык, систему ценностей, норм, идеалов, 
значений и символов задает человеку определенный способ видения и 
узнавания мира, созидания определенных форм жизнедеятельности в нем. 
Поэтому, многочисленные, нередко бросающиеся в глаза различия между 
странами, народами, социальными группами сводятся в основном к 
существенному расхождению в системе культурных значений, которые 
воплощаются в функционирующем в данной стране или социальной 
общности (этнической, территориальной и др.), языке, обычаях, обрядах, 
традициях, особенностях образа жизни и быта людей, организации их 
досуга. В социологии культура рассматривается в первую очередь в ее 
социальном аспекте, т.е. с точки зрения места и роли ее в социальном 
мире, в развитии процессов социального структурирования общества, в 
количественном и качественном определении результатов последнего. В 
этом смысле исследование культуры означает ее включенность в 
определенные условия социального расслоения и территориального 
распределения. 

Своеобразие социологического исследования культуры заключается в 
том, что на передний план в нем выдвигается человекотворческая сущ-
ность культуры, понимаемая в двух взаимосвязанных смыслах: во-первых, 
человек рассматривается как творец культуры, ее ценностей, т.е. как ее 
субъект, а во-вторых, человек выступает как творение культуры, как ее 
объект, как результат ее формирующего воздействия на каждого индивида 
и на общество в целом. Это означает, что при социологическом рассмот-
рении главный акцент делается на исследовании культуры как специ-
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фически человеческой системы действий и одновременно на анализе ее как 
специфической системы символов, значений и ценностей. 

При социологическом рассмотрении важное значение имеет устано-
вление не только органической взаимосвязи культуры с социальной струк-
турой общества, но и ее собственной внутренней структурированности. 

В процессе своего функционирования культура выступает в качестве 
сложной и весьма разветвленной динамической системы, в которой 
взаимодействуют три основных структурных компонента: 1) деятельность 
общественного человека, осуществляемая в определенной совокупности 
конкретно-исторических отношений и направленная на создание мате-
риальных и духовных ценностей; 2) возникающая и обогащающаяся в про-
цессе этой деятельности совокупность достижений общества, опредмечен-
ных в материальных и духовных ценностях; 3) процесс воспроизводства и 
саморазвития общества и человека в ходе творения и освоения ранее 
созданных материальных и духовных ценностей. 

В этом диалектическом триединстве основным полюсом сосредото-
чения творческих сил создающего и потребляющего культурные ценности 
человека и одновременно высшим смыслом и целью движения культуры, 
реальным выражением ее процессуального характера выступает именно 
развитие и саморазвитие человека, его сущностных сил, его способностей 
и дарований, его духовного мира, его социальных статусов, ролей и 
позиций. 

Выдающийся американский социолог Т. Парсонс совершенно обосно-
ванно утверждал, что «удивительная сложность систем человеческой 
деятельности невозможна без относительно стабильных символических 
систем», т.е. без систем культуры. Сама же система культуры при таком 
подходе рассматривается как общеразделяемая данным обществом или 
общностью ценностно-нормативная система символов, значений, образцов 
поведения, регулирующая поведение индивидов и социальных групп. 
Причем дифференциация таких групп, т.е. стратификация общества, в 
существенной степени детерминируется именно специфическим набором 
символов, значений и ценностей, разделяемых определенной социальной 
группой и отличающих ее от всех других социальных групп. Каждая более 
или менее отдифференцированная и обособленная от других социальная 
группа, например, этнонациональная (белорусская, польская, русская, гру-
зинская или азербайджанская), осуществляет свою жизнедеятельность в 
специфическом мире своих обычаев, норм, обрядов, традиций, языка, 
религиозных верований и т.п. Именно эту особенность имеем мы в виду, 
когда говорим о своеобразии городской или сельской; белорусской, 
армянской или французской культуры. Как раз специфические для данной 
социальной группы (этнонациональной, территориальной, профессиональ-
ной и др.) особенности взаимосвязанных обычаев, традиций, верований, 
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ценностей, образцов поведения образуют тот каркас, который цементирует 
членов данной группы в единую социальную общность. Именно они 
составляют тот социальный маркер (различитель), который отличает 
горожанина от сельчанина, белоруса от немца, предпринимателя от 
рабочего, православного от католика или от мусульманина. А это означает, 
что система символов, значений и ценностей культуры обладает 
собственными, только ей присущими способами социальной интеграции, 
объединяющими людей в отличающиеся друг от друга социально-
структурные общности. Поэтому-то Т. Парсонс и утверждал, что «струк-
тура социальных систем в общем состоит из институционализированных 
стандартов нормативной культуры». 

Культура имеет дифференцирующее классовое, этническое, цивилиза-
ционное, религиозное содержание, т.е. определенные, причем важные ее 
компоненты, направлены на поддержание, обеспечение устойчивости и 
динамичности развития определенных, отличающихся друг от друга 
социальных, национальных, территориальных и иных общностей. В этом 
убеждают не только многочисленные исторические свидетельства или 
современные научные данные, но даже и обыденные наблюдения. 
Известный американский социолог Н. Смелзер, например, утверждает, что 
американцы в своих офисах предпочитают работать при распахнутых 
дверях, а немцы, наоборот, – при плотно закрытых. Следовательно, 
принадлежность к различным национальным общностям или социальным 
слоям диктует и различие в ценностных суждениях и в стандартах 
поведения, которые составляют важные компоненты культуры. 

Важную роль культуры в структурировании общества раскрыл 
выдающийся американский социолог Роберт Мертон. Во взаимодействии 
культуры с социально-стратификационными изменениями он выделил два 
основных фактора. Первый из них состоит из определенных культурных 
целей, намерений и интересов, выступающих в качестве законных целей 
для всего общества или же для его отдельных слоев. Эти цели более или 
менее связаны между собой, а соответствующие им ценности находятся в 
жестком соподчинении. Варьируя по своей значимости и формируя 
различные отношения отдельных индивидов и социальных групп, 
господствующие цели возбуждают устремленность к их достижению и 
представляют собой вещи, к которым следует стремиться, т.е. становятся 
«жизненными целями» для многих людей. 

Вторым фактором воздействия культуры на динамику социальной 
структуры общества становится ее регулирующее и контролирующее 
воздействие на приемлемые для общества или его большинства способы 
достижения целей. «Каждая социальная группа, – подчеркивает Р. Мертон, 
– всегда связывает свои культурные цели и способы их достижения с 
существующими моральными и поведенческими нормами». Те нормы и 
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образцы поведения, которые закрепляются в обществе в качестве способ-
ных удовлетворять основные потребности, ожидания и предписания 
общества, называются институционализированными. Выбор же средств 
достижения целей, санкционированных господствующей в обществе 
культурой, или (как ее еще называют) нормативной культурой, ограни-
чивается институционализированными нормами. Следует различать явно 
предписываемые и просто предпочитаемые, разрешаемые и запрещаемые 
обществом образцы поведения. 

Подвижное, не остающееся неизменным равновесие между акцентиро-
ванием культурных целей и институционализированными нормами, образ-
цами поведения как между двумя важными факторами социальной 
структуры общества поддерживается до тех пор, пока велика удовлетво-
ренность большинства индивидов и социальных групп как достигнутыми 
целями, так и институционализированными способами их достижения. Эти 
два элемента, оказывающие мощное воздействие на социально-страти-
фикационные изменения, предстают в своем функционировании как 
деятельность и результат. Но если одни индивиды и социальные группы, 
конкурирующие между собой за достижение намеченных целей и 
применяющие в этой конкуренции разрешаемые и предписываемые обще-
ством образцы поведения, достигают намеченные цели, а их конкуренты 
постоянно терпят поражение, то последние чаще всего стремятся изменить 
«правила игры», т.е. изменить действующие в обществе и признаваемые 
им в качестве институционализированных нормы и образцы поведения. 
Вот тогда-то и появляются в социальной структуре общества такие группы 
и общности, которые отвергают господствующие нормы и создают свои, 
от них отличающиеся, а иногда и прямо им противоположные. Так 
возникают социальные общности маргиналов, бунтовщиков, революцио-
неров в противовес конформистам, которые беспрекословно следуют 
доминирующим в обществе нормам и стандартам поведения. Все эти и 
другие подобные им социальные группы, например, хиппи, рэкитиры, 
характеризующиеся отклоняющимся о г доминирующих норм поведением, 
с социологической точки зрения должны быть рассматриваемы, считает  
Р. Мертон, «как симптомы рассогласования между культурно предписан-
ными стремлениями и социально структурированными средствами их 
реализации». 

Таким образом, если два очень важных компонента социальной 
структуры – предписанные культурой нормы, образцы поведения, ориен-
тированные на определенные цели, и применяемые социальными группами 
средства достижения этих целей оказываются рассогласованными, 
противоречащими друг другу, то в обществе, в его социальной структуре 
возникают социальные группы, способные в своих действиях нарушать 
предписываемые нормы. Социодинамику развертывания этого многогран-
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ного процесса Р. Мертон выявляет на примере реализации так называемой 
«американской мечты», суть которой – в достижении денежного успеха. 
Эта цель превозносится и в семье, и в школе, и в компании сверстников, и 
на работе, и в средствах массовой информации. Однако санкционируемые 
обществом и его культурой средства успеха – трудолюбие, порядочность, 
инициатива и т.п., очень часто не приводят к желаемой цели, которая 
оказывается более доступной ловкачам, пренебрегающим нормами куль-
туры. Вследствие этого, в американском обществе, где существует сильное 
акцентирование богатства как основного символа успеха без соответ-
ствующего акцентирования законных способов его достижения, группы 
людей, занимающих «различное положение в социальной структуре 
культуры», оказываются принадлежащими к различным слоям социальной 
структуры общества – к богатым, бедным или нищим, к преуспевающим 
бизнесменам или к преступникам. 

Мертон Р. установил пять различных типов социального структури-
рования в зависимости от интегрированности или дезинтегрированности 
предписываемых культурой норм и институцио-нализированных средств 
их достижения. Первый из них – тотальный конформизм – предполагает 
согласие с целями общества и законными средствами их достижения. 
Второй тип, – в терминологии Р. Мертона, инновация, – предполагает 
согласие с одобряемыми данной культурой целями, но отвергает социаль-
но одобряемые способы их достижения, и проявляется в действиях групп 
рекетиров, шантажистов или растратчиков чужих денег. Третий тип – 
ритуализм – ориентирован на отрицание данной культуры, но согласие 
(порой доведенное до абсурда) использовать социально одобряемые 
средства. Примером такого поведения являются поступки бюрократов, 
беспрекословно требующих выполнения тех предписаний, которые не 
только не содействуют успеху дела, но могут привести и к его провалу. 
Четвертый тип – ретреатизм, т.е. бегство от действительности; проявляется 
в поведении отверженных, изгнанных, бродяг, хронических алкоголиков, 
наркоманов, ушедших от реального мира в свой внутренний, болезненный, 
социально изуродованный мир. Они отказываются от предписанных куль-
турой целей и норм, а их поведение не соответствует институцио-
нализированным нормам. 

Самой интересной, с точки зрения социокультурных изменений, 
является социальная группа пятого типа, которую Р. Мертон называет 
«бунтарями» («мятежниками»). Этот тип поведения «выводит людей за 
пределы окружающей социальной структуры и побуждает создавать но-
вую, то есть сильно видоизмененную социальную структуру». В качестве 
примера поведения такого типа Н. Смелзер приводит действия революцио-
неров, которые борются за социалистическую собственность, вытес-
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няющую частную собственность, считая первую из них более законной, 
чем вторую. 

Существующие в обществе социокультурные нормы и образцы пове-
дения, не только оказывают серьезное влияние на социально-стратифика-
ционные изменения, но и служат поддержанию или повышению обще-
ственного престижа тех или иных социальных групп. Социальный меха-
низм этого процесса достаточно ярко раскрывается при осуществлении 
престижного, или демонстративного, потребления. Существующий в 
определенных, чаще всего высоких по своему статусу и имущественному 
положению, социальных группах культурный стандарт демонстративного 
потребления относительно дорогих товаров символизирует обладание 
достаточным богатством для того, чтобы позволить себе такие большие, 
для низших социальных слоев недоступные, финансовые траты. Лица и 
социальные группы, осуществляющие такое демонстративное потребле-
ние, получают удовлетворение от этого, но также (и в еще большей 
степени) от повышенного социального статуса, отражаемого завистью тех, 
кто наблюдает их потребление со стороны, но не в состоянии себе такого 
позволить. Именно подтверждение или повышение в глазах окружающих 
своего высокого социального статуса является основным мотивом демон-
стративного потребления, которое получило довольно широкое распро-
странение в США еще в 30-е годы XX столетия, а в последние 6-7 лет 
начинает все шире пробивать себе дорогу и в Беларуси, России, других 
странах СНГ, проявляясь чаще всего в поведении так называемых «новых 
русских», «новых белорусов» и т.д. Есть еще один канал влияния социо-
культурных норм и стандартов поведения на социальную структуру обще-
ства. Этот канал раскрыт и интерпретирован тем же Р. Мертоном в его 
концепции явных и латентных функций, выполняемых любой социальной 
системой или ее социокультурными компонентами. Подобно тому, как 
социально санкционированные доминирующей культурой цели и средства 
их достижения реализуются любой единицей социальной структуры, будь 
то этническая, политическая или иная социальная группа, посредством 
осуществления явных, признаваемых обществом в качестве законных, 
функций, так и различные группы незаконного, преступного бизнеса, 
рэкета и т.п. добиваются своих целей, используя для этого скрытые от 
общества, латентные функции. Как есть короли леса и короли нефти, 
утверждает Р. Мертон, так есть короли порока и короли рэкета. Если 
растущее узаконенное предпринимательство организует административ-
ные и финансовые синдикаты для того, чтобы рационализировать и объе-
динить различные области производства и деловой активности, то и расту-
щий рэкет и преступность организуют синдикаты для того, чтобы внести 
порядок в сферы производства противозаконных благ и услуг. В условиях 
становления рыночных отношений в постсоциалистических странах 
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запросы рынка формируют соответствующие социальные группы, дей-
ствующие как законным, так и незаконным, преступным путем. Когда 
появилась потребность в осуществлении заказных убийств, возникли 
группы наемных киллеров, когда возросла потребность в организации 
террористических актов, резко расширилось численность и деятельность 
групп террористов 

Из сказанного вытекает следующий вывод, когда в обществе 
появляется та или иная потребность, она трансформируется в отчетливо 
осознаваемую цель, а достижение этой цели и необходимые для этого 
средства воплощаются в предпочитаемые, разрешаемые, предписываемые 
или, напротив, запрещаемые обществом и его культурой нормы и образцы 
поведения Согласование, интеграция этих норм и средств их достижения 
приводит к формированию таких единиц социальной структуры, которые 
соответствуют ценностным ориентациям и ожиданиям большинства 
членов общества (предпринимательские, банковские, коммерческие, по-
среднические и иные социальные структуры, выполняющие свои функции 
открыто и законно). Но вместе с тем, возникают и такие единицы социаль-
ной структуры (рэкет, киллерство, наркомания, проституция и др.), 
которые выполняют свои функции (для которых тоже есть потребители) 
латентно и незаконно, в обход доминирующих в обществе социо-
культурных норм и образцов поведения. 

Раскрыв социальные механизмы влияния культуры, ее норм и ценно-
стей на динамику социально-структурных трансформаций, необходимо 
подчеркнуть, что в самой культуре существует внутренне присущая ей 
упорядоченность, структурированность. Обычно, все социокультурное 
пространство общества, разделяют на два основных типа культуры мате-
риальную и духовную. Под материальной культурой понимается совокуп-
ность материальных, физических объектов, созданных творчеством чело-
века, таких, например, как книга, храм, орудие труда, жилой дом, самолет 
и т.д. Каждый из этих вещественных предметов выполняет определенные 
полезные функции и одновременно несет в себе своеобразное символи-
ческое значение. Все это вместе взятое представляет определенную цен-
ность для индивида, группы или общества. В отличие от этого, духовная 
культура, есть совокупность нематериальных элементов, созданных 
творчеством людей: ценностей, норм, идей, правил, эталонов поведения, 
ритуалов, обычаев, традиций, символов. 

В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее уровень в 
обществе, в социологии принято различать три формы культуры: 
элитарную, народную, массовую. 

Элитарная (высокая) культура создается привилегированной часть 
общества или по ее заказу профессионалами. К высокой относятся специ-
фические формы культуры, создаваемые в расчете на то, что они будут 
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понятны лишь только небольшой группе людей, обладающих особой 
художественной восприимчивостью, и в силу этого называемые элитой 
общества. Ее культура трудна для понимания неподготовленного человека. 
Потребителями элитарной культуры являются высокообразованные члены 
общества. Однако нередко высокое искусство оказывается временной и 
преходящей формой эстетического соутверждения разных общественных 
групп, которые выделяются по социальному или возрастному признаку. 
Ярчайшими примерами элитарного искусства могут служить опера и 
балет. 

Массовая (общедоступная) культура появилась относительно недавно, 
в середине XX в., когда средства массовой информации проникли в 
большинство стран мира и стали доступны представителям всех социаль-
ных слоев. Понятие массовой культуры отражает такие существенные 
сдвиги в механизме современной культуры, как: 

1) развитие средств массовой коммуникации; 
2) становление индустриально-коммерческого типа производства; 
3) распространение стандартизированных духовных благ. 
Люди обладают сознанием природы. Они не только способны созда-

вать культурные формы и в свою очередь поддерживаться этими формами, 
но также теоретизировать о культуре как таковой. Во многих социоло-
гических подходах скрыто присутствовали идеи об относительных 
достоинствах некоторых жизненных путей и культурных форм. Например, 
теоретики культуры и в рамках своей дисциплины, и вне ее провели 
различия между «высшими» и «низшими» культурами, популярной куль-
турой, народной и массовой культурой. Последнее понятие использовалось 
и радикальными, и консервативными критиками для выражения неудо-
влетворенности современным состоянием искусства, литературы, языка и 
культуры в целом. Принадлежа к весьма различным политическим идеоло-
гиям, обе группы утверждают, что культура XX столетия обеднела и 
ослабела. 

Место независимой, хорошо осведомленной и критически настроенной 
публики заняла неструктурированная и в значительной степени 
безразличная масса. 

Радикальные теоретики видят угрозу качеству культуры не со стороны 
этой массы, а со стороны упомянутой публики. 

Наиболее четко это выражено в определении «капиталистической 
индустрии культуры» Франкфуртской школы критической теории, ибо 
капиталистические средства массовой информации имеют способность 
управлять вкусами, недостатками и потребностями масс. 

Однако консервативные и элитарные теоретики культуры, возглав-
ляемые Ортегой-и-Гассетом (1930) и Т.С. Элиотом (1948), придержи-
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ваются противоположной точки зрения: благодаря возрастанию власти 
массы подвергают опасности творческие в культурном отношении элиты. 

Довольно широкое распространение получает кич, проявляющийся в 
ярком, но часто безвкусном оформлении журналов, в литературной буль-
варщине, в значительной части кино- и телепродукции, в различных 
формах конвейерного бытового украшательства и в комиксах – повество-
ваниях в картинках, снабженных краткими текстами или репликами 
действующих лиц. Даже классический роман Л. Толстого «Анна Карени-
на» руками ремесленников от комикса превращается в изображаемую 
разноцветными картинками унылую историю любви и самоубийства 
главной героини. 

Если элитарная культура ориентирована на особо художественно раз-
витых людей, способных к всепониманию культурных ценностей, то кич 
представляет собой противоположный полюс, ориентация на ограниченное 
понимание художественно неразвитого, ограниченного потребителя. 

Разумеется, и элитарная, и массовая культура, и кич со всеми своими 
разновидностями пропагандируют различные нормы и образцы поведения, 
а поэтому оказывают и разнонаправленное влияние на социодинамику 
социальной структуры. Для одних предпочитаемой нормой и столь же 
предпочитаемыми средствами достижения превозносимой цели (того же 
денежного успеха, богатства) становятся произведения широко тиражи-
руемой средствами массовой информации массовой же культуры. Другие 
предпочитают (нередко в целях престижного, демонстративного потреб-
ления, охарактеризованного выше) нормы и ценности элитарной культуры, 
пропагандируемые ею вкусы и образцы поведения. И все эти предпочте-
ния, стремления, ожидания приводят к различным вариантам горизон-
тальной и вертикальной социальной мобильности, к переходу людей из 
одних социальных групп в другие. 

Здесь следует сосредоточить особое внимание на феномене субкуль-
туры. В отличие от доминирующей культуры, принимаемой и разделяемой 
всеми членами общества или хотя бы его большинством, субкультура 
включает в себя нормы, ценности и стандарты поведения, предпочитаемые 
людьми и их группами, которые следуют нормам и образцам поведения, не 
разделяемым в качестве таковых большинством населения страны. На-
пример, в преступных группах высоко ценятся такие качества, как готов-
ность к риску, выносливость, беспощадность, стремление к острым ощу-
щениям, везение. К своеобразным субкультурам можно отнести ценности, 
нормы, образцы поведения инородной по отношению к нации этнической 
группы, например, татар в Туркмении, а также нетрадиционных для нашей 
страны религиозных групп (кришнаитов, дзен-буддистов, сатанистов и 
др.). 
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В некоторых условиях и ситуациях субкультура может культивировать 
ценности и образцы поведения, противоположные доминирующей куль-
туре. В таком случае мы имеем дело с контркультурой. Контркультура – 
это такая система ценностей, норм, стандартов поведения, свойственных 
определенной социальной группе, которая не только отличается от 
доминирующих в обществе образцов, но и прямо им противоположна, 
враждебна, бросает вызов и может вступить с ними в открытый конфликт. 
Скажем, городская преступная банда руководствуется определенными 
нормами и правилами поведения, но они совершенно противоположны 
тем, которые разделяет большинство общества, поэтому вступает в кон-
фликт с ценностями и нормами доминирующей культуры. 

Разумеется, выделенные нами структурные компоненты, концентри-
рующиеся вокруг определенного комплекса ценностей и ориентации 
(народных, национальных, элитарных и т.п.), образуют более или менее 
очерченные сферы влияния в целостном социокультурном пространстве 
общества. Само же это пространство не только структурировано, но в 
своем функционировании предстает как напряженное поле взаимодействия 
этих сфер, которые не остаются абсолютно замкнутыми, но в своем 
развитии не только влияют друг на друга, но способны взаимопе-
ресекаться, втягивая в свою орбиту элементы другой сферы. Например, 
массовая культура может включать в несколько преобразованном, в 
основном в упрощенном и омассовленном виде элементы народной 
(фольклор и др.) и национальной (своеобразие языковых оборотов и др.) 
культуры. Контркультура, в свою очередь, способна включать в свою 
орбиту стилевые и содержательные элементы не только субкультуры, но и 
элитарной культуры.  

В процессе своего реального функционирования в обществе культура 
предстает как многогранная ценностно-нормативная система символов, 
знаний, идей, ценностей, норм, образцов поведения, регулирующая пове-
дение индивидов и социальных групп. Но за этой системой кроется твор-
чески преобразующая деятельность человека, направленная на создание, 
распространение, потребление (усвоение) духовных и материальных 
ценностей. Только титанический и вдохновенный труд, таких всемирно 
известных деятелей культуры, как У. Шекспир, Микеланджело, А.С. Пуш-
кин, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский и многие другие, 
создает величайшие культурные ценности. Сам же процесс создания и 
усвоения таких ценностей представляет собой вполне определенный цикл.  

Парсонс Т. в своей общей теории действия и социальных систем опре-
делил решающее значение культурной системы в создании и поддержании 
образца действующих в обществе и реализуемых в поведении его членов 
ценностей и норм. Именно культуре, считал он, принадлежит основная 
регулирующая роль в развитии социальных систем.  
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Важную роль в социологической интерпретации сущности культуры и 
ее роли в развитии человека и общества сыграли труды известного 
американского антрополога и культуролога Лесли Уайта. Он считал, что 
«культура представляет собой класс предметов и явлений, зависящий от 
способности человека к символизации, который рассматривается в экстра-
соматическом контексте, вследствие чего «человеческое поведение- 
функция культуры. Если изменяется культура, изменяется и поведение».  
В сущности своей, утверждал он, культура есть социополитико-экономи-
ческая система, внутри которой живет, дышит и размножается род чело-
веческий, и поэтому она во много раз важнее для будущего человечества, 
чем производимое наукой измерение галактик, расщепление атома или 
открытие нового чудодейственного препарата. 

Дополняя снискавший ему известность эволюционистский подход к 
культуре – функционалистским, Л. Уайт анализирует ее развитие с точки 
зрения свойственных ей структуры и функций. При таком подходе 
культура предстает в качестве организованной интегрированной системы, 
внутри которой вычленяются три подсистемы: технологическая, социаль-
ная и идеологическая. Технологическая система состоит из материальных, 
механических, физических и химических орудий труда вкупе с техноло-
гией их использования, позволяющей человеку вступать в контакт с 
окружающей средой. Социальная система складывается из межличностных 
отношений, выраженных в коллективных или индивидуальных паттернах 
(образцах) поведения. Внутри этой системы можно, в свою очередь, 
выделить социальную, экономическую, этическую, политическую, воен-
ную, религиозную системы; системы семьи, организации труда, отдыха и 
т.д. Идеологическая система состоит из идей, верований, знаний, выражен-
ных посредством членораздельной речи или в иной символической форме.  

 
Основные функции культуры 

Исходной, является адаптационная функция. Благодаря культуре, 
применению ее норм, ценностей, образцов поведения каждый индивид и 
любое сообщество индивидов (семья, этнос, профессиональная группа, 
социально-территориальная структура – город, деревня и т.п.) адапти-
руются, приспосабливаются к изменяющимся условиям окружающей при-
родной и социальной среды. Адаптационная функция культуры позволяет 
людям, руководствующимся ее ценностями и нормами, обычаями и 
традициями, во-первых, приспосабливаться к окружающей среде, во-
вторых, приноравливать ее к своим потребностям и интересам. Культура 
способна выполнять эту функцию, потому что она, как это доказал еще  
Э. Дюркгейм, предлагает или навязывает отдельным индивидам и группам 
идеалы, нормы, стандарты поведения, которые их мотивируют к одним 
поступкам и способам действия, но побуждают воздерживаться от других. 
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В результате этого в обществе, по утверждению Т. Парсонса, создается 
сложная сеть позиций индивидов и групп, включающая в себя систему 
«ролевых статусов», каждый индивид обладает определенными экспекта-
циями (ожиданиями) определенных способов поведения других индивидов 
в определенных ситуациях и одновременно соотносит свои поступки с 
экспектациями других индивидов. Вследствие этого складывается адапта-
ция индивидов не только к окружающей среде, но и к действиям других 
индивидов. 

Адаптационная функция культуры тесно связана с ее познавательной 
функцией. Суть ее заключается в вооружении человека знаниями, необ-
ходимыми для овладения силами природы, для познания общественных 
явлений и тенденций их развития, для определения в соответствии с этим 
определенной линии поведения, своей гражданской позиции. В осуще-
ствлении этой функции решающая роль принадлежит такому специфи-
ческому компоненту культуры, каковым является наука, призванная гене-
рировать новые знания и находить пути и средства реализации полученных 
знаний в технических средствах, в способах практической деятельности. 
Очень большую роль в осуществлении познавательной функции культуры 
играет искусство, способное проникнуть в глубинные пласты духовного 
мира человека, в его стремления, надежды, радости, тревоги, ожидания. 

Огромное значение имеет социализирующая функция культуры, 
позволяющая каждому индивиду, включенному в процесс восприятия и 
усвоения существующих в обществе ценностей и норм, формироваться как 
личность. Именно в процессе социализации формирующаяся личность че-
рез усвоение и творческое воспроизведение ценностей, норм, идеалов 
приобретает социальные качества, самореализуется в определенных видах 
деятельности, становится саморазвивающимся субъектом социальных 
процессов. 

Создавая необходимые для ориентации человека нормы, правила, 
стандарты поведения, культура выполняет еще одну важную функцию – 
нормативную. Сущность ее заключается в том, что культура, выступая в 
качестве совокупности идеалов, норм, образцов поведения, предписывает 
человеку определенные стандарты и правила, в соответствии с которыми 
складываются образ жизни людей, их установки и ценностные ориентации, 
ролевые ожидания и способы деятельности. 

Донося до нас голоса прошлого, создавая возможности для диалога 
поколений и эпох, связывая прошлое с настоящим и подготавливая наступ-
ление будущего, культура выполняет трансляционную функцию. Важную 
роль в ее осуществлении выполняет традиция как способ сохранения и 
воспроизводства определенных образцов и ценностей, органично связан-
ная с новацией как способом обновления культуры. 
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С этой функцией органично взаимосвязана функция производства 
новых, ранее не существовавших значений, знаний, ценностей и норм. В 
рамках существующей культуры в процессе ее воспроизводства и развития 
возникают новые символы, образы, стили, картины мира, способы духов-
ного и практического освоения мира. Достаточно вспомнить такие этапы 
процесса развития культуры, как классика, модерн, постмодернизм, чтобы 
стала рельефно ощутимой новаторски-творческая сущность культуры, 
неотделимая от производства все новых и новых символов, значений, 
форм, стилей и т.п. 

Воспроизводя в своем развитии издавна существующие ценности и 
обогащая духовный арсенал человека и человечества новыми ценностями и 
значениями, культура выполняет вместе с тем функцию целеполагания. 
Она помогает человеку сформулировать социально значимые цели, скон-
центрировать на них свои способности, возможности, действия и, руковод-
ствуясь существующими в обществе ценностями и нормами, а в случае 
необходимости, дополняя и перекрывая их новыми ценностями и нормами, 
открывает перед обществом новые горизонты духовного и социального 
творчества. 

Существенную роль во все времена, а особенно в нашу эпоху, когда 
осуществляется переход человечества к новому типу цивилизации – ин-
формационной или, как ее еще называют, ноосферной, играет инфор-
мационная функция культуры. Она позволяет дать индивиду, социальным 
группам, обществу в целом достоверную, объективно верную инфор-
мацию, без чего невозможна сама организация общественной жизни лю-
дей, их ориентация на те, или иные виды деятельности и социальных 
отношений. 

Культура не только формирует способы ориентации и деятельности 
человека в мире, но и является мощным фактором воспроизводства и 
развития его энергетики, а в этом большую роль играет ее игровая 
функция. Именно через игру ребенок входит как формирующаяся личность 
в мир взрослых, усваивает определенные социальные роли и ценности, 
через игру в театре и кинематографе творцы культуры доносят до зрителей 
и слушателей идеалы, ценности и нормы поведения. В спортивной игре и в 
карнавальных празднествах люди получают разрядку от сложностей 
повседневной жизни, создают пространство для творческой игры своих 
духовных и физических сил, без чего не бывает и самой культуры. 

Существенное значение имеет сигнификативная (от англ. sign – знак) 
функция культуры, представляющая из себя приписывание значений и 
ценностей определенным явлениям, процессам, событиям, людям. Напри-
мер, звездное небо не имело для первобытного человека никакого значе-
ния, пока он не вовлек небесное пространство в круг своих мифоло-
гических представлений, а затем и астрологических предсказаний. В даль-
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нейшем эта функция проявляется в осмыслении мира путем выявления его 
значений через религию, философию, поэзию, науку. 

С сигнификативной функцией культуры тесно связана ее коммуни-
кативная функция. Она реализуется посредством передачи, приема, осмыс-
ления информации, общения людей, их групп, общностей, организаций. 

Важное значение имеет мотивационная функция культуры, состоящая 
в том, что она формирует мотивы действий людей, побуждающие их к 
определенным поступкам, делам и т.д. 

Только что описанная функция органично связана с мобилизующей 
функцией культуры, которая побуждает людей к определенным действиям 
и мобилизует их волю, интеллект, чувства, действия для достижения 
определенных целей. 

Культура выполняет и релаксационную функцию, т.е. помогает 
человеку расслабиться, организовать свой отдых, восстановить физические 
и духовные силы. 

Кроме этого культура выполняет еще одну важную функцию: накоп-
ление и передачу из поколения в поколение социального опыта. 

Взаимодействие названных функций позволяет культуре выполнять 
еще одну, едва ли не важнейшую, функцию – воспитательную. Создавая 
возможности для усвоения ценностей и норм, ориентируя человека на 
определенные поступки и предостерегая от других, подвигая его к 
определенным целям, культура всем богатством своего содержания, форм, 
стилей и образов воспитывает человека как духовно развитую и социально 
активную личность. 

Интегрированным результатом взаимодействия всех охарактеризован-
ных функций выступает еще одна, чрезвычайно важная и решающая 
функция культуры – человекотворческая. Будучи творением человека, 
культура в своем функционировании и развитии формирует человека, 
творит его по определенному образцу, определяемому ее ценностями, 
нормами и идеалами. 

Человекотворческая функция существовала всегда, но особенно 
большую значимость приобретает она в XXI веке, когда резко возрастает 
не только роль творца культуры, но и ее потребителя, точнее сказать: со-
творца-читателя, слушателя, зрителя. Этот сотворец должен, каждый по-
своему, вместе с художником, писателем, композитором и т.п. доформи-
ровать, завершить текст, картину, мелодию, ритм до целостного совер-
шения. Только в таком случае происходит творческое взаимодействие 
художника и читающей, зрительской, слушательской публики не через 
анонимный и рассчитанный на усредненный, не очень развитый вкус 
потребителя, не по обочине духовной жизни человека – будь он творец 
культуры или ее взыскательный потребитель, а через эпицентр его 
духовного самоопределения и саморазвития. 
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Итак, в культуре существует внутренне присущая ей упорядоченность, 
структурированность. Причем структура эта обладает конкретной исто-
рической конфигурацией и дифференцируется не только в социальном 
пространстве, изменяясь от страны к стране, от народа к народу, но и в 
социальном времени, изменяясь от одной исторической эпохи к другой. 
Вследствие этой многогранной социодинамики система культуры и стано-
вится мощным фактором структурирования социального мира, соопреде-
ляет динамику его социальной структуры. 

 

Вопросы для повторения  

1. Почему культура выступает средством структурирования общества? 
2. Каковы два главных фактора взаимодействия культуры с социально-

стратификационными изменениями в обществе? 
3. Что такое институционализированные нормы и образцы поведения? 
4. Как в социальной структуре общества возникают группы, способные 

нарушать или отвергать доминирующие культурные нормы и ценности? 
5. Каковы основные типы социального структурирования в зависимо-

сти от интегрированности или дезинтегративности предписываемых 
культурой норм и целей, средств их достижения? 

6. Чем отличается социоструктурное влияние элитарной, народной, 
массовой культуры, кича, субкультуры и контркультуры на структурные 
трансформации общества? 

7. Основные функции культуры. 
 



 100

8. СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ  

Личность – устойчивая система социально значимых черт, характе-
ризующих индивида, продукт общественного развития (социализации) и 
включения людей в систему социальных отношений посредством дея-
тельности и общения. 

Многомерная, сложно организованная природа человека, широта и 
многообразие его социальных связей и отношений определяют множество 
теоретических подходов и позиций в понимании такого феномена, как 
личность, множество различных моделей, образов человека в современной 
социологии. Один из них – образ человека как совокупности социальных 
ролей. 

Социализация личности представляет собой процесс; формирования 
личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения чело-
веком социального опыта, в ходе которого человек преобразует социаль-
ный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в 
свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты 
в обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали, убеждения 
человека определяются теми нормами, которые приняты в данном обще-
стве. Термин «социализация» соответствует концепции, согласно которой 
человек (ребенок) изначально асоциален или его социальность сводится к 
потребности в общении. В этом случае социальность – процесс превраще-
ния изначально асоциального субъекта в социальную личность, вла-
деющую принятыми в обществе моделями поведения, воспринявшую 
социальные нормы и роли. 

Этот процесс можно концептуализировать двумя путями. 
1. Социализацию можно понимать как интернализацию социальных 

норм: социальные нормы становятся обязательными для индивида потому, 
что они, скорее, устанавливаются им самим для себя, нежели навязываются 
ему средствами внешней регуляции, и являются, таким образом, частью 
собственной индивидуальности личности. То есть благодаря интернализа-
ции индивид ощущает внутреннюю потребность в приспособлении к 
окружающей его социальной среде. 

2. Социализацию можно представить как сущностный элемент со-
циального взаимодействия на основе предположения о том, что люди же-
лают повысить цену собственного самоимиджа, добиваясь одобрения и по-
вышения статуса в глазах других; в этом случае индивиды социализи-
руются в той мере, в какой они направляют свои действия в соответствии с 
ожиданиями других.  

Социализация объясняет происхождение человеческих обычаев, норм, 
ценностей и самой личности, фокусирующей в себе все противоречивое 
многообразие общественных отношений. Человек, как известно, живет в 
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обществе и быть свободным от него не может, как бы того ни желал. Это и 
есть одна из констант социального поведения. Поэтому человек не только 
«существо разумное», но еще и «существо социальное». Причем социа-
лизация, т.е. становление человека в качестве «homo sapiens», начинается с 
самого рождения. Любые человеческие действия лишь отчасти являются 
продуктом природы. Все человеческое поведение – прежде всего результат 
научения, или социализации. 

Зачатки социальной организации существуют у пчел, муравьев: они 
живут коллективно, у них наблюдается разделение труда, оборона терри-
тории, контроль порядка, сложившаяся система отношений, существует 
даже определенная «социальная иерархия» (рабочие, воины, няньки), т.е. 
почти как в человеческом обществе. Однако имеются веские основания 
утверждать, что у животных нет социализации. Поведение животных, 
ведущих коллективный образ жизни, хотя и похоже на человеческое, но 
происходит инстинктивно. Инстинкт – это биологические программы 
действия, которые являются врожденными и передаются генетически. 
Инстинкт предполагает однолинейное, жестко предписанное поведение 
(без вариантов); отклонение от инстинкта может привести к гибели. 

Живые организмы имеют естественную иерархию. Все их многообра-
зие можно расположить на лестнице видов от самых простых до самых 
сложных. Чем сложнее организм, тем дольше приходится ему приспосаб-
ливаться к окружающей среде. Насекомые, в отличие от людей, рождаются 
уже взрослыми, т.е. готовыми нормально функционировать в своей эколо-
гической нише. Высшим организмам приходится труднее. Природа позабо-
тилась о том, чтобы выделить специальный период времени, в течение 
которого новорожденный обучается и приспосабливается к взрослому 
миру своего биологического вида. Этот период называется детством.  
У птиц он длится один сезон, у тигров, слонов и обезьян – несколько лет. 
Чем выше по лестнице видов, тем продолжительнее период адаптации. 

Период подготовки к взрослой жизни в наибольшей степени затянут у 
человека. Раньше считалось, что он ограничивается детством, сегодня в 
него включают период юности и молодости. Практически треть своей 
жизни человек обучается жить в самом сложном из существующих миров – в 
мире общественных отношений. Такой экологической ниши нет ни у од-
ного из видов живых существ. В последнее время специалисты пришли к 
мнению, что человек обучается и переобучается всю свою жизнь. Таковы 
требования современного общества. Этот процесс подготовки и получил 
название социализации. 

Социализация объясняет то, каким образом человек из существа 
биологического превращается в существо социальное. Социализация как 
бы описывает на индивидуальном уровне то, что происходило с обществом 
на уровне коллективном. Еще основатель социологии Огюст Конт 
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указывал на то, что человек в ходе своего социального созревания в 
свернутом виде проходит те же самые этапы, какие прошло общество за  
40 тыс. лет своей культурной эволюции и какие прошел человеческий род 
за 2 млн лет своей биологической эволюции. 

Процесс социализации пронизывает все фазы развития любого 
человеческого существа, которые называют еще основными жизненными 
циклами. Таких циклов можно выделить четыре: 

 детство (от появления на свет до полового созревания) – освоение 
элементарных навыков человеческого общежития; 

 юность (от 12–14 до 18–20 лет) – подготовка к активному трудовому 
периоду; 

 зрелость (18–60 лет) – активный трудовой период; 
 старость (60 лет и старше) – выход из активного трудового периода. 
Этим жизненным циклам соответствуют четыре основные фазы 

(этапы) социализации: 
 первичная социализация – этап социализации младенческого 

возраста; 
 вторичная социализация – этап, совпадающий с получением фор-

мального образования; 
 социализация зрелости – этап превращения индивида в самостоя-

тельного экономического агента и создания им собственной семьи; 
 социализация старости – этап постепенного отхода от активной 

трудовой деятельности и превращение в своеобразного «иждивенца» 
(государства или собственных детей – в зависимости от уровня развития 
общества). 

Каждый из этих этапов связан с обретением нового статусного набора 
и освоением новых ролей. Продолжительность каждого из этапов и его 
содержание определяющим образом зависят от уровня развития общества. 

Помимо фаз (этапов) процесса социализации следует выделять также 
понятие «содержание социализации». Взаимодействие с себе подобными в 
процессе социализации, когда одна социальная группа обучает «правилам 
жизни» другую, называется становлением социального «Я». Содержание 
социализации – не только обретение социальной и экономической 
самостоятельности, но и формирование личности. 

Становление социального «Я» возможно только как процесс усвоения 
мнения значимых других обо мне, которые служат своеобразным зеркалом 
«Я». Можно сказать иначе: на социально-психологическом уровне стано-
вление социального «Я» происходит через интернализацию культурных 
норм и социальных ценностей. Напомним, что интернализация – это 
превращение внешних норм во внутренние правила поведения. 

Как уже говорилось, социализация человека представляет собой про-
должающийся всю жизнь процесс усвоения культурных норм и освоения 
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социальных ролей. Как мы теперь знаем, на социальную роль оказывает 
влияние множество культурных норм, правил и стереотипов поведения, 
она незримыми социальными нитями – правами, обязанностями, отноше-
ниями – связана с другими ролями. И все это надо осваивать. Вот почему к 
социализации более применим термин «освоение», а не «обучение». Он 
шире по содержанию и включает в себя обучение как одну из составных 
частей. 

Поскольку на протяжении жизни человеку приходится осваивать не 
одну, а множество социальных ролей, продвигаясь по возрастной и 
служебной лестнице, процесс социализации для человека продолжается 
всю жизнь. До глубокой старости он меняет взгляды на жизнь, привычки, 
вкусы, правила поведения, роли и т.п. А теперь приглядимся несколько 
пристальнее к содержанию каждой из фаз (этапов) социализации. 

Первичная социализация. В период первичной (детской) социализации 
возможности приобретения информации из социальной памяти еще во 
многом определяются возможностями и параметрами биологического 
интеллекта: качеством «сенсорных датчиков», временем реакции, 
концентрацией внимания, памятью. Однако чем больше удаляется человек 
от момента своего рождения, тем меньшую роль в этом процессе играют 
биологические инстинкты и тем большее значение приобретают факторы 
социального порядка. 

С самого рождения ребенок взаимодействует не только со своим 
собственным телом и с физическим окружением, но и с другими 
человеческими существами: мир младенца населен другими людьми. 
Причем очень скоро ребенок становится способен отличать их друг от 
друга, а некоторые из них приобретают для его жизни господствующее 
значение. Биография индивида с момента его рождения – это фактически 
история его отношений с другими. 

Более того, и несоциальные компоненты опыта младенца опосредуются 
и модифицируются другими, то есть его социальным опытом. На протя-
жении большей части этого периода существования физический комфорт 
или дискомфорт малыша вызывается действиями или оплошностями 
других. Этот объект с приятно гладкой поверхностью был кем-то вложен в 
кулачок ребенка. А если его вымочил дождь, то это потому, что кто-то 
оставил его коляску на воздухе неприкрытой. В такой ситуации социаль-
ный опыт, поскольку он, может быть, отличим от других элементов в 
опыте ребенка, еще не являет собой особую, изолированную категорию. 
Почти каждый элемент в мире ребенка включает в себя другие 
человеческие существа. Его опыт общения с другими имеет решающее 
значение для всего приобретаемого опыта в целом. Именно другие создают 
паттерны, через которые им познается мир. И именно через эти паттерны 
организм устанавливает стабильные связи с внешним миром, причем не 
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только с миром социальным, но и равным образом – с физическим 
окружением. Но те же самые паттерны также пронизывают и организм, т.е. 
они вмешиваются в процесс функционирования организма. Именно другие 
насаждают в нем паттерны, по которым удовлетворяется голод ребенка. 
Наиболее очевидная иллюстрация этому – режим приема пищи. Если 
ребенок питается только в установленное время, его организм принуж-
дается приспосабливаться к этому паттерну. В ходе формирования такого 
приспособления меняется функционирование его организма. В результате 
ребенок не просто начинает питаться в определенное время, но и голод его 
пробуждается к этому же времени. Общество не только насаждает свои 
паттерны поведения ребенка, но и, по сути, «проникает внутрь» его 
организма, чтобы организовать функционирование его желудка. Такие же 
наблюдения можно было бы проделать за физиологическими выделе-
ниями, сном и другими физиологическими процессами, эндемичными (т.е. 
внутренне присущими) для организма. 

Практика кормления младенцев – этот, казалось бы, наиболее элемен-
тарный уровень первичной социализации – может быть рассмотрена как 
важный пример приобретения ими социального опыта, где серьезным 
фактором оказываются не только индивидуальные особенности матери, но 
и социальная группа, к которой принадлежит семья. В этой практике, 
конечно, возможно большое число вариаций – кормление ребенка по 
регулярному расписанию в противопоставление с так называемым кормле-
нием по востребованию, кормление грудью в противопоставление буты-
лочному вскармливанию, различные сроки отнятия от груди и так далее. 
Здесь существуют большие различия не только между обществами, но и 
между различными классами в рамках одного и того же общества. К при-
меру, в Америке бутылочное вскармливание было впервые введено 
матерями из средних классов. Затем это довольно быстро распростра-
нилось на другие классы. Поэтому социальный статус родителей ребенка в 
буквальном смысле «решает», будет ли ему предоставлена, когда он 
проголодается, материнская грудь или бутылочка.  

Различия между обществами в контексте рассмотренного выше 
примера поистине замечательны. В семьях средних классов в западном 
обществе до того, как эксперты по этим вопросам распространили различ-
ные представления относительно кормления по востребованию, суще-
ствовал жесткий, почти индустриальный режим кормления по расписанию. 
Ребенка кормили в определенные часы и только в эти часы. В промежутках 
ему позволяли плакать. В оправдание такой практики приводились 
разнообразные доводы – или с точки зрения практичности, или в защиту 
идеи о поддержании здоровья ребенка. Противоположную картину мы 
можем наблюдать в практике кормления у народности гусайи в Кении. 
Здесь, когда мать работает, она носит ребенка на себе привязанным или к 



 105

спине, или к другой части тела. Как только ребенок начинает плакать, он 
немедленно получает грудь. Общее правило таково, что ребенку нельзя 
плакать более пяти минут до того, как его покормят. Для западных 
обществ такой режим вскармливания действительно выглядит весьма 
«либерально». 

Можно проследить огромное влияние общества даже на сферу 
физиологического функционирования организма ребенка, т.е. на практику 
приучения маленьких детей к пользованию горшком. Иногда такое влия-
ние оказывается излишне навязчивым, достаточно вспомнить типовую 
рекламу: ««Либеро» – лучший друг малышей!» У каждого народа, эпохи и 
класса были и свои методы ухода за детьми. В странах с холодным 
климатом младенцев днем и ночью предпочитают держать в люльке 
спеленатыми, а там, где климат теплый, – носить в платке или на перевязи 
за спиной. Одевают здесь младенцев легко или вовсе не одевают. 

И уж, разумеется, социальный фактор оказывается решающим при 
формировании интеллекта начинающего члена общества. Продолжитель-
ность, функции и способы воспитания различны у разных народов, разных 
классов и в разные исторические эпохи. Так, воспитание в высшем и сред-
нем классе было более продолжительным, чем в рабочем классе. У обе-
спеченных слоев детство считалось периодом относительной беззабот-
ности и неучастия в тяжелом труде. Типовая социальная ситуация 
«неравенство возможностей – неравный старт» проявляется уже в первые 
годы жизни ребенка. В одних семьях воспитанием и развитием интеллекта 
младенца занимаются чуть ли не с момента его рождения, в других же не 
занимаются вовсе. Ко времени прихода в школу или в детский сад – т.е. к 
началу этапа вторичнойсоциализации – дети уже довольно заметно 
различаются по уровню своего развития, умению читать и писать, по 
своему литературному и общекультурному багажу, по мотивации к вос-
приятию новой информации. 

Очевидно, что в семье профессионального интеллектуала дети 
проходят существенно иную социализацию, нежели в семьях родителей 
более низкого интеллектуального уровня. Нам представляется, что влияние 
этих факторов «социальной сети», в которую включена формирующаяся 
личность, воздействие ее ближайшего социального окружения значительно 
сильнее, значимее тех 30 процентов, которые, например, отводит в 
формировании интеллекта окружающей социальной среде известный 
английский психотерапевт Г. Айзенк (если такое сравнение вообще 
доступно количественной оценке). Необходимо подчеркнуть – не следует 
смешивать умственные способности и интеллект: первые действительно в 
немалой степени обусловлены генетически, второй, безусловно, вырабаты-
вается. Можно было бы перечислить огромное количество выдающихся 
личностей, которые получили детерминирующий интеллектуальный старт 
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именно благодаря условиям своего детства – от родителей и того круга 
друзей семьи, которые играли важнейшую роль агентов первичной 
социализации. «Во всех решительно случаях, когда детство и юность гения 
известны, оказывается, что так или иначе его окружала среда, оптимально 
благоприятствовавшая развитию его гения, отчасти потому, что гений 
именно ее сумел выбрать, найти, создать, отчасти потому, что гениальный 
ребенок родился и воспитывался в семье с определенной социальной 
преемственностью. Случаи таких семей многим хорошо известны: юность 
Моцарта, Баха описана многократно».  

Может быть, к числу наиболее убедительных свидетельств в пользу 
социального происхождения индивидуального интеллекта (даже в его 
наиболее общем – психологическом – смысле) можно отнести результаты 
наблюдений за, так называемыми, детьми-маугли. Именно так – по имени 
киплинговского героя – называют детей, которые по тем или иным 
причинам оказались с младенческого возраста лишены человеческого 
общества и воспитаны животными. Другое название этого феномена – 
«феральные люди». Существует мнение, что в ходе индивидуального пси-
хического созревания существует некий критический период – в возрасте 
примерно от 7 до 9 лет, перевалив за который, дети-маугли (если они не 
были возвращены к людям до этого) окончательно утрачивают возмож-
ность обрести человеческий разум и навсегда остаются животными. 

Один из наиболее часто упоминаемых случаев такого рода – 
вскармливание и воспитание волками двух индийских девочек, которых 
назвали Амалой и Камалой. Младшая из девочек, Амала, вскоре после 
возвращения к людям умерла, а старшая прожила среди людей еще десять 
лет. Наблюдатели отмечали, что, несмотря на некоторую адаптацию к 
окружающим социальным, человеческим условиям, ее поведение в огром-
ной степени напоминало поведение волка (легкость передвижения на 
четырех конечностях при затрудненности прямохождения, отвращение к 
одежде, лакание воды вместо питья, отлично развитое обоняние, даже вой 
в полнолуние). Весь словарный запас, освоенный ею за этот период, так и 
не вышел за пределы около сорока слов. (Может быть, кругом понятий, 
обозначаемых именно этими сорока словами, и ограничивается волчье 
мышление?) Другими словами, человеческий ум у этой девочки так и не 
сформировался – не только на уровне интеллекта, но даже на уровне 
элементарного здравого смысла. Возможно, правы те психологи, которые 
утверждают, что возраст примерно в 7–9 лет являет собою некий крити-
ческий порог. К этому возрасту ребенок усваивает до 50 % того объема 
информации, который ему предстоит усвоить в течение всей его жизни. 

Имеются примеры воспитания детей животными не только в глубине 
джунглей, но и в современном городе. Так, в Евпатории шестилетний 
мальчик четыре года прожил в заброшенном доме со стаей собак. «Он жил 
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на равных правах в будке с тремя большими дворнягами, оставшимися от 
прежних хозяев дома. Они и кормили его: приносили с окрестных помоек 
пищу, словно щенку». Мальчик не говорит, и все манеры его поведения 
действительно как у бродячей собаки. Правда, в семейном детском доме, 
куда мальчик, наконец, попал, не теряют надежды сделать из него чело-
века. И для этого, видимо, есть определенные основания, поскольку упомя-
нутого выше критического возрастного порога он пока еще не перешагнул. 
Свидетельства такого рода в последнее время множатся, и они чаще всего 
обусловлены именно социальными факторами. Так, в программе «Очная 
ставка» на НТВ 22 июля 2002 года было рассказано о девочке Оксане 
Малой из украинского села Новая Благовещенка, которая жила вместе с 
дворовой собакой в ее будке и которую посадили на цепь собственные 
родители. И, хотя она не только лает, но все же и говорит, по заключению 
специалистов, полноценным человеком не станет уже никогда. 

Схожие выводы можно было бы сделать из так называемого «феномена 
Каспара Хаузера» (по имени юноши, воспитывавшегося практически в 
полной изоляции от других людей). Правда, судя по описаниям этого 
случая в литературе, Каспар Хаузер довольно быстро адаптировался к 
культурным ценностям своего времени. 

Огромный материал для психологов, занимающихся проблемами 
развития умственных способностей, дали наблюдения за обитателями 
Загорского интерната слепоглухонемых детей. Некоторые питомцы интер-
ната, попавшие в него со значительным опозданием, при хронологическом 
возрасте в 19–20 лет обладали уровнем развития полутора-двухгодовалых 
младенцев. Вероятно, психологическая депривация, возникшая вследствие 
значительной изоляции от внешних раздражителей и сенсорной 
недостаточности, ведет не просто к задержке, а прямо-таки к остановке 
интеллектуального развития. Однако воспитанники интерната, попавшие в 
него в раннем возрасте и обучаемые по специальной методике (появилось 
даже специальное научно-методическое направление, связанное с воспита-
нием глухонемых, – т.н. тифло-сурдопедагогика), сравнительно успешно 
проходили (насколько это возможно при лишении зрения и слуха) все 
этапы социализации (вплоть до защиты кандидатской диссертации одним 
из учеников Э. Ильенкова). 

Почему же не удалась первичная социализация воспитанницы волков 
Камалы? Как нам кажется, она все же состоялась, однако это случилось 
еще довозвращения в человеческое общество. Активно общаясь с «сороди-
чами» по волчьей стае, девочка по достижении «критического возраста» 
приобрела достаточно завершенную (а потому устойчивую) психику волка. 
Вследствие этого и оказалась невозможной ресоциализация: социальные 
требования нового окружения оказались уже не в состоянии вытеснить 
слишком прочно закрепившиеся в психике поведенческие и адаптивные 
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стереотипы животного, не имевшие практически ничего общего с нормами 
и ценностями человеческого общества. Сознание же слепоглухонемого 
ребенка (как, вероятно, и Каспара Хаузера) к моменту полноценного столк-
новения с человеческим обществом представляет собой своеобразную 
tabula rasa. Возможно, у таких детей сенсорная депривация (от лат. 
deprivatio – потеря, лишение, обделенность) содействует зарождению и 
аккумуляции органической потребности в активной деятельности (в том 
числе и познавательной), потому и социализация этих малышей протекает 
сравнительно быстро. 

Значение именно ранних воздействий, развивающих личность и интел-
лект, подчеркивается, в частности, в работе Р. Бергинса, который пока-
зывает, что 20 % будущего интеллекта приобретается к концу первого года 
жизни, 50 % – к четырем-пяти годам, 80 % – к 8 годам, 92 % – до 13 лет. 
Считается, что уже в этом возрасте можно с достаточно высокой вероят-
ностью предсказать как сферу, так и «потолок» будущих возможных 
достижений. Эфроимсон В.П. обращал внимание также на то, что обста-
новка в семьях и в окружении, составляющих основные агенты социализа-
ции высокотворческих детей и детей потенциально интеллектуальных, 
несколько различается. Если в семьях и окружении первых складывается 
ситуация независимости и некоторой неопределенности, склонности к 
риску, то во вторых, составляющих большинство, предпочтение отдается 
стандартам достаточно ровного поведения.  

Учеными доказано, что у детей, воспитывающихся вне семьи, вообще 
значительно снижаются возможности для полноценного развития. Среди 
воспитанников детских домов в возрасте от года до трех лет в физическом 
развитии отстает 46 % обследованных в 1988 году детей, а в психическом – 
75 %. 

Так или иначе, к моменту завершения первичной социализации 
родители и ближайшее окружение ребенка уже передают ему не только 
значительный объем информации о мире, в котором тому предстоит жить, 
но также и нормы, ценности и цели своих групп и своего социального 
класса (во всяком случае – того класса, с которым они себя иден-
тифицируют). 

Вторичная социализация. Содержание, характер и качество вторичной 
социализации человека, совпадающей по времени и содержанию с 
периодом получения им формального образования, определяются уровнем 
подготовки педагогов, качеством педагогических методик, условиями, в 
которых протекает образовательный процесс. А на это, в свою очередь, не 
может не влиять социальное происхождение, а значит, культурный и 
материальный уровень семьи. От этого уровня зависит, в какую школу 
пойдет учиться ребенок, какие книги и в каком объеме он будет читать, ка-
ким будет круг его повседневного общения, будут ли у него персональные 
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наставники и репетиторы, а сегодня – и компьютер, и т.п. Различия психо-
метрического интеллекта детей тождественны различиям социальных 
статусов семей, в которых они родились и воспитываются. 

Подлинное формирование интеллекта, то есть приобщение индивида к 
миру научных систематизированных знаний, начинается именно в школе. 
Однако школа преследует не только эту цель. Одна из главных функций 
этапа вторичной социализации – общая подготовка индивида к пред-
стоящей ему в дальнейшем жизнедеятельности в социальных институтах, 
действующих в рамках формальных организаций. Один из критиков 
современной системы образования, Ивен Иллич, даже назвал школу «уни-
версальной церковью». В силу этих причин школа, помимо формирования 
у своих воспитанников устойчивого комплекса определенных знаний, 
всегда ставит перед собой задачу привития им господствующих в данном 
обществе в данный исторический период идеологических и моральных 
ценностей. 

Как утверждают П. и Б. Бергеры, «существует идеология образования, 
имеющая глубокие корни в истории западной цивилизации, которая 
говорит о том, каким должен быть этот опыт». Предполагается, что обра-
зование передает умения и основы знаний, в которых нуждается индивид, 
чтобы преуспеть в этом мире. Предполагается также (и в классической 
традиции западного образования это более важно), что образование 
призвано сформировать характер и развить ум – совершенно независимо от 
критериев успеха в том или ином конкретном обществе. Несмотря на 
большое разнообразие национальных образовательных систем, они, в 
сущности, организованы по единому принципу: «Образовательная карьера 
индивида в целом структурирована следующим образом: знание „упако-
вывается“ в курсы, каждая из единиц добавляется к другим единицам, 
общая сумма которых представляет специфические образовательные цели 
(завершение того или иного учебного плана, получение той или иной 
степени), которые индивид предполагает достичь».  

Бесспорно, главной функцией этапа вторичной социализации является 
интеллектуализация личности, т.е. максимально возможное наполнение ее 
тезауруса информацией, накопленной предшествующими поколениями 
(причем информацией, носящей характер систематизированного научного 
знания), выработка навыков логичного мышления. Однако помимо этой 
прямой своей функции вторичная социализация выполняет и ряд латент-
ных функций, скрытых от непосредственного наблюдения. Так, можно с 
уверенностью утверждать, что одной из таких функций является выработка 
навыков функционирования в условиях формальной организации. До при-
хода в школу ребенок проводил все свое время в рамках неформальных 
малых групп – в семье, в дружеских компаниях сверстников. Для всех 
окружающих его он был уникальной, неповторимой личностью. Садясь за 
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парту, он становится одним из многих, приобретая формальный статус 
ученика, воспитанника. Следовательно, можно утверждать, что вторичная 
социализация начинается еще до школы – для тех детей, которых приводят 
в детский сад или даже ясли. А сироты – воспитанники детских домов – 
оказываются вообще лишенными первичной социализации, начиная свою 
жизнь практически сразу со вторичной. 

Необычность ситуации, в которой оказывается ребенок, вышедший за 
рамки семьи, – это отсутствие родителей и родственников, которые прежде 
осуществляли надзор за ним. Ему приходится учиться подчиняться незна-
комым людям, и уже не потому, что он испытывает к ним привязанность 
или любовь, а потому, что так требует социальная система, основанная на 
единообразии требований, норм, правил и социальных ролей. Ни один из 
детей уже не рассматривается как уникальная личность, любимый сын 
(дочь) или исключительная одаренность. Индивидуальные качества 
ребенка в типичной школе не являются объектом специального внимания. 
Ребенок становится лишь одним среди многих, он теперь подчиняется тем 
же правилам, что и все другие. От него ждут не исключительного, а 
типичного поведения, соответствующего предписанным нормам. 

В школах некоторых стран существуют специальная школьная форма, 
стандартный набор учебников и письменных принадлежностей, строго 
соблюдаемый режим дня, четко установленная очередность предметов 
(расписание уроков), стабильность преподавательского контингента и 
учеников. Успехи детей оцениваются при помощи специальных стандартов 
(школьных оценок), обычно по пятибалльной системе. Если они 
выполняют необходимый минимум требований (хорошая или удовлетво-
рительная успеваемость по зачетным предметам), через год их переводят в 
следующий класс. Обычная продолжительность обучения в средней школе 
в разных странах – от 10 до 12 лет. Обучение может подразделяться на 
несколько этапов, например, начальное, неполное среднее, законченное 
среднее. После окончания школы выдается сертификат – диплом (аттестат) 
об окончании средней школы, фиксирующей успехи в школьные годы и 
служащий основанием для поступления в колледж или университет. 

Эффективность воздействия процесса образования на формирование 
личности также во многом зависит и от характера социальных взаимо-
действий, протекающих в стенах классной комнаты. В начале 1970-х годов 
целый ряд английских социологов проводили исследования социальных 
взаимодействий и ценностей (нередко скорее подразумеваемых, нежели 
осознаваемых формально), которые составляют социальную систему 
классной комнаты в школе. Поскольку эти исследования носили ограни-
ченный (часто единственной школой) и главным образом описательный  
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характер, обобщения, которые можно было бы сделать по поводу открытий 
таких исследований, ограничены кругом следующих проблем: 

– скрытым учебным планом и контролем за учениками как частью 
социальной системы – школы; 

– существованием отчетливо выраженных ученических субкультур– 
тех, кто принимает школьные ценности, и тех, кто в той или иной мере 
расходится с ними; 

– влиянием социальной организации школы на учащихся – 
представителей этих субкультур (например, сегрегация на потоки «способ-
ных» и «менее способных», стереотипирование и навешивание ярлыков 
как со стороны учителей, так и со стороны самих учащихся и т.п.); 

– чрезвычайно сложным характером социального взаимодействия 
между учителями и учениками, основанным на асимметричном распреде-
лении власти, что иногда встречает сопротивление со стороны некоторых 
учеников.  

Следовательно, реальные успехи обучаемых являются продуктом не 
только их интеллектуального уровня и врожденных способностей, но 
также сложных социальных процессов, протекающих в школе. 

Английский социолог Н. Кедди, изучая сложившуюся в британских 
школах практику распределения учащихся по параллельным классам с 
учетом их способностей, связывает оценку способностей ученика, которая 
формирует основу такого разделения, с критериями, используемыми учи-
телями для оценки знания, получаемого в классной комнате. Предпола-
гается, что те знания, которые сама школа считает необходимыми и 
«правильными», довольно абстрактны и могут быть представлены в общих 
формах. При этом учителя оценивают именно эти приобретенные на 
школьной скамье знания выше конкретных знаний учеников, усваиваемых 
ими непосредственно из собственного опыта. Кандидаты в группы с 
высокими способностями с большей охотой усваивают, прежде всего, то, 
что определяется учителями как «подходящее» знание, и воздерживаются 
от выражения недоверия, когда оно не совпадает с их собственным 
опытом. После распределения по параллельным классам те, кто признан 
более способными, получают более свободный доступ к знаниям, 
оцениваемым более высоко, в отличие от тех, кто аттестуется как менее 
способные. Следует отметить, что при этом, вероятно, производится и 
оценка достигнутого учеником уровня интеллектуального развития, 
которая, таким образом, производится в рамках господствующих в обще-
стве ценностно-нормативных представлений. 

Практически все школы и другие организации, функционирующие в 
рамках образовательных институтов, имеют формальный учебный план, 
охватывающий те области академического знания, которые, как ожидается, 
будут осваиваться учениками – например, математику, физику, биологию. 
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Однако помимо этого академического и точно изложенного изучаемого 
плана существует ряд ценностей, аттитюдов или принципов, передаваемых 
ученикам учителями в неявном виде. Полагают, что этот скрытый учебный 
план призван поддерживать социальный контроль в школе и обществе. Это 
в результате приучает людей приспосабливаться к реально функциони-
рующей государственной власти, а также господствующей в обществе 
идеологии и подчиняться ей; заставляет их воспринимать социальное 
неравенство как естественное состояние и обеспечивает, таким образом, 
культурное воспроизводство в данном обществе. Конечно, все это накла-
дывает свой отпечаток на формирование интеллекта. Нередко можно 
наблюдать, что ученики творческие и независимые относительно слабо 
успевают в школе, в то время как преуспевают школьники, обладающие 
такими качествами, как пунктуальность, дисциплина, повиновение и 
прилежание. 

Так или иначе, уровень и качество образования (здесь мы не разделяем 
формального и неформального, профессионального и непрофессиональ-
ного аспектов, а говорим об образовании вообще – как о целенаправ-
ленном и систематическом приобретении новых знаний, умений и 
навыков) выступает важнейшим фактором формирования индивидуаль-
ного интеллекта. Зависимость между образованием и уровнем психометри-
ческого интеллекта неоднократно подтверждалась данными как зарубеж-
ных, так и отечественных исследований. Так, Л. Н. Борисова проанали-
зировала результаты эксперимента по определению уровня интеллекта в 
пяти группах с различными уровнями образования. Всего было обсле-
довано 2300 испытуемых, что позволяет говорить о достаточно высокой 
репрезентативности и статистической значимости результатов. Как и 
следовало ожидать, разрыв в уровне интеллекта по мере повышения обра-
зовательного уровня заметно увеличивается. 

Завершая рассмотрение вторичной социализации, обратим внимание на 
следующее. Школа является довольно поздним результатом исторического 
развития цивилизации. В первобытном обществе и у отсталых (примитив-
ных) народов сегодня школы как таковой вообще не существует. Обучение 
новым знаниям и навыкам в таких обществах происходит благодаря 
неформальным контактам старших, передающих свой опыт, с младшими, 
усваивающими его; и не через письменные носители информации (книги, 
учебники, тетради), а через устную речь и наглядные примеры. 

Социализация зрелости. Большинство авторов, изучающих проблемы 
социализации, сосредоточивают практически все свое внимание лишь на 
первых двух фазах, иногда даже не упоминая о двух последующих, хотя 
они охватывают не менее двух третей человеческой жизни. В этом есть 
определенный резон: предполагается, что социализация, рассматриваемая 
в основном как подготовка к жизнедеятельности в условиях человеческого 
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общества, завершается с наступлением биологической и социальной зре-
лости. Однако, рассматривая социализацию в широком смысле – как 
освоение норм и ценностей общества, в котором индивид живет, – мы 
должны будем согласиться с тем, что она продолжается у человека 
практически до самой его смерти (в полном соответствии с поговоркой 
«век живи – век учись»). Правда, учитывая огромное разнообразие 
общественных практик и различие включенности в них разных членов 
общества, довольно трудно выделить типовые паттерны социализации 
зрелого возраста. Тем не менее на некоторые из них, характерные для всех 
обществ и всех исторических периодов, следует указать. 

В контексте данного вопроса можно выделить два типовых момента. 
Первый – это освоение роли самостоятельного экономического агента. 

Оба предшествующих этапа социализации – первичной и вторичной – 
независимо от продолжительности их по времени характеризуются тем, 
что физическое и культурное существование индивида материально 
обеспечивают другие люди – родители, воспитатели, опекуны. Завершая 
же вторичную социализацию, человек должен научиться самостоятельно 
заботиться о добыче средств для своего существования. 

Второй – обзаведение собственной семьей. Это означает не только его 
(ее) прямое участие в продолжении рода в биологическом смысле. Если на 
первых двух этапах своей социализации человек – лишь объект чьего-то 
обучающего и воспитывающего воздействия, то с наступлением третьего 
этапа он сам превращается в агента социализации. От него теперь тре-
буется освоение новых ролей – мужа (жены), отца (матери), воспитателя, 
наставника, опекуна. «Правильное» исполнение всех этих ролей, разу-
меется, достаточно тесно связано с эффективностью исполнения роли 
экономического агента. 

Конечно, сценарии семейных ролей во многом зависят от характера 
брачно-семейных институтов, типичных для того или иного общества, а 
также преобладания той или иной формы семьи. Скажем, для 
традиционных обществ, где доминирует расширенная семья, вступление в 
этап социализации взрослого человека еще не означает обретения полной 
независимости: даже став отцом или матерью, индивид остается в подчи-
нении реальному главе семьи – патриарху. Кстати, и свою роль экономи-
ческого агента он исполняет, не выходя за рамки семьи, поскольку именно 
семья является в традиционном обществе базовой хозяйственной еди-
ницей. Иное дело – современное индустриальное общество, где преобла-
дает нуклеарная семья. В таком обществе обзаведение собственной семьей 
предполагает и обзаведение собственным автономным домашним 
хозяйством, что означает гораздо более высокую степень независимости. 

Различие в типах обществ и уровнях их развития накладывает свой 
отпечаток на характер и содержание различных этапов социализации, а 
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также на их продолжительность. В традиционных обществах с их 
недоступностью образования для широких масс абсолютное большинство 
членов этих обществ просто «перескакивает» через этап вторичной социа-
лизации, переходя от первичной непосредственно в социализацию зрело-
сти. Реально это означает, что дети в семьях крестьян и ремесленников с 
самых юных лет приобщаются к посильной работе по добыванию хлеба 
насущного, не в игре, а на практике осваивая роль самостоятельного 
экономического агента. Кроме того, здесь является самым обычным делом 
вступление в брак сразу по достижении биологической половой зрелости. 
Для распространения такой традиции были серьезные объективные 
основания. Достаточно вспомнить, что даже в развитой Англии в канун 
индустриальной революции (середина XVIII века) средняя продолжи-
тельность жизни составляла тридцать лет. Вряд ли есть основания считать, 
что в предшествующие эпохи и в других обществах она была дольше. 
Кроме того, заключение брака (равно как и рождение новых детей) 
означало появление в семейном производстве новых работников, от общей 
численности которых зависела его, производства, эффективность. 

Эта ситуация коренным образом меняется в индустриальных обще-
ствах, что, конечно, также имеет свои объективные предпосылки. Здесь, 
прежде всего, семья оказывается сплошь и рядом отделенной от произ-
водственной деятельности, а социальные функции ее ограничиваются ре-
продукцией – биологической и культурной. Кроме того, усложнение 
технологий и все более активное внедрение в производственный процесс 
достижений науки диктуют настоятельную необходимость массовой гра-
мотности. Это ведет к тому, что этап вторичной социализации становится 
обязательным для абсолютного большинства членов индустриальных 
обществ. Более того, продолжительность этого этапа (разделяющего пер-
вичную социализацию и социализацию зрелости) последовательно увели-
чивается в размерах по мере развития индустриализации. Вступление 
человека в стадию социализации зрелости затягивается до 25-летнего воз-
раста, а то и старше. Для традиционных обществ это было бы равносильно 
гибели, однако индустриальным обществам такое не грозит – хотя бы в 
силу более чем двукратного увеличения средней продолжительности 
жизни. 

Социализация старости. Появление этого этапа как особой типовой 
стадии жизненного цикла также становится возможным только в инду-
стриальном обществе, причем на достаточно высоких уровнях его разви-
тия. Конечно, особо почтительное отношение к старикам было присуще 
практически всем обществам, начиная с примитивных. В дописьменных 
обществах старики были объектом уважения и почитания, потому что в 
отсутствие иных материальных носителей информации они являлись 
живыми хранилищами мудрости, обычаев, сведений об имущественных и 
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иных правах. К тому же доля их в общей численности населения была 
незначительной – в силу только что упомянутого низкого уровня средней 
продолжительности жизни. И когда кто-то доживал до преклонного 
возраста, это само по себе выделяло его среди соплеменников. Хотя, 
конечно, в наших представлениях о более благоприятном статусе пожилых 
людей в ранние периоды истории человеческого общества присутствует 
изрядная доля романтизма. Идиллическая картина, изображающая седо-
власого старца, сидящего у очага и рассказывающего детям чудесные 
истории о прошлом, заставляет закрывать глаза на многие жестокости, 
которые были характерны для обращения со стариками в прошлом. 

Нынешний интерес социологии к старению и геронтологии стимули-
руется прежде всего возрастанием удельного веса пожилых людей в 
популяции индустриальных обществ и необходимостью наращивания 
объема государственной заботы о стариках. Старость в современном 
обществе означает неизбежное понижение социального статуса – и в 
филогенезе (в сравнении с прежними обществами), и в онтогенезе (срав-
нительно с тем, что имело место в прежние возрастные периоды). Прежде 
всего, это связано с невозможностью продолжения индивидом прежней 
экономической активности с прежней интенсивностью. Это влечет за 
собой падение таких параметров экономического статуса, как активное 
распоряжение собственностью – у тех, кто ею обладает, и место в органи-
зации труда – у наемных работников. Постепенный или резкий – в связи с 
выходом на пенсию – уход с рынка труда означает одновременное 
снижение значимости всех параметров в системе профессиональной стра-
тификации – как для самого человека, так и для окружающих его людей. 
Эти потери становятся особенно чувствительными для индивида в связи с 
тем, что они обычно совпадают со снижением уровня доходов и состояния 
здоровья. Мы не говорим уже об ощущении социальной и профессио-
нальной невостребованности, которое требует определенной психоло-
гической адаптации. 

В то же время наблюдения за этой категорией населения в развитых 
обществах показывают, что все не настолько драматично, как представ-
ляется на первый взгляд. Дело в том, что система социального обеспечения 
по старости в этих обществах (связанная, в частности, с интенсивным 
развитием негосударственных пенсионных фондов) позволяет обеспечить 
пожилым людям уровень жизни, который намного выше в сравнении с тем, 
что имело место даже всего полвека назад. Кроме того, у пенсионеров 
чаще наблюдается превышение доходов над расходами – во-первых, в 
связи с тем, что предшествующий период жизни позволил им сделать 
солидные накопления (выплачены все кредитные взносы за жилье, давно 
сделаны все крупные приобретения, имеется счет в банке), во-вторых, 
уровень их запросов заметно ниже в сравнении с их более молодыми 
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современниками. Мы не говорим уже о том, что они – опять же в срав-
нении со своими детьми – обладают практически неограниченным запасом 
свободного времени. Мы повторяем, что речь здесь идет о продвинутых 
обществах, однако такого рода ситуация все чаще наблюдается и в России. 

Так или иначе, и позитивные, и негативные аспекты перехода в период 
«заката жизни» означают необходимость освоения новых ролей (пенсио-
нер, иждивенец, дедушка, бабушка„), что означает выход на практически 
новый – теперь уже заключительный – этап социализации, который также 
требует определенных психологических и моральных усилий от личности 
и который все чаще заставляет задумываться об этой проблеме, как органы 
государственной власти, так и социологов.  

В социологии существует еще один, несколько иной подход к 
подразделению на первичную и вторичную социализацию. Согласно ему, 
социализация делится на первичную и вторичную в зависимости от того, 
кто выступает в качестве главного ее агента. При таком подходе первичной 
социализацией именуется процесс, который протекает в рамках малых – 
прежде всего первичных – групп (а они, как правило, бывают неформаль-
ными). Вторичная же социализация протекает в ходе жизнедеятельности в 
рамках формальных институтов и организаций (детский сад, школа, вуз, 
производство). Такой критерий носит нормативно-содержательный харак-
тер: первичная социализация протекает под пристальным взором и 
решающим влиянием неформальных агентов, родителей и сверстников, а 
вторичная – под влиянием норм и ценностей формальных агентов, или 
институтов социализации, т.е. детского сада, школы, производства, армии, 
милиции и т.д. 

Первичными группами называются малые контактные сообщества, где 
люди знают друг друга, где между ними существуют неформальные, 
доверительные отношения (семья, соседская община). 

Вторичными группами называются достаточно большие по размерам 
социальные множества людей, между которыми существуют преимуще-
ственно формальные отношения, когда люди относятся друг к другу не как 
к индивидуальным и неповторимым личностям, а в соответствии с тем 
формальным статусом, которым они обладают. 

Достаточно частое явление – вхождение первичных групп во вторич-
ные в качестве составных частей. 

Основная причина, по которой первичная группа является важнейшим 
агентом социализации, состоит в том, что для индивида первичная группа, 
к которой он принадлежит, выступает одной из важнейших референтных 
групп. Этим термином обозначают ту группу (реальную или вообра-
жаемую), система ценностей и норм которой выступает для индивида 
своеобразным эталоном поведения. Человек всегда – вольно или невольно 
– соотносит свои намерения и поступки с тем, как могут их оценить те, 
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чьим мнением он дорожит, независимо от того, наблюдают они за ним 
реально или только в его воображении. Референтной может быть и та 
группа, к которой индивид принадлежит в данный момент, и та группа, 
членом которой он был прежде, и та, к которой он хотел бы принадлежать. 
Персонифицированные образы людей, составляющих референтную груп-
пу, образуют «внутреннюю аудиторию», на которую человек и ориенти-
руется в своих помыслах и поступках. 

Как мы уже говорили, первичная группа – это обычно семья, группа 
ровесников, дружеская компания. Типичными же примерами вторичных 
групп являются армейские подразделения, школьные классы, производ-
ственные коллективы. Некоторые вторичные группы, например проф-
союзы, можно рассматривать как ассоциации, в которых, по крайней мере, 
некоторые их члены взаимодействуют между собой, в которых имеется 
единая, разделяемая всеми членами нормативная система и какой-то 
общий, разделяемый всеми членами смысл корпоративного существо-
вания. В соответствии с указанным подходом первичная социализация 
протекает в первичных группах, а вторичная – во вторичных группах. 

Первичные социальные группы – это сфера личностных отношений, 
т.е. неформальных. Неформальным называется такое поведение между 
двумя и большим количеством людей, содержание, порядок и интенсив-
ность которого не регулируется никаким документом, но определяется 
участниками самого взаимодействия. Пример – семья. 

Вторичные социальные группы – это сфера деловых отношений, т.е. 
формальных. Формальными называются такие контакты (или взаимоотно-
шения), содержание, порядок, время и регламент которых регулируется 
каким-либо документом. Пример – армия. 

Обе группы – первичная и вторичная – равно как и оба типа отношений – 
неформальные и формальные – жизненно необходимы каждому человеку. 
Однако время, уделяемое им, и степень их влияния по-разному распреде-
ляются на разных отрезках жизни. Для полноценной социализации 
индивиду необходим опыт общения в тех и других средах. Таков принцип 
разнообразия социализации: чем более гетерогенный характер носит опыт 
общения и взаимодействия индивида с его социальным окружением, тем 
полноценнее протекает процесс социализации. 

Процесс социализации включает не только тех, кто обучается и 
усваивает новые знания, ценности, обычаи, нормы. Важной составляющей 
этого процесса выступают и те, кто влияет на процесс научения, в решаю-
щей степени формирует его. Их называют агентами социализации. К этой 
категории можно отнести и конкретных людей, и социальные институты. 
Индивидуальными агентами социализации могут быть родители, родствен-
ники, приходящие няни, друзья семьи, учителя, тренеры, подростки, лиде-
ры молодежных организаций, врачи и т.п. В роли коллективных агентов 
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выступают социальные институты (к примеру, главным агентом первичной 
социализации выступает семья). 

Агенты социализации – это конкретные люди (или группы людей), 
ответственные за обучение культурным нормам и освоение социальных 
ролей. 

Институты социализации – социальные институты и учреждения, 
влияющие на процесс социализации и направляющие его: школа и вуз, 
армия и милиция, контора и фабрика и др. 

Первичные (неформальные) агенты социализации – родители, братья, 
сестры, бабушки, дедушки, близкие и дальние родственники, приходящие 
няни, друзья семьи, сверстники, учителя, тренеры, врачи, лидеры молодеж-
ных группировок. Термин «первичные» относится в рамках данного 
контекста ко всему, что составляет непосредственное, или ближайшее, 
окружение человека. Именно в этом смысле социологи говорят о малой 
группе как первичной. Первичная среда – это не просто ближайшая к 
человеку, но и важнейшая для формирования его личности, поскольку она 
стоит на первом месте и по степени значимости, и по частоте и плотности 
контактов между ним и всеми ее членами. 

Вторичные (формальные) агенты социализации – представители 
формальных групп и организаций: администрации школы, университета, 
предприятия, офицеры и чиновники армии, полиции, церкви, государства, 
а также те, контакты с которыми носят опосредованный характер, – 
сотрудники телевидения, радио, печати, партий, суда и т.д. 

Неформальные и формальные агенты социализации (как мы уже 
указывали, иногда это могут быть целые институты) по-разному влияют на 
человека, но и те и другие воздействуют на него на протяжении всего его 
жизненного цикла. Однако воздействие неформальных агентов и нефор-
мальных отношений обычно достигает своего максимума в начале и в 
конце человеческой жизни, а действие формально-деловых отношений с 
наибольшей силой чувствуется им в середине жизни. 

Достоверность приведенного суждения очевидна даже с точки зрения 
здравого смысла. Ребенок, так же как и старик, тянется к родным и 
близким, от помощи и защитных действий которых целиком зависит его 
существование. Старики и дети заметно менее других мобильны в социаль-
ном плане, более беззащитны, они менее активны и в политическом, и в 
экономическом, и в профессиональном отношении. Дети еще не стали 
производительной силой общества, а старики уже перестали ею быть; и те 
и другие нуждаются в поддержке зрелых родственников, находящихся в 
активной жизненной позиции. 

После 18–25 лет человек начинает активно заниматься профессиональ-
но-производственной деятельностью или бизнесом и делать свою карьеру. 
Начальники, партнеры, коллеги, товарищи по учебе и работе – вот те люди, 
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к мнению которых зрелый человек больше всего прислушивается, от 
которых он получает больше всего нужной ему информации, которые 
определяют его служебный рост, оклад, престиж и многое другое. Часто ли 
звонят своим «маменькам» повзрослевшие дети-бизнесмены, которые, 
кажется, совсем недавно держались за материнскую руку? 

Среди первичных агентов социализации в указанном выше смысле не 
все играют одинаковую роль и обладают равным статусом. Бесспорно, что 
по отношению к ребенку, проходящему первичную социализацию, в 
преимущественном положении находятся родители. Что же касается 
сверстников (тех, кто играет с ним в одной песочнице), то они просто 
равны ему по статусу. Они прощают ему многое из того, что не прощают 
родители: ошибочные решения, нарушение нравственных принципов и 
социальных норм, бесцеремонность и т.д. Каждая социальная группа 
может дать индивиду в процессе социализации не более того, чему они 
сами обучены или в чем сами социализированы. Иначе говоря, у взрослых 
ребенок учится тому, как «правильно» быть взрослым, а у ровесников – 
как «правильно» быть ребенком: играть, драться, хитрить, тому, как 
относиться к противоположному полу, дружить и быть справедливым. 

Малая группа ровесников (Peer group) на этапе первичной социали-
зации выполняет важнейшую социальную функцию: она облегчает пере-
ход от состояния зависимости к независимости, от детства к взрослости. 
Современная социология указывает, что этот тип коллективности играет 
особенно важную роль на этапе биологического и психологического 
созревания. Именно юношеские группы ровесников имеют отчетливо вы-
раженную тенденцию к обладанию: 1) довольно высокой степенью соли-
дарности; 2) иерархической организацией; 3) кодексами, которые отри-
цают ценности и опыт взрослых или даже противостоят им. Родители вряд 
ли научат тому, как быть лидером или добиться лидерства в компании 
сверстников. В каком-то смысле ровесники и родители воздействуют на 
ребенка в противоположных направлениях, при этом нередко первые сводят 
на нет усилия вторых. Родители и в самом деле нередко смотрят на ровес-
ников своих детей как на своих конкурентов в борьбе за влияние на них. 

Мы уже неоднократно затрагивали в этой главе проблему неравенства 
и социализации – в частности, когда шла речь о первичной социализации 
как этапе младенческого возраста. В определенной степени эта проблема 
имеет место и на этапе средней школы, особенно в тех обществах, где 
реально существуют две раздельные системы – одна для всех, а другая для 
выходцев из привилегированных сословий, причем вторая обеспечивает 
несравненные преимущества для продолжения образования в высших 
учебных заведениях (например т. н. школы «академического профиля» в 
США или «grammar schools» в Великобритании). 
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Образование в современных странах – это очень широкие и высоко-
развитые дифференцированные многоуровневые социальные системы 
(подсистемы общества) непрерывного совершенствования знаний и 
навыков членов общества, выполняющие важнейшую роль в социализации 
личности, ее подготовке к получению того или иного социального статуса 
и выполнению соответствующих ролей, в стабилизации, интеграции и 
совершенствовании общественных систем. Образование имеет большое 
значение в определении социального статуса личности, в воспроизводстве 
и развитии социальной структуры общества, в поддержании социального 
порядка и стабильности, осуществления социального контроля.  

Образование выступает важнейшим фактором воспроизводства и 
совершенствования социально-профессиональной структуры общества. 
Кроме того, оно является важным каналом социальных перемещений и со-
циальной мобильности. Чем более демократическим и открытым является 
общество, тем в большей степени образование «работает» как эффектив-
ный социальный «лифт». Оно позволяет человеку из низших страт в 
иерархической структуре общества переместиться в высшие страты и, 
следовательно, достигнуть высокого социального статуса.  

В прежнем СССР эта проблема в явном виде не существовала, однако 
имелись школы для «одаренных детей», среди которых была довольно 
велика доля выходцев из семей партийных и государственных чиновников. 
В пореформенной же России вопросы неравенства возможностей в 
получении образования, особенно высшего, обозначились гораздо более 
отчетливо и выпукло. 

В серии исследований, проводившихся новосибирскими социологами 
под руководством В.Н. Шубкина на протяжении 30-летнего периода, выяс-
нились глобальные закономерности, характеризующие аккумулированный 
эффект социального неравенства в системе образования. Если в первый 
класс школы дети рабочих и крестьян и интеллигенции поступали в той же 
пропорции, в какой эти категории представлены в социальной структуре 
общества, то к моменту ее окончания доля детей последней резко увеличи-
валась, а доля первых двух групп сокращалась. Еще отчетливее обнару-
женная тенденция проявлялась на уровне высшего образования: по суще-
ству в университетах одни интеллигенты (преподаватели) обучали других 
(студентов). 

Если прежде, в 60-е годы, правительство дополнительными мерами 
как-то выравнивало пропорции обучающихся в соответствии с параметра-
ми социальной структуры, то к середине 90-х годов на такое выравнивание 
не осталось уже ни средств, ни желания. Платное обучение – и в вузе, и в 
школе – резко усилило социальную дифференциацию не только среди 
взрослых, но и среди детей. 
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Так, согласно полученным данным, к 1994 году по сравнению с 1962 го-
дом доля старшеклассников из числа детей руководителей возросла в  
3,5 раза, а доля детей рабочих и крестьян сократилась в 2,5 раза. Последние 
отсеивались из школы не только по неуспеваемости, но и по финансовым 
причинам. Разбив респондентов на четыре группы (дети рабочих и 
крестьян, дети специалистов, дети служащих, дети руководителей),  
В.Н. Шубкин и Д.Л. Константиновский, сравнив ориентации старше-
классников, установили следующее: чем выше статус и уровень образо-
вания родителей, тем более привлекательны для юношей и девушек про-
фессии, связанные с квалифицированным умственным трудом. Здесь 
отчетливо прослеживается тенденция к репродукции статуса родителей. 

Интеллигенция, заполняющая три слоя среднего класса, ориентирована 
только на высшее образование. Родители, даже очень ограниченные в 
своих материальных возможностях, вкладывают иногда последние деньги 
именно в образование детей. Формула «лучшее капиталовложение – это 
образование наших детей» выступает лейтмотивом всей жизни среднего 
класса, который сам сформирован из представителей образованной части 
общества. Дети вырастают в постоянной ориентированности на вузовское 
образование. У них всегда находятся нужные социализаторы, способные 
дать правильный совет, для них мобилизуются все семейные доходы, им 
создается благоприятная духовная среда в период обучения. 

Описанные выше тенденции в гораздо меньшей степени характерны 
для семей рабочих и крестьян, основная часть которых относится к низ-
шему классу – независимо даже от размеров дохода. Дети здесь заметно 
слабее ориентированы на вузовское обучение. Живого примера высокооб-
разованного специалиста, занятого престижным и творческим трудом, в 
своем ближайшем окружении они не видят: их родители, родные и 
знакомые, как правило, представители того же класса. 

В советском обществе путь наверх, в принципе, был открыт предста-
вителям всех слоев и классов, в нынешней же России сформировалась так 
называемая надклассовая модель социализации. К высшему образованию в 
советском обществе, так или иначе, стремились все – дети рабочих, 
крестьян и интеллигенции. Более того, первые при поступлении даже 
получали определенное преимущество. Учиться в вузе было мечтой прак-
тически всей советской молодежи. В чем-то эта традиция, или модель 
поведения, сохранилась и в 90-е годы, однако реализовать ее стало крайне 
непросто. Само высшее образование раздробилось на бесплатное – 
государственное, куда конкурс вырос, и платное – коммерческое и полу-
коммерческое, куда конкурса практически не существует, но зато устана-
вливается непомерно высокая для многих оплата за обучение. В результате 
перед низшим классом, помимо менее высокой внутренней мотивации на 
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получение высшего образования, возникло сразу еще два внешних 
фильтра: 

– высокий конкурс на бюджетное (бесплатное) обучение; 
– высокая плата в негосударственных вузах. 
Оба социальных барьера сделали почти недоступным высшее образо-

вание для низшего класса. Для преодоления высокого конкурса нужны 
глубокие знания и основательная подготовка, которые не способна дать 
рядовая российская средняя школа, где и обучается подавляющая часть 
детей из низшего класса. Платные вузы становятся недоступными не 
столько из-за того, что дети не подготовлены к поступлению в них, 
сколько вследствие того, что к рыночной жизни оказались неподготовлен-
ными их родители: они не выбились в «новые русские», не имеют 
собственного бизнеса, не трудятся в коммерческом секторе. 

Вложению всех капиталов в образование детей интеллигенции помо-
гает ориентация родителей на получение высшего образования и сильная 
мотивация на достижение этой цели. Даже при одинаковых материальных 
возможностях у рабочих и интеллигенции их дети имеют неодинаковые 
шансы на поступление в вуз. Часто семьи рабочих и крестьян не умеют 
эффективно вложить в подготовку детей к вузу свободные средства, даже 
обладая ими: они не знают хороших репетиров, у них нет знакомых среди 
преподавателей вузов, они при первой неудаче бросают начатое дело. Но 
чаще случается другое: семьи из низшего класса оказываются просто не в 
состоянии накопить нужные средства в силу неправильного, расточи-
тельного образа жизни. 

В семьях среднего класса профессии часто наследуются. Дети видят на 
живом примере, как и сколько времени работает отец, из чего состоит его 
работа, как творчески он растет на ней, как радуется удачам, сколько полу-
чает денег и т.п. Таким способом – воочию, наглядно – ребенок приоб-
щается к совершенно конкретной профессии. Сделать свой выбор ему уже 
проще. Менее болезненно у таких детей протекает и переходный возраст, 
поскольку к новому стабильному положению, т.е. студенческим годам, они 
готовятся как бы исподволь. 

Труднее детям рабочих. Большинство представителей рабочего класса 
ориентируют своих детей как раз не на физический труд, которым заняты 
они сами, а на умственный. И они хотят «затолкать» их в вузы. Однако 
дать наглядный пример интеллектуальной профессии они не могут. Дети 
наблюдают совсем иной труд, а о том, что им предстоит в будущем, знают 
понаслышке. И посоветовать некому: все окружение – из среды рабочего 
класса. Поступив в вузы, они учатся хуже детей из среднего класса. 

Судя по некоторым данным о социальном происхождении (род занятий 
и профессия родителей), более половины студентов российских вузов в 
середине 1990-х годов были выходцами из семей интеллигенции – инже-
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неров, конструкторов, экономистов, финансистов, юристов, правоведов, 
военных, преподавателей, учителей, научных и творческих работников, 
врачей, бизнесменов, руководящих работников. В составе студентов увели-
чивается доля представителей быстро формирующегося слоя предприни-
мателей, возрастает удельный вес выходцев из состава гуманитарной, 
научной и инженерно-технической интеллигенции. При сохранении такой 
тенденции в XXI веке две трети студентов вузов будут рекрутироваться из 
семей интеллигенции. Таким образом, современный вуз нацелен в 
основном на «самовоспроизводство» класса интеллигенции (если, конечно, 
ее можно назвать классом). 

Итак, вуз, призванный готовить потенциальных работников интеллек-
туального труда, прежде рекрутировал студентов из всех слоев общества, 
сегодня это делается преимущественно из интеллигенции. Этот процесс 
можно было бы назвать деформацией профессионального отбора в вузы. 
По мнению некоторых специалистов, явный перекос в сторону интеллиген-
ции ведет к взаимной изоляции социальных классов и слоев, порождает у 
рабочих и служащих чувство социальной несправедливости, отсутствия 
равенства шансов для вертикальной мобильности. 

Обнаруженные тенденции, которые можно было бы назвать своеоб-
разной «воронкой» социального неравенства, к примеру, в сфере образо-
вания (рис. 13), проявляются во множестве фактов. Так, если в 1963 году 
из ста выпускников средних школ поступало в вузы 11 выходцев из рабо-
чих и крестьян, то в 1983 году их стало 9, а в 1993 году – 5. Соот-
ветственно доля детей служащих с 1963 по 1993 годы возросла с 10 до 16, 
специалистов – с 14 до 18, руководителей – с 6 до 20 процентов.  

Дети руководителей и специалистов сегодня заполнили три четверти 
(75 %) самых престижных вакансий в вузах – учатся на факультетах 
экономики и финансов. Лишь одна десятая этих вакансий занята детьми 
служащих (13 %), доля детей рабочих и крестьян – еще меньше. В 90-е 
годы качественное среднее и высшее образование становится все менее до-
ступным для социальных низов. Плата за обучение в московских коммер-
ческих лицеях и вузах достигает 2–4 тыс. долл. в год, в то время как 
средняя заработная плата москвича не достигает и 120 долл. Очевидно, что 
попасть в престижные вузы имеет значительно больше шансов тот, чьи 
родители могут заплатить за учебу в привилегированной школе, за предва-
рительную довузовскую подготовку, за обучение в вузе. В результате 
усиления социальной дифференциации дети – выходцы из низов 
вытесняются в «дешевые» школы, одновременно происходит и ухудшение 
уровня образования таких подростков. Через школьное и вузовское сито 
проходят главным образом дети из высших социальных слоев. О неравном 
доступе к получению образования на послешкольном и вузовском уровнях 
для рабочих и крестьян пишут и другие ученые. «В вузах, как правило, 
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обучались сыновья и дочери партийных работников и интеллигенции, эти 
слои использовали свое влияние для того, чтобы обеспечить место своим 
детям в элитной общеобразовательной средней школе или университете. 
Еще один источник неравенства состоял в том, что социалистическая сис-
тема образования и подготовки кадров, как правило, не принимала в расчет 
детей, имеющих специфические потребности. Дети-инвалиды, дети, от-
стающие в развитии или живущие в неблагоприятных социальных усло-
виях, редко получали необходимую им специализированную помощь».  

Таким образом, в ходе эмпирических исследований, проведенных 
отечественными социологами в последние десятилетия, выяснилось, что 
социальное неравенство в доступе к среднему и высшему образованию 
увеличивается не только от одного исторического периода к другому, но и 
от одной ступени обучения к другой – от начальной к средней школе и от 
среднего образования к высшему. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как выглядит соотношение инстинктов и сложного поведения у 
различных видов живых существ? 

2. Какова трактовка процесса социализации с точки зрения теории 
социальных ролей? 

3. На какие этапы подразделяется процесс социализации? 
4. Что такое «ресоциализация»? 
5. Чем характеризуется первичная социализации? 
5. Каковы явные и латентные функции вторичной социализации? 
6. Каковы главные паттерны социализации зрелого возраста? 
7. Чем характеризуется социализация старости? 
9. В чем состоит главное отличие первичных малых групп, от 

вторичных? 
10. Что понимается под агентами социализации, и ее институтами? 
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9. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Важную роль в укреплении институтов общества играет механизм 
социального контроля. Его можно уподобить своего рода центральной 
нервной системе института. Одни и те же элементы, а именно система 
правил и норм поведения, закрепляющих и стандартизирующих поведение 
людей, входят и в социальный институт, и в социальный контроль. 
“Социальный контроль» является одним из наиболее общепринятых 
понятий в социологии. Им обозначают сами различные средства, которые 
любое общество применяет для обуздания своих непокорных членов. Ни 
одно общество не может обойтись без социального контроля. Даже неболь-
шой группе людей, случайно собравшихся вместе, придется выработать 
собственные механизмы контроля, дабы не распасться в самые кратчайшие 
сроки”. 

Социальный контроль по отношению к обществу выполняет: 
• охранительную функцию; 
• стабилизирующую функцию. 
Социальный контроль представляет собой особый механизм поддержа-

ния общественного порядка с помощью использования властных полномо-
чий и включает такие понятия, как социальные нормы, санкции, власть. 

Социальные нормы – предписания, требования, пожелания и ожидания 
соответствующего (общественно одобряемого) поведения. Социальные 
предписания – запрет или разрешение что-либо делать, обращенные к 
индивиду или группе и выраженные в любой форме (устной или пись-
менной, формальной или неформальной). 

На язык предписаний переводится все то, что, так или иначе, ценится 
обществом. Человеческая жизнь и достоинство, отношение к старшим, 
коллективные символы (например, знамя, герб, гимн), религиозные 
обряды, законы государства и многое другое составляют то, что делает 
общество сплоченным целым и поэтому особенно ценится и охраняется. 

Социальные нормы – суть некие идеальные образцы (шаблоны) 
предписывающие то, что люди должны говорить, думать, чувствовать и 
делать в конкретных ситуациях. Они различаются масштабом, который и 
определяет два основных типа норм. 

Первый тип – это нормы, которые возникают и существуют только в 
малых группах (компании друзей, семье, рабочих бригадах, молодежных 
тусовках, спортивных командах). К примеру, американский социолог 
Элтон Мэйо, в 1927–1932 гг. проводивший знаменитые Хоторнские экспе-
рименты, обнаружил нормы, которые предъявляли новичкам, принятым в 
производственную бригаду, опытные товарищи: 

• не держись со “своими” официально; 
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• не говори начальству то, что может навредить членам группы; 
• не общайся с начальством чаще, чем со “своими”; 
• не изготовляй изделий больше, чем твои товарищи. 
Второй тип – это нормы, которые возникают и существуют в больших 

группах или в обществе в целом. Это обычаи, традиции, нравы, законы, 
этикет, манеры поведения. Любой социальной группе присущи свои 
манеры, обычаи и этикет. Есть светский этикет, есть манеры поведения 
молодежи, как есть и общенациональные традиции и нравы. 

Все социальные нормы можно классифицировать в зависимости от 
того, насколько строго требуется их исполнение. За нарушение одних норм 
следует мягкое наказание – неодобрение, ухмылка, недоброжелательный 
взгляд. За нарушение других норм могут последовать очень сильные 
жесткие санкции – изгнание из страны, тюремное заключение, даже смерт-
ная казнь. Если расположить все нормы в нарастающем порядке, в зави-
симости от меры наказания, следующей за их нарушение, то их последо-
вательность примет такой вид: обычаи, манеры, этикет, традиции, группо-
вые привычки, нравы, законы, табу. Строже всего караются нарушения 
табу и юридических законов (например, убийство человека, оскорбление 
божества, раскрытие государственной тайны), мягче всего – отдельные 
виды групповых привычек, в частности семейные (например, отказ 
выключать свет или закрывать входную дверь). 

Определенная степень неподчинения нормам существует в любом 
обществе и в любой группе. Нарушение дворцового этикета, ритуала 
дипломатической беседы или бракосочетания вызывает неловкость, ставит 
человека в затруднительное положение, но оно не влечет за собой жесткое 
наказание. 

В других ситуациях санкции более ощутимы. Пользование шпаргалкой 
на экзамене грозит снижением оценки, а потеря библиотечной книги – 
пятикратным штрафом. В некоторых обществах малейшие отступления от 
традиций, не говоря уже о серьезных проступках, сурово карались. Все 
находилось под контролем: длина волос, форма одежды, манеры 
поведения. 

Нормы связывают или, выражаясь научным языком, интегрируют 
людей в единую общность, коллектив. Каким образом это происходит? Во-
первых, нормы – это также и обязанности одного лица по отношению к 
другому или другим лицам. Запрещая новичкам общаться с начальством 
чаще, чем со своими товарищами, малая группа накладывает на своих 
членов определенные обязательства и ставит в определенные отношения с 
начальством и товарищами. Иначе говоря, нормы формируют сеть 
социальных отношений в группе, обществе. Во-вторых, нормы – это еще и 
ожидания: от человека окружающие ждут вполне однозначного поведения. 
Когда одни пешеходы движутся по правой стороне улицы, а идущие им 
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навстречу передвигаются по левой, возникает упорядоченное организован-
ное взаимодействие. При нарушении правил неизбежны столкновения и 
беспорядки. Не менее наглядно действие норм проявляется в бизнесе. 
Бизнес просто невозможен, если партнеры не соблюдают писаные и непи-
саные нормы, правила, законы. Стало быть, нормы формируют систему 
социального взаимодействия, которая включает мотивы, цели, направлен-
ность субъектов действия, само действие, ожидания, оценку и средства.  

Таким образом, нормы выполняют определенные функции в зависимо-
сти от того, в каком качестве они себя проявляют, – как стандарты 
поведения (обязанности, правила) или как ожидания поведения (реакция 
других людей). Защита чести и достоинства членов семы представляет 
собой обязанность каждого мужчины. Здесь речь идет о норме как стандар-
те должного поведения. Этому стандарту соответствует вполне конкретное 
ожидание членов семьи, надежда на то, что их честь и достоинство будут 
защищены. У кавказских народов подобная норма ценится особенно 
высоко, а отступление от нее карается очень строго. То же самое можно 
сказать о южноевропейских народах. Итальянская мафия возникла как 
неформальная норма защиты чести семьи, и лишь позже ее функции 
изменились. Отступников от принятого стандарта поведения карало все 
сообщество. 

Почему люди стремятся соблюдать нормы, а сообщество строго следит 
за этим? Нормы – стражники ценностей. Честь и достоинство семьи – одна 
из важнейших ценностей человеческого общества с древнейших времен. А 
обществом ценится то, что способствует его стабильности и процветанию. 
Семья – основная ячейка общества, и забота о ней – его первейшая 
обязанность. Проявляя заботу о семье, мужчина тем самым демонстрирует 
свою силу, храбрость, добропорядочность и все то, что высоко оценивается 
окружающими. Его социальный статус повышается. Напротив, неспособ-
ный защитить домочадцев мужчина вызывает презрение, его статус резко 
снижается. Поскольку защита семьи – основа ее выживания, то выполне-
ние этой важнейшей функции в традиционном обществе делает мужчину 
автоматически главой семьи. Не возникает споров о том, кто первый – муж 
или жена. В результате укрепляется социально-психологическое единство 
семьи. В современной семье, где мужчина не имеет возможности проде-
монстрировать свои лидирующие функции, нестабильность гораздо выше, 
чем в традиционной. 

Как видим, социальные нормы – действительно стражники-хранители 
общественных ценностей. Даже простейшие нормы поведения олицетво-
ряют собой то, что ценится группой или обществом. Отношения между 
нормой и ценностью выражается так: нормы – правила поведения, направ-
ленные на защиту ценностей – добра, правильного, должного и т.д., и 
противостоящие злу, неправильному, недолжному и т.д. 
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Вождь имеет право осуществлять религиозные церемонии, наказывать 
соплеменников, нарушающих предписанные их статусу требования, 
предводительствовать в военных походах, руководить общинным собра-
нием. Профессор университета обладает рядом прав, которые отличают его 
от студента, не обладающего данным статусом. Он оценивает знания 
учащихся, но, в соответствии со своей академической позицией, не может 
подвергаться штрафу за плохую успеваемость студентов. А вот офицер, 
согласно воинскому уставу, подвергается наказанию за нарушения, совер-
шенные его солдатами. 

Обязанности свидетельствуют о том, что исполнитель данной роли или 
носитель данного статуса должен делать по отношению к другим испол-
нителям или носителям. Права говорят о том, что человек может позволить 
себе или допустить в отношении других людей. Права и обязанности 
строго расписаны. Они ограничивают поведение определенными рамками, 
делают его предсказуемым. В то же время они жестко взаимосвязаны 
между собой так, что одно предполагает другое. 

Выполняя те или иные обязанности, индивид берет на себя опреде-
ленную ответственность. Сапожник обязан в срок выдать свою продукцию 
заказчику. Если срок нарушен или работа сделана некачественно, он 
подвергается какому-то наказанию – он может лишиться контракта, 
выплатить неустойку, может пострадать его имидж и репутация, либо его 
могут привлечь к суду. В Древнем Египте было так: если архитектор 
построил плохое здание, оно рухнуло и насмерть придавило хозяина, то 
архитектора лишали жизни. Такова была форма проявления ответствен-
ности. Эти формы многообразны и зависят от культуры, устройства 
общества, исторического времени. 

Права неразрывно связаны с обязанностями. Чем выше статус, тем 
большими правами наделяется его обладатель и тем больший круг обязан-
ностей на него возлагается. Статус чернорабочего мало к чему обязывает. 
То же самое можно сказать о статусе соседа, нищего или ребенка. Но 
статус принца крови или известного телеобозревателя обязывает вести 
образ жизни, оправдывающий ожидания и соответствующий социальным 
стандартам одного с ними круга людей. 

Право существовало не всегда; право – результат долгого и трудного 
движения человечества по пути цивилизации. Его не было в первобытном 
обществе. Люди здесь жили согласно устоявшимся обычаям и традициям. 
Обычаи – это правила, которые соблюдаются по привычке. Традиции же 
соблюдаются в силу общественного принуждения. Традиции и обычаи 
были окружены таинственными обрядами, ритуалами и церемониями, 
которые исполнялись в особо приподнятой и торжественной обстановке. 
Например, древние славяне, почитая Мать-Землю, опасались вбивать в нее 
колья и не делали весной заборов – берегли ее. С тех времен сохранился 
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ритуал целовать землю, клясться землей, хранить горсть родной земли на 
чужбине. Такие правила нигде не записывались и передавались устно от 
поколения к поколению. 

Прообразом права были запреты (табу) в поведении человека. Напри-
мер, запрещалось охотиться на отдельных животных или вступать в поло-
вые связи с родственниками. Жизнь людей регламентировалась. Позже 
такие правила стали закрепляться силой государства. Законы являлись 
инструментом общественного согласия. Право представляет собой договор 
людей о правилах поведения. Одна часть правил становилась обязанно-
стью человека поступать именно так, a не иначе, а другая – правом 
поступать так, а не иначе. Первая ограничивала свободу действий, а вторая 
ее расширяла. 

Санкциями называются не только наказания, но и поощрения, 
способствующие соблюдению социальных норм. Наряду с ценностями они 
ответственны за то, почему люди стремятся выполнять нормы. Нормы 
защищены с двух сторон – со стороны ценностей и стороны санкций. 
Социальные санкции – разветвленная система вознаграждений за 
выполнение норм, т.е. за конформизм, за согласие с ними, и наказаний за 
отклонение от них, т.е. за девиантность. Выделяют четыре типа санкций: 
позитивные и негативные, формальные и неформальные. Они дают четыре 
типа сочетаний, которые можно представить в виде логического квадрата. 

Формальные позитивные санкции (Ф+) – публичное одобрение со 
стороны официальных организаций (правительства, учреждения, 
творческого союза): правительственные награды, государственные премии 
и стипендии, пожалованные титулы, ученые степени и звания, 
установление памятника, вручение почетных грамот, допуск к высоким 
должностям и почетным функциям (например, избрание председателем 
правления). 

Неформальные позитивные санкции (Н+) – публичное одобрение, не 
исходящее от официальных организаций: дружеская похвала, комплимен-
ты, молчаливое признание, доброжелательное расположение, аплодисмен-
ты, слава, почет, лестные отзывы, признание лидерских или экспертных 
качеств, улыбка. 

Формальные негативные санкции (Ф – ) – наказания, предусмотренные 
юридическими законами, правительственными указами, административ-
ными инструкциями, предписаниями, распоряжениями: лишение граждан-
ских прав, тюремное заключение, арест, увольнение, штраф, депремиро-
вание, конфискация имущества, понижение в должности, разжалование, 
низложение с престола, смертная казнь, отлучение от церкви. 

Неформальные негативные санкции (Н–) – наказания, не предусмот-
ренные официальными инстанциями: порицание, замечание, насмешка, 
издевка, злая шутка, нелестная кличка, пренебрежение, отказ подать руку 
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или поддерживать отношения, распускание слуха, клевета, недоброжела-
тельный отзыв, жалоба, сочинение памфлета или фельетона, разоблачи-
тельная статья. 

Применение социальных санкций в одних случаях требует присутствия 
посторонних лиц, а в других- не требует. Увольнение оформляется 
отделом кадров учреждения и предполагает предварительное издание 
распоряжения или приказа. Тюремное заключение требует сложной 
процедуры судебного разбирательства, на основании которого выносится 
судебное решение. Привлечение к административной ответственности, 
скажем, штрафование за безбилетный проезд, предполагает присутствие 
официального транспортного контролера, а иногда и милиционера. 
Присвоение ученой степени предполагает не менее сложную процедуру 
защиты научной диссертации и решения ученого совета. Санкции к 
нарушителям групповых привычек требуют наличия меньшего числа лиц, 
тем не менее, они никогда не применяются по отношению к самому себе. 
Если применение санкций совершается самим человеком, направлено на 
себя и происходит внутри, то такую форму контроля надо считать 
самоконтролем. 

Самоконтроль называют также внутренним контролем: индивид само-
стоятельно регулирует свое поведение, согласовывая его с общепринятыми 
нормами. В процессе социализации нормы усваиваются настолько глубоко, 
что люди, нарушая их, испытывают чувство неловкости или вины. 
Вопреки нормам подобающего поведения человек влюбляется в жену 
своего друга, ненавидит собственную жену, завидует более удачливому 
сопернику или желает смерти ближнему. В таких случаях у человека обыч-
но возникает чувство вины, и тогда говорят о муках совести. Совесть – 
проявление внутреннего контроля. 

Общепринятые нормы, будучи рациональными предписаниями, 
остаются в сфере сознания, ниже которого расположена сфера подсозна-
ния, или бессознательного, состоящая из стихийных импульсов. Самокон-
троль означает сдерживание природной стихии, он основывается на 
волевом усилии. В отличие от муравьев, пчел и даже обезьян человеческие 
существа могут продолжать коллективное взаимодействие лишь в том 
случае, если каждый индивид прибегает к самоконтролю. Импульсивное 
поведение взрослого человека, неумение властвовать над своими 
желаниями и прихотью характерны для детей. Импульсивное поведение, 
поэтому называют инфантилизмом. Напротив, поведение в соответствии с 
рациональными нормами, обязательствами, волевыми усилиями служит 
признаком взрослости. Примерно на 70 % социальный контроль осуще-
ствляется за счет самоконтроля. 

Чем выше у членов общества развит самоконтроль, тем меньше этому 
обществу приходится прибегать к внешнему контролю. И наоборот, чем 
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меньше у людей развит самоконтроль, тем чаще приходится вступать в 
действие институтам социального контроля, в частности армии, судам, 
государству. Чем слабее самоконтроль, тем жестче должен быть внешний 
контроль. Однако жесткий внешний контроль, мелочная опека граждан 
тормозят развитие самосознания и волеизъявления, приглушают внутрен-
ние волевые усилия. Таким образом, возникает замкнутый круг, в который 
на протяжении мировой истории попадало не одно общество. Часто 
диктатура устанавливалась как бы во благо гражданам, с целью навести 
порядок. Но привыкшие подчиняться принудительному контролю гражда-
не не развивали внутренний контроль. Они деградировали как социальные 
существа, способные брать на себя ответственность и вести себя в 
соответствии с рациональными нормами. Они подвергали сомнению как 
раз саму разумность принудительных норм, исподволь подготавливая 
разумное обоснование всякому сопротивлению этим нормам. Великолеп-
ным примером служит Россия, где декабристы, революционеры, царе-
убийцы, покушавшиеся на основы социального порядка, оправдывались 
общественным мнением потому, что разумным считалось сопротивление, а 
не подчинение принудительным нормам.  

Социальный контроль выполняет функцию милиционера на улице. Он 
“штрафует” тех, кто неправильно “переходит улицу”. Если бы не было 
социального контроля, люди могли делать все, что им заблагорассудится, и 
таким способом, какой им больше нравится. Неизбежно возникли бы 
конфликты, столкновения, ссоры и как следствие общественный хаос. 
Охранительная функция иногда мешает социальному контролю выступать 
поборником прогресса, но он и не стремится к обновлению общества. Эта – 
задача других общественных учреждений. Социальный контроль 
выполняет функцию консерватора в парламенте: предлагает не спешить, 
требует уважать традиции, выступает против того нового, что как следует 
не проверено. Он – фундамент стабильности в обществе. Его отсутствие 
или ослабление ведет к аномии, беспорядку, смуте и социальному раздору. 

С социальными нормами тесно связаны ценности. Ценности – 
социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления 
о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, романтическая лю-
бовь, дружба и т.п. Ценности не подвергаются сомнению, они служат 
эталоном, идеалом для всех людей. Так, если верность является ценностью, 
то отступление от нее осуждается как предательство. 

Без ценностей не может обходиться ни одно общество, что же касается 
индивидов, то у них есть выбор – разделять эти ценности или нет. Одни 
привержены ценностям коллективизма, а другие – ценностям индиви-
дуализма. Для одних высшей ценностью являются деньги, для других – 
моральная безупречность, для третьих – политическая карьера. Для описа-
ния того, на какие ценности ориентируются люди, социологи пользуются 
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термином “ценностные ориентации”. Ценностные ориентации описывают 
индивидуальное отношение или выбор конкретных ценностей в качестве 
нормы поведения. 

Итак, ценности принадлежат группе или обществу, ценностные 
ориентации – индивиду. Ценности представляют собой разделяемые вами 
совместно с другими убеждения относительно целей, к которым следует 
стремиться. 

Хотя нарушение большинства групповых привычек наказывается 
обществом довольно мягко, некоторые из них ценятся очень высоко, и за 
их нарушение следуют строгие санкции. В тех же Хоторнских экспери-
ментах новичков, нарушивших правила поведения, ждало суровое наказа-
ние: с ними могли не разговаривать, приклеить обидный ярлык (“выскоч-
ка”, “штрейкбрехер”, “подсадная утка”, “предатель”), вокруг них могли 
создать нетерпимую обстановку и заставить уволиться, к ним могли 
применить даже физическое насилие. Такого рода групповые привычки 
получили название неформальных групповых норм. Они рождаются в 
малых, а не в больших социальных группах. Механизм, который контро-
лирует соблюдение подобных норм, называется групповым давлением. 

Социальные нормы выполняют в обществе очень важные функции, а 
именно:  

• регулируют общий ход социализации; 
• интегрируют индивидов в группы, а группы – в общество; 
• контролируют отклоняющееся поведение; 
• служат образцами, эталонами поведения. 
По мнению П. Бергера, человек находится в центре расходящихся 

концентрических кругов, представляющих разные виды, типы и формы 
социального контроля. Каждый круг – новая система контроля. 

Внешний, самый большой круг – это политико-юридическая система, 
представленная мощным аппаратом государства. Перед ним все 
бессильны. Помимо воли людей государство взимает налоги, призывает на 
военную службу, заставляет повиноваться своим бесконечным правилам и 
установлениям, а если надо, может отправить в тюрьму и даже в случае 
крайней необходимости убить. 

Если извне продвигаться внутрь к человеку, находящемуся в точке 
максимального давления, то следующий круг социального контроля, 
давящий на одинокого индивида, представляют общественная мораль, 
обычаи и нравы. За нравственностью индивида следят все – начиная с 
полиции нравов и кончая родителями, родственниками, друзьями. Первая 
отправляет за решетку, вторые и третьи используют неформальные 
санкции типа осуждения, а друзья, не простив предательства или подлости, 
могут расстаться с ним. Все они, каждый на свой манер и в рамках своей 
компетенции, применяют инструменты социального контроля. Амораль-
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ность индивида наказывается увольнением с работы, эксцентричность – 
потерей шансов найти новое место, невоспитанность – тем, что его не 
пригласят в гости или ему откажут от дома люди, которые ценят хорошие 
манеры. Отсутствие работы и одиночество, по мнению П. Бергера, может 
быть, и меньшее наказание, чем пребывание в кутузке, но все же 
наказание. 

Кроме больших кругов принуждения, в которых индивид находится 
вместе с остальными членами общества, есть малые круги контроля. На 
работе человек скован массой ограничений, инструкций, профессиональ-
ных обязанностей, деловых обязательств, оказывающих контролирующее 
воздействие, подчас весьма жесткое. Бизнесмена контролируют лицензи-
рующие организации, рабочего – профессиональные объединения, подчи-
ненного – руководители, которых, в свою очередь, контролируют выше-
стоящие инстанции. Не менее важны различные способы неформального 
контроля со стороны коллег и сотрудников: 

– можно для наглядности представить врача, который кладет на ле-
чение невыгодного для клиники больного;  

– предпринимателя, который рекламирует недорогие похороны; 
– государственного чиновника, который упорно тратит денег меньше, 

чем предусмотрено бюджетом; 
– рабочего сборочной линии, который недопустимо, с точки зрения 

коллег, превышает нормы выработки, и т.д.  
В этих случаях экономические санкции применяются наиболее часто и 

эффективно: врачу отказывают в практике, предпринимателя могут исклю-
чить из профессиональной организации. 

Столь же серьезными могут быть санкции общественного бойкота, 
презрения, осмеяния. Любая профессиональная роль в обществе, даже 
самая незначительная, предполагает специальный кодекс поведения... 
Приверженность этому кодексу, как правило, столь же необходима для 
профессиональной карьеры, сколь и техническая компетентность, и 
соответствующее образование”. 

Контроль со стороны профессиональной системы имеет огромное 
значение, ибо профессия и должность решают, что индивиду можно и что 
нельзя во внепроизводственной жизни: какие добровольные объединения 
примут его в свои члены, каков будет круг его знакомых, в каком районе 
он сможет позволить себе жить. 

Помимо профессии, индивид вовлечен и в другие социальные 
отношения, обладающие собственными системами контроля, многие из 
которых более формальны, а иные даже жестче профессиональных. 
Правила приема и членства во многих клубах и братствах такт же жесткие, 
как правила, по которым отбирается управленческий аппарат в IBM. 
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Общественная среда также представляет собой самостоятельную систе-
му социального контроля. Она включает дальних и близких, незнакомых и 
знакомых людей. Окружение предъявляет к человеку свои требования, 
неписаные законы, которые охватывают широкий круг явлений. Они могут 
включать в себя манеру одеваться и говорить, эстетические вкусы, 
политические и религиозные убеждения и даже манеру вести себя за 
столом. Во всех этих случаях они составляют круги контроля, эффективно 
описывающие область возможных действий индивида в определенных 
ситуациях. 

Последний и ближайший к индивиду круг составляет группа людей, в 
которой проходит так называемая частная жизнь индивида, т.е. круг семьи 
и личных друзей, который тоже образует систему контроля. Социальное 
или, выражаясь точнее, нормативное давление на индивида не ослабевает и 
здесь. Напротив, есть все основания считать, что оно возрастает. Именно в 
этом круге индивид устанавливает наиболее важные социальные связи. 
Неодобрение, утрата уважения, осмеяние или презрение в кругу близких 
имеют гораздо больший психологический вес, чем те же самые санкции, 
исходящие от чужих или незнакомых людей. 

На работе начальник может уволить подчиненного, лишив его средств 
к существованию. Но психологические последствия этого чисто эконо-
мического действия окажутся по-настоящему гибельными, говорит П. Бер-
гер, если увольнение будут переживать жена и дети. В отличие от других 
систем контроля, давление со стороны близких может произойти именно 
тогда, когда индивид к нему совершение не готов. На работе, в транспорте, 
в общественных местах человек, как правило, насторожен и потенциально 
готов встретить угрозу. 

Внутреннюю часть последнего круга, его ядро, составляют интимные 
отношения мужа и жены. Именно в самых интимных отношениях человек 
ищет поддержку самым важным чувствам, составляющие Я-образ. Ставить 
на карту эти связи – значит рисковать утратой самого себя. “Неуди-
вительно, что часто люди, властные на работе, мгновенно уступают дома 
своим женам и съеживаются, когда у их друзей брови недовольно ползут 
вверх”, – пишет Бергер. 

Человек, осмотревшись вокруг себя и последовательно перечислив 
всех, кому он должен уступать, подчиняться или угождать в силу своего 
положения в центре концентрических кругов – от федеральной налоговой 
службы до собственной тещи, – в конце концов, приходит к мысли, что 
общество всей своей громадой подавляет его. 

Социальный контроль – самый эффективный инструмент, при помощи 
которого мощные институты общества организуют жизнедеятельность 
простых граждан. Методы социального контроля отличаются огромным 
разнообразием, они зависят от ситуации, целей и характера конкретной 
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группы, где употребляются. Они простираются от выяснения отношений 
один на один до психологического давления, физического насилия, 
экономического принуждения. Механизмы контроля необязательно на-
правлены на то, чтобы исключить нежелательную персону и стимули-
ровать к лояльности остальных. “Давлению” чаще всего подвергается не 
сам индивид, а его поступки, высказывания, отношения с другими лицами. 

В отличие от самоконтроля, о котором говорилось выше, внешний 
контроль – это совокупность институтов и механизмов, гарантирующих 
соблюдение общепринятых норм поведения и законов. Он подразделяется 
на неформальный (внутригрупповой) и формальный (институциональный). 

Формальный контроль основан на одобрении или осуждении со 
стороны официальных органов власти и администрации. 

Неформальный контроль основан на одобрении или осуждении со 
стороны группы родственников, друзей, коллег, знакомых, а также со 
стороны общественного мнения, которое выражается через традиции и 
обычаи либо средства массовой информации. 

Традиционная сельская община контролировала все аспекты жизни 
своих членов: выбор невесты, методы разрешения споров и конфликтов, 
способы ухаживания, выбор имени новорожденного и многое другое. 
Никаких писаных норм не существовало. В качестве контролера выступало 
общественное мнение, чаще всего выражаемое старейшими членами 
общины. В единую систему социального контроля органично вплеталась 
религия. Строгое соблюдение ритуалов и церемоний, связанных с тради-
ционными праздниками и обрядами (например, бракосочетания, рождения 
ребенка, достижения зрелости, обручения, урожая), воспитывало чувство 
уважения к социальным нормам, прививало глубокое понимание их 
необходимости. 

В компактных первичных группах для обуздания реальных и потен-
циальных девиантов постоянно действуют чрезвычайно эффективные и 
одновременно очень тонкие механизмы контроля, такие, как убеждение, 
насмешка, сплетня и презрение. Насмешка и сплетня являются мощными 
инструментами социального контроля в первичных группах всех типов. В 
отличие от методов формального контроля, например выговора или 
понижения в должности, неформальные методы доступны практически 
всем. И насмешками, и сплетнями может манипулировать любой неглупый 
человек, имеющий доступ к каналам их передачи. 

Не только бизнес-организации, но университеты и церкви, с успехом 
используют экономические санкции, чтобы удержать свой персонал от 
девиантного поведения, т.е. такого поведения, которое расценивается как 
выходящее за рамки допустимого. 

Детальный (мелочный) контроль, при котором руководитель вмеши-
вается в каждое действие, поправляет, одергивает и т.п., называют надзо-
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ром. Надзор осуществляется не только на микро – но и на макроуровне 
общества. Его субъектом становится государство, и он превращается в 
специализированный общественный институт. Он разрастается в 
огромную систему, покрывающую всю страну. В такую систему входят 
сыскные бюро, детективные агентства, полицейские участки, службы 
осведомителей, тюремные надзиратели, конвойные войска, суды, цензура. 

Неформальный контроль могут выполнять также семья, круг 
родственников, друзей и знакомые. Их называют агентами неформального 
контроля. Если рассматривать семью как социальный институт, то следует 
учитывать ее функцию института социального контроля. 

Формальный контроль исторически возник позже неформального в 
период зарождения сложных обществ и государств, в частности 
древневосточных империй.  

Хотя, несомненно, его предвестников мы без труда обнаружим и в 
более ранний период – в обществах, возглавлявшихся вождями, где четко 
обозначился круг формальных санкций, официально применяемых к 
нарушителям, таких, как смертная казнь, изгнание из племени, отстранение 
от должности, а также, напротив, всевозможные виды вознаграждений. 

Однако в современном обществе значение формального контроля 
сильно возросло. Прежде всего, это объясняется тем, что в сложном 
обществе, особенно в многомиллионной стране, все труднее поддерживать 
порядок и стабильность. Неформальный контроль ограничен небольшой 
группой людей, а в большой группе он неэффективен. Поэтому его 
называют локальным (местным). Напротив, формальный контроль дей-
ствует на всей территории страны. Он глобален.  

Его осуществляют специальные люди – агенты формального контроля. 
Это лица, специально обученные и получающие зарплату за выполнение 
контрольных функций. Они – носители социальных статусов и ролей. К 
ним причисляют судей, полицейских, врачей-психиатров, социальных 
работников и других специальных должностных лиц. 

Если в традиционном обществе социальный контроль держался на 
неписаных правилах, то в современном обществе его основой выступают 
писаные нормы: инструкции, указы, постановления, законы. Социальный 
контроль приобрел институциональную поддержку. 

Формальный контроль осуществляют такие институты современного 
общества, как суды, образование, армия, производство, средства массовой 
информации, политические партии, правительство. Школа осуществляет 
контроль с помощью экзаменов, правительство с помощью системы нало-
гообложения и социальной помощи населению, государство с помощью 
полиции, секретной службы, государственных каналов радио, телевидения 
и органов печати. 
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Методы контроля в зависимости от применяемых санкций подраз-
деляются на: 

• жесткие; 
• мягкие; 
• прямые; 
• косвенные. 
Их названия отличаются от названий типов санкций, но содержание во 

многом сходное. Четыре метода контроля могут пересекаться. 
Поясним примером: 
1) средства массовой информации относятся к инструментам косвен-

ного мягкого контроля; 
2) политические репрессии, рэкет, организованная преступность – к 

инструментам прямого жесткого контроля; 
3) действие Конституции и Уголовного Кодекса – к инструментам пря-

мого мягкого контроля; 
4) экономические санкции международного сообщества – к инстру-

ментам косвенного жесткого контроля. 
Итак, внешний контроль подразделяется на неформальный (он основан 

на неписаных правилах) и формальный (основан на писаных нормах-
законах). Второй возник позже первого и используется главным образом в 
современном обществе. У того и другого есть агенты и институты 
контроля. Методы контроля могут быть мягкими и жесткими.  

Иногда контроль отождествляют с управлением. Хотя они во многом 
похожи, их необходимо различать. Мать или отец контролируют то, как 
ребенок выполняет домашнее задание. Родители не управляют, а именно 
контролируют процесс, так как задание дали не они, а учитель. Родители 
только отслеживают процесс выполнения задания. Так и на производстве: 
начальник цеха ставит цели и задачи, определяет сроки и конечный 
результат, а мастер контролирует процесс выполнения.  

Контроль – понятие более узкое, чем управление. Начальник цеха 
может сам осуществлять контроль, а может поручить его мастеру. Кон-
троль может быть объединен с управлением, но может осуществляться 
помимо него. 

У контроля и управления есть ряд общих черт. Так, оба они характе-
ризуются масштабом. Один человек контролирует или управляет всей 
страной, а другой 5-7-ю подчиненными. Вы догадались, о ком идет речь. 
Первый – президент страны, а второй – мастер участка, бригадир или 
командир взвода. 

Различие между управлением и контролем заключается в том, что 
первому присущ стиль, а второму – только методы. Методы контроля 
могут быть общими и детальными. Если менеджер дает подчиненному 
задание и не контролирует ход его выполнения, то он прибегает к общему 
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контролю. Если менеджер вмешивается в каждое действие, поправляет, 
одергивает и т.п., он использует детальный контроль. 

Последний, называют еще надзором. Надзор осуществляется не только 
на микро-, но и на макроуровне общества. Его субъектом становится 
государство, и он превращается в неосновной социальный институт. 
Надзор разрастается до размеров крупномасштабной социальной системы, 
покрывающей всю страну. 

При общем контроле отслеживается только конечный результат и 
ничего больше. Учитель поставил задачу – написать сочинение об образе 
жизни античных греков. В конце недели он проверит качество выпол-
ненной работы и поставит соответствующую оценку. Какой литературой 
ученик воспользуется, в каком ключе будет выполнять задание, кого 
привлечет в помощь себе, учителя в данном случае не интересует. Он 
предоставляет ученику полную свободу. 

Но учитель может поступить иначе. Он может определить задачу, 
сроки, объем задания, а кроме того, указать литературу, план работы, 
потребовать, чтобы ученик проделал всю работу самостоятельно, не 
привлекая никого на помощь. К тому же он может проверять через день то, 
что ученик успел написать, чтобы вовремя поправить, а если нужно, и 
направить ученика. Учитель в этом случае контролирует весь ход выпол-
нения задачи. Это детальный контроль. 

Поскольку контроль входит как составная часть в управление, но часть 
очень важная, то понятно, что в зависимости от вида контроля будет 
меняться и самоуправление. Методы контроля сказываются на стиле 
управления. Последнее может быть авторитарным и демократическим. 
Таковы две главные разновидности управления. 

Любому человеку очевидно и понятно, что жизнь включает в себя не 
только правильное, но и отклоняющееся от этих правил поведение, что 
касается и социальной жизни. Это и есть отклоняющееся от нормы 
(девиантное) поведение, т.е. это то поведение, которое не соответствует 
официально либо фактически существующим нормам в этом обществе. В 
этом случае важно понять, что же мы называем «нормальное общество». 

Социолог В. Н. Кудрявцев считает, что это целостная, жизнеспособная 
социальная система. 

Рассматривая понятие «девиантное поведение», мы не видим, о каком 
отклонении в поведении идет речь. Поэтому можно считать девиантным 
поведением героизм, сверхтрудолюбие – гениальность (т.е. отклонение со 
знаком «+»). Но и отрицательные проявления существуют (от мелких краж 
до тяжелых преступлений). 

Ученые пытались объяснить причины появления отклоняющегося по-
ведения. Шелдон Х. считал, что девиантное поведение зависит от особен-
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ностей строения тела, Фрейд – что отклонения запрограммированы в 
человеке. 

Социологическое объяснение девиации учитывает в первую очередь 
социальные и культурные факторы. Этой проблеме уделяли внимание 
Конт, Спенсер, Лиминфельд, Дюркгейм, Мертюн. Дюркгейм считал нор-
мальным то поведение, которое вытекает из условий существования обще-
ства, а отклоняющимся то, которое наносит вред обществу. Мертон гово-
рил, что причиной девиации является разрыв целей общества и тем сред-
ства их достижения, которые будут социально одобрены этим обществом. 

Как же возникает девиация? Сначала появляется цель, которую достичь 
нормальными путями социальному объекту не удается. Возникает социаль-
ная напряженность, а следом – предконфликтная ситуация. И если решение 
конфликта не наступает, то объекты вступают в открытую борьбу, пытаясь 
добиться цели, – возникает конфликтная девиация. 

Важно также учитывать, что то, что является нормальным для одной груп-
пы людей, может быть отклонением для другой группы, все зависит от куль-
турных норм. Но есть категория «деликвентного поведения» – это серьезные 
нарушения, противоправные действия, которые нарушают общепринятые 
юридические нормы, т.е. то поведение, за которое несут наказания все. 

В обществе может возникнуть и такая ситуация, когда отклоняющееся 
поведение распространяется так широко, что начинает угрожать устоям 
общества, его ценностям, нормам. Такое состояние называется социальной 
аномией (деформация общества). Чаще всего появление социальной аномии 
обусловлено кризисами, войнами, переворотами. Здесь уже девиация приоб-
ретает всеобщий характер. Есть два способа выхода из этого состояния: 

1) быстрый, решительный – навязывание определенной системы цен-
ностей; 

2) длительный – выработка новых социальных норм, ценностей (по 
этому пути пытается идти сейчас Россия). 

На основе имеющегося отклоняющегося поведения формируется 
теория социальных отклонений. Ее изучают социология, теория права, 
криминология, психология. 

Чтобы как-то отрегулировать общественные отношения, устранить 
элементы дезорганизации, существует социальный контроль, который 
проявляется через систему санкций. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие и функции социального контроля. 
2. Девиантное поведение и его виды. 
3. Основные подходы к объяснению девиантного поведения. 
4. Причины и социальная сущность девиантного поведения. 
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ГЛОССАРИЙ 

Авторитаризм – (от лат. auctoritas – власть), система власти, харак-
терная для антидемократических политических режимов. Обычно соче-
тается с личной диктатурой. К историческим формам авторитаризма отно-
сятся азиатские деспотии, тиранические и абсолютистские формы прав-
ления древности, средневековья и нового времени, военно-полицейские и 
фашистские режимы, различные варианты тоталитаризма. 

Анархизм – (от греч. anarhia – безвластие), общественно-политическое 
течение, которое выступало за немедленное уничтожение всякой государствен-
ной власти (в результате «самопроизвольного», стихийного бунта масс) и созда-
ние федерации мелких автономных ассоциаций производителей, отвергало поли-
тическую борьбу. Анархизм сложился в 40-70-х гг. 19 в. в Зап. Европе. Главными 
идеологами были М. Штирнер, П. Прудон, М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин 

Аккламация – (от лат. аcclamatio) – принятие решения собрания путем 
возгласов, криков и других внешних выражений воли.  

Артикуляция интересов – (от лат. articulatio – ясно произносить) – 
процесс преобразования расплывчатых взглядов и мнений людей в 
конкретные формулы и требования организаций и их озвучивание.  

Агрегация интересов – (от лат. aggregare – присоединять) – согла-
сование частных требований, их объединение, установление между ними 
определенной иерархии. 

Аристократия – (от греч. aristocracy – лучший, знатнейший) – власть 
лучших. Платон и Аристотель под аристократией понимали правление об-
разованных, профессионально подготовленных людей, владеющих ис-
кусством политики (управления). В современном языке под аристократией 
понимаются представители высших слоев общества, унаследовавших свои 
состояния, знать по происхождению.  

Абсентеизм – (от лат. absentia – отсутствие) – уклонение избирателей 
от участи в выборах. 

Анархизм – теория и политическое течение, ориентированное на 
достижение безгосударственной организации общества.  

Антропологизм – научный подход к изучению природы, мышления и 
социальной действительности, исходя из понятия «человек». 

Авторитаризм – (от лат. auctor – зачинатель, основатель, творец и 
auctoritas – мнение, решение, право) – политический режим, смысл прав-
ления при котором заключается в концентрации власти в руках одного или 
нескольких лидеров, не уделяющих внимания достижению общественного 
согласия относительно легитимности их власти.  

Актор – субъект политики. 
Антиутопия – произведение пессимистического характера, рисующее 

отрицательные стороны воплощения какой-либо утопии. 
Авторитет – (нем. Autoritat, от лат. auctoritas – власть, влияние) – 

признание обществом, социальной группой, коллективом, государством, 
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общественно-политической организацией личных и общественных качеств 
определенной личности или группы людей, отражающее их реальное более 
или менее серьезное влияние на положение дел в обществе и государстве, соот-
ветствующей социальной группе или партии, организации, коллективе и т.д. 

Аграрно-ремесленное общество – доиндустриальная ступень истори-
ческого развития обществ, характеризующаяся господством сельского 
натурального хозяйства и сословной иерархии, решающей ролью церкви и 
армии в социально-политической жизни. 

Агрессия – (от лат. aggressio – нападение) – Проявление в чувствах и 
действиях индивида или социальной группы враждебности. Враждебность 
может быть направлена на себя (нанесение психического вреда себе: 
самообвинение, самоунижение или физического вреда: телесные повреж-
дения, самоубийство) или на окружение физическое, социальное. В зави-
симости от мотивов, лежащих в основе агрессии, различают: реактивную 
агрессию (порождена опасностью утраты жизни, свободы, имущества); 
компенсаторную агрессию (вызывается неспособностью человека приме-
нять свои силы для достижения цели и заменяет продуктивную деятель-
ность агрессией). Существуют также виды агрессии, ориентированные 
против жизни, которые обусловлены патологией психики (некрофилия, 
нарциссизм и др.). 

Адаптация – приспособление индивида или группы к внешним 
условиям, в ходе которого нечто меняется в субъектах А., нечто – во 
внешних условиях. В ходе физической А. человек приспосабливается к 
иному климату, в ходе социальной А. он приспосабливается к требованиям 
иной культуры, общества. Новоселы, осваивающие северные районы стра-
ны, испытывали физическую, но не социальную А. Эмигранты, поки-
нувшие Россию и выехавшие в сходные по климатическим параметрам 
страны, вынуждены проходить культурную и социальную, но не физи-
ческую А. Если физическая А. требует серьезной перестройки мировоззре-
ния, культурных установок и ценностей, изменения образа и стиля жизни, 
то она перерастает в социализацию. 

Аккомодация – (от лат. accomodatio – приспособление) обратимый 
процесс на уровне малой или большой социальной группы с разделением 
на меньшие группы. 

Анализ анкетных данных – этап отбора анкет, позволяющий 
получить полную картину социологического исследования. Форма и 
содержание анкеты определяется анкетером. 

Аналитическое исследование – система логически последовательных 
методологических, методических и организационно-технических проце-
дур, связанных между собой единой целью: получить достоверные данные 
об изучаемом явлении или процессе. 

Анкета – (от фр. enquête – расследование) – опросный лист (список 
вопросов), составляемый исследователем-социологом, самостоятельно 
заполняемый опрашиваемым или опрашиваемыми по указанным в нем 
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правилам и служащий после этого источником социальной информации в 
эмпирическом социологическом исследовании. 

Анкетер – лицо, осуществляющее сбор эмпирической социологи-
ческой информации посредством анкетного опроса респондентов. 

Ассимиляция – (от лат. assimilatio – уподобление, слияние, усвоение) – 
процесс и результат постепенного усвоения представителями той или иной 
социальной группы или ею самой социально-культурных черт другой 
группы, общества, в итоге чего они теряют былой социокультурный облик 
и сливаются с последними. 

Аффиляция – потребность индивида в присоединении к группе. 
Банк-социологической информации – совокупность информации, 

получаемой и используемой в процессе социологического исследования, а 
также средств ее получения, обработки, хранения и распространения. 

Блокада – любое вмешательство (или обстоятельство), создающее 
перерыв, преграду в уже начавшемся или намечаемом действии человека. 

Бунт – отказ от социальных целей, средств их достижения, принципов, 
выражение этого отказа активными действиями. 

Быт – сфера повседневной жизнедеятельности людей, ориенти-
рованная на удовлетворение материальных потребностей и освоение 
духовных благ, на общение, отдых и развлечения, складывающаяся и 
изменяющаяся под влиянием материального производства, общественных 
отношений, уровня культуры, этнонациональных особенностей социаль-
ных общностей людей. 

Бихевиорализм – (от англ. behavior – поведение) – поведенческий 
подход в политологии, рассматривающий политические явления через 
поведение конкретных индивидов. Ряд западных политологов предпочи-
тает использовать этот термин, в то время как в психологии и философии 
используется термин «бихевиоризм». 

Бюрократия – система управления, осуществляемая особым слоем 
людей, которые призваны обеспечить эффективное функционирование 
государственных и других социальных институтов, имеют специфические 
обязанности и работают в соответствии с иерархией полномочий.  

Вербальный – (от лат. verbalis – устный) – словесный. 
Власть – система социально-политических сил отношений, выра-

жающих способность, право и возможность кого-либо решающим образом 
влиять на действия и поведение др. людей и их групп, опираясь на свои 
волю и авторитет, правовые и моральные нормы, угрозу принуждения и 
наказания, обычаи и традиции и т.п. 

Выборка – более или менее ограниченная совокупность элементов 
объекта социологического исследования, подлежащая непосредственному 
изучению. 

Выборы – способ формирования органов государственной власти и 
наделения полномочиями должностного лица посредством волеизъявления 
граждан.  
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Визуальный (от лат. visualis – зрительный) – непосредственно 
наблюдаемый невооруженным глазом.  

Верификационизм – одно из основных понятий позитивизма, 
требование проверки истинности и ложности теоретических положений 
опытным путем.  

Вето – (от лат. veto – запрещаю): 1) запрет, накладываемый одним 
органом власти на решения другого, например право президента не подпи-
сывать закон, возвращать его парламенту на повторное рассмотрение;  
2) отказ одной страны одобрить действия, предложенные другой страной 
или международной организацией.  

Государство – организация политической власти, которая распро-
страняется на всю территорию страны и ее население, располагает для 
этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех 
веления и обладает самостоятельностью при решении внутренних и 
внешних проблем. 

Гетерогенность – (от греч. heteros – другой) – разнородность.  
Гомогенность – (от греч. homos – равный, одинаковый) – одно-

родность, единство.  
Гипотеза – (греч. hypothesis – основание, предположение), предпо-

ложительное суждение о закономерной (причинной) связи явлений; форма 
развития научных знаний. 

Гражданское общество – сфера самопроявления свободных граждан и 
их добровольческих союзов, ассоциаций, огражденных соответствующими 
законами от вмешательства и произвола со стороны государственной 
власти. Термин введен Аристотелем, который называл гражданским обще-
ством сообщества свободных и равных граждан, связанных между собой 
определенной формой политического устройства (государство-полис).  

Гарантии социальные – (от фр. garantie – ручательство, обеспечение) – 
материальные, социальные, политические и юридические средства, меры, 
условия, обеспечивающие реальную возможность осуществления социаль-
ных статусов, ролей, прав, свобод и обязанностей людей и групп. 

Генотип – группа генов или даже отдельных генов, наследование ко-
торых составляет предмет наблюдения. Наследственные социальные роли. 

Геронтосоциология – (от греч. gerontos – старик и logos – слово, 
понятие, учение) – область социологических исследований определенного 
социально-демографического слоя – пожилых людей, их образа жизни, 
способов их социальной адаптации к новым условиям в связи с выходом на 
пенсию. Переменами в их социальном статусе и престиже, в материальном, 
семейном положении, в социальной роли и др. 

Глобализация – унификация и монополизация социо-культурных 
ценностей. Нивелирование понятия личной жизни. Неизбежность полной 
интеграции, перехода от множественности государств, народов, наций и 
культур к униформному One World. Нарциссизм – основа самоощущения. 
Вместе с унификацией, а значит, исчезновением различий, складывается 
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жесткая система контроля, при которой остается «либо быть конформным, 
либо быть исключенным». Культ здоровья и информированности при 
одновременном ограничении источников информации (сокращение языков 
и образование транснациональных медиа-гигантов). 

Господство политическое – определенное структурирование в об-
ществе отношений власти (управления) и подчинения, организационное и 
законодательное оформление разделения в обществе управленческой 
деятельности и обычно связанных с ней привилегий. 

Группа малая – первичная социальная группа, где все взаимоотноше-
ния происходят непосредственно. Например, эмоциональные отношения 
(семья, дружеский коллектив). 

Данные исследования – структурированная и формализованная 
информация, собранная в результате исследования. 

Движения социальные – одна из форм социальных процессов, связан-
ных с коллективными действиями людей, направленными в поддержку или 
на сопротивление социальным изменениям. 

Девиантное поведение – отклоненное от норм поведение. Способ 
определения новых границ дозволенного поведения. 

Дезорганизация социальная – ценностно-нормативный «вакуум», 
своего рода «отсутствие» норм; низкая степень воздействия социальных 
норм на индивидов, неэффективность их влияния в качестве средства 
социальной регуляции поведения; неустойчивость, расплывчатость и про-
тиворечивость нормативных предписаний; противоречие между нормами, 
определяющими цели деятельности, и нормами, регулирующими средства 
достижения этих целей и др. 

Демография – наука, изучающая население и закономерности его 
развития в общественно-исторической обусловленности. 

Демократический стиль лидерства – такая манера поведения лидера 
по отношению к подчиненным, при которой учитываются интересы, по-
требности, стремления и мнения членов группы (организации), а послед-
ние привлекаются к разработке и реализации решений. 

Дискриминация – (от лат. discriminatio – различение) – линия идео-
логии, политики и практики, направленная на нарушение социально-поли-
тического статуса и соответствующей роли членов общества, их объеди-
нений и выражающаяся в необоснованном лишении или ограничении прав 
и свобод человека, определенных категорий граждан и даже социальных 
групп по признакам социальной или политической принадлежности. 

Документ – один из источников, используемых в социологическом 
исследовании для получения первичной социологической информации, 
представляющий собой письменное свидетельство о ком-то или чем-то. 

Джерримандеринг – (джерримандеризм) – специфическая нарезка 
избирательных округов, преследующая политические цели. Эта технология 
получила название по имени американца Элбриджа Джерри. Избранный в 
1812 г. губернатором штата Массачусетс, он произвел такую нарезку 
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округов по выборам в законодательное собрание штата, которая позволила 
демократам одержать победу. Один из округов имел вытянутую и 
изогнутую форму и очертаниями напоминал саламандру. Округ получил 
название «Gerry's Mander» (джерри-мандра). Слово широко используется в 
американском политическом лексиконе.  

Детерминизм – теория, рассматривающая все явления материального 
и духовного мира как взаимообусловленные: одно явление (причина) 
производит другое явление (следствие).  

Диктатура – ничем неограниченная власть, опирающаяся на насилие.  
Демократия – политический режим, при котором народ имеет воз-

можность реализовать свою волю непосредственно либо через своих пред-
ставителей, а власть несет ответственность перед гражданами за свои 
действия в общественной сфере.  

Демократия прямая – непосредственное участие граждан в 
обсуждении и принятии решений.  

Демократия представительная – опосредованное участие граждан в 
принятии решений, выбор ими своих представителей в органы власти.  

Демократия участия – модель демократии, предполагающая непо-
средственное участие граждан в подготовке, осуществлении и принятии 
решений в соответствии с принципом равенства.  

Закон Дюверже – закономерность, выведенная французским полито-
логом М. Дюверже в 1951 г., о влиянии способа голосования (избира-
тельной системы) на конфигурацию партийной системы. Исследователь 
учел психологическую мотивацию избирателей, их желание или нежелание 
поддерживать кандидатов от мелких партий.  

Законодательная власть – в государственном праве система органов 
государства, имеющих право принимать законы. Является «ведущей 
ветвью» власти. Она делигирована народом и реализуется коллегиально, 
через издание законодательных актов, а также наблюдения и контроля за 
исполнительной властью. 

Закон социальный – необходимая, существенная, повторяющаяся и 
устойчивая взаимосвязь между социальными явлениями и процессами, 
определяющие характер и общее направление развития общества, 
государства и др. социальных институтов. 

Знаковая система – совокупность знаков, обладающая внутренней 
структурой, явными (формализованными) или неявными правилами 
образования, осмысления и употребления ее элементов, используемая для 
осуществления индивидуальных и групповых коммуникативных, трансля-
ционных, культурно-функциональных процессов. 

«Идеальный тип» – важнейшая категория концепции социально-исто-
рического исследования М. Вебера, представляющая собой абстрактно-
теоретическое выражение идеальной модели, эталона общих рациональных 
ценностных установок соответствующей эпохи и служащая средством 
познания социальной реальности. 
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Идентификация – (от ср.-век. лат. identifico – отождествляю), отожде-
ствление друг друга и себя с определенной культурной категорией, социаль-
ными символами, территорией, статусом, ценностями, исполняемой ролью и т.п. 

Идентичность социальная – (от позднелат. identicus – тождественный, 
одинаковый), тождество, совпадение двух или более социальных взглядов. 

Иерархия социальная – (от греч. hierarchia – букв. священная власть) – 
форма построения сложных социальных систем на основе подчинения, 
когда «нижние» уровни контролируются «верхними». В И.с. проявляется 
централизация управления и одновременно его бюрократизация. И.с. вы-
ступает и как односторонняя личная зависимость одного индивида от др. 

Изоляция – разобщение особей или их групп друг от друга. Изоляция 
внутри группы служит одним из важнейших факторов мобильности. 
Защитный механизм, заключающийся в уходе от общества, от других 
людей; погружение вглубь себя. 

Индустриальное общество – стадия (ступень) исторического развития 
общества, которой присущи достаточно высокий уровень промышленного 
производства, его механизация и автоматизация, развитое разделение 
труда и его специализация, использование достижений научно-техниче-
ской революции, динамичность, гибкость и открытость в организации 
социально-политической жизни. 

Инновация социальная – активное воздействие на социальные 
процессы и явления в целях создания более благополучных условий для 
развития социальных объектов и систем. 

Институт социальный – сравнительно высокоорганизованные со-
циальные системные образования, отличающиеся устойчивой структурой, 
глубинной интегрированностью своих элементов, многообразием, гиб-
костью и динамичностью их функций и самого И.С. 

Интеграция – (от лат. integratio – восстановление, восполнение) – 
процесс и результат взаимосвязи, взаимодействия, сближения и объеди-
нения в единое целое каких-либо частей, элементов – стран, их экономик, 
социальных и политических структур, культур, социальных и поли-
тических групп, этносов, партий, движений, организаций и т.д. 

Интервью – (англ. interview), жанр публицистики, беседа журналиста с 
одним или несколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам.  

Интерес – (от лат. interest – имеет значение, важно) – выражение 
потребностей общества, социальной группы или общности, партии, 
организации или движения в социальной и политической сферах, 
служащих причиной, источником, побуждением, мотивом социально-поли-
тических действий, субъектов общественной жизни. 

Исследование – научное, процесс выработки новых знаний, один из 
видов познавательной деятельности. Характеризуется объективностью, 
воспроизводимостью, доказательностью, точностью; имеет два уровня – 
эмпирический и теоретический. Наиболее распространенным является 
деление И. на фундаментальные и прикладные, количественные и каче-
ственные, уникальные и комплексные. 
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Имидж – сконструированный образ лидера, партии, движения, 
который может обладать любыми характеристиками, востребованными 
последователями. 

Идеология – (от идея и ...логия) – система политических, правовых, 
нравственных, религиозных, эстетических и философских взглядов и идей, 
в которых осознаются и оцениваются отношения людей к действитель-
ности. Термин «Идеология» нередко употребляется также для обозначения 
ложного, иллюзорного, оторванного от действительности сознания. 

Империя (от лат. imperium – власть) – 1) монархическое государство, 
глава которого, как правило, носил титул императора. 2) Империями 
назывались также государства, имевшие колониальные владения (напр. 
Британская империя). 

Интернационализм – международная солидарность людей различных 
наций и рас, основа их взаимопонимания, взаимного доверия, взаимо-
проникновения культур, ценностей, знаний и технологий; противоположен 
национализму. 

Исполнительная власть – в соответствии с теорией разделения 
властей одна из самостоятельных ветвей государственной власти. Осуще-
ствляет функции управления (глава государства, правительство), основы-
ваясь на действующих законах и иных нормативных актах. Исполни-
тельная власть принимает собственные постановления и решения во 
исполнение актов законодательной власти. 

Избирательная система – это совокупность общественных отноше-
ний, предметом которых является формирование органов государственной 
власти и наделение полномочиями должностного лица особым способом – 
путем выборов. При широком толковании понятие избирательной системы 
включает в себя все общественные процессы и правила, связанные с 
выборами. В узком понимании избирательная система – способ учета 
голосов избирателей и распределения мест в органах государственной 
власти между кандидатами (группами кандидатов).  

Избирательный порог (барьер) – наименьшее количество голосов 
избирателей, необходимое для избрания одного депутата при 
пропорциональной системе голосования.  

Институт – социальный, политический (от лат. institutum – устано-
вление, учреждение) – определенная форма организации, опирающаяся на 
правила и упорядоченные модели поведения и выполняющая опреде-
ленные функции в обществе.  

Идентификация – отождествление, установление совпадения кого-
либо (чего-либо) с кем-либо (с чем-либо).  

Избирательная процедура – мероприятия государства по организации 
и проведению выборов.  

Избирательная (предвыборная) кампания – действия непосред-
ственных участников выборов: выдвижение кандидатов, разработка пред-
выборных программ, агитация и другие формы работы с избирателями.  
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Инаугурация – торжественная процедура вступления в должность 
главы государства.  

Институционализация – процесс, а также результат процесса, в 
котором политическое (социальное) явление становится упорядоченным, 
стандартизируется с помощью норм.  

Идеология – это система взглядов, теорий, доктрин, выражающих 
интересы и властные устремления определенных социальных групп.  

Импичмент – процедура досрочного освобождения главы государства 
от должности и привлечения его к судебной ответственности.  

Капитализм – тип общества, основанный на частной собственности и 
рыночной экономике. В различных течениях общественной мысли опреде-
ляется как система свободного предпринимательства, этап развития инду-
стриального общества, а современная ступень капитализма – как «сме-
шанная экономика», «постиндустриальное общество», «информационное 
общество» и др.; в марксизме капитализм – общественно-экономическая 
формация, основанная на частной собственности на средства производства 
и эксплуатации капиталом наемного труда. 

Коалиция – (от средневекового лат. coalitio – союз), 1) политический 
или военный союз государств, договорившихся о совместных действиях в 
тех или иных вопросах международных отношений 2) Соглашение 
нескольких политических партий об образовании правительства из пред-
ставителей этих партий (т. н. коалиционное правительство). 

Коммунизм – (от лат. communis – общий), общее название различных 
концепций, в основе которых отрицание частной собственности (перво-
бытный коммунизм, утопический коммунизм и др.). В марксистской кон-
цепции исторического процесса общественно-экономическая формация, 
сменяющая капитализм и в своем развитии две ступени (фазы) – низшую, 
называемую социализмом, и высшую, называемую полным коммунизмом. 

Компромисс – (от лат. compromissum), соглашение на основе 
взаимных уступок. 

Консенсус – (лат. consensus – согласие, единодушие), принятие решений в 
парламентах, на конференциях или совещаниях, при заключении междуна-
родных договоров на основе общего согласия участников без проведения 
формального голосования при отсутствии формально заявленных возражений. 
Метод консенсуса признан также в ряде органов ООН, применяется на 
международных конференциях и совещаниях, проводимых в ее рамках. 

Консерватизм – (франц. conservatism от лат. conservo – охраняю, 
сохраняю), совокупность разнородных идейно-политических и культурных 
течений, опирающихся на идею традиции и преемственности в социальной 
и культурной жизни. В ходе истории консерватизм приобретал различные 
формы, но в целом для него характерны приверженность к существующим 
и устоявшимся социальным системам и нормам, неприятие революций и 
радикальных реформ, отстаивание эволюционного, ограничного развития.  
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Конфедерация – (от позднелат. confoederatio – союз, объединение), 
форма государственного устройства, при которой государства, обра-
зующие конфедерацию, полностью сохраняют свою независимость, имеют 
собственные органы государственной власти и управления; специально 
объединенные органы создаются только для координации действий в 
определенных целях (военных, внешнеполитических и т.п.). Исторически в 
форме конфедерации была создана Швейцария. 

Конфликт – (от лат. conflictus – столкновение), столкновение сторон, 
мнений, сил. 

Конформизм – (от позднелат. conformis – подобный, сообразный), 
приспособленчество, пассивное принятие существующего порядка, господ-
ствующих мнений, отсутствие собственной позиции, беспринципное и 
некритическое следование любому образцу, обладающему наибольшей 
силой давления. 

Концепция – (от лат. conceptio – понимание, система), определенный 
способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная точка зрения, 
руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, конструктивный 
принцип различных видов деятельности. 

Космополитизм – (от греч. kosmopolites – космополит, гражданин 
мира), идеология т. н. мирового гражданства.  

Кризис – (от греч. krisis – решение, поворотный пункт, исход),  
1) резкий, крутой перелом в чем-либо, тяжелое переходное состояние 
(напр., духовный кризис). 2) Острое затруднение с чем-либо (напр., с 
производством или сбытом товаров); тяжелое положение. 

Культура патриархальная (приходская) – тип политической 
культуры, который характеризуется полным отсутствием у населения 
интереса к политике, слепым подчинением власти, слиянием политических 
ориентаций с религиозными и социальными.  

Культура подданническая – тип политической культуры, харак-
теризующийся слабым индивидуальным участием в политической жизни, 
признанием особого авторитета власти, почтительным или отрицательным 
отношением к ней.  

Культура участия (активистская) – тип политической культуры, 
который характеризуется активным участием граждан в политике вне зависи-
мости от позитивного или негативного отношения к политической системе.  

Культура фрагментарная политическая – тип политической 
культуры, который характеризуется наличием у населения разнородных 
политических ориентаций, отсутствием процедур улаживания конфликтов 
и доверия между отдельными слоями общества 

Культура политическая – совокупность исторически сложившихся, 
относительно устоявшихся и типичных для какой-либо общности или 
индивидов ориентаций и моделей поведения в отношении политической 
системы, а также типичных моделей функционирования институтов, 
составляющих эту систему.  
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Конвенциональное участие – поведение, использующее законные 
либо отвечающие общепринятым нормам формы выражения интересов и 
влияния на власть. 

Конституция – система традиций и законов, устанавливающая 
принципы организации и деятельности органов власти и управления, суда, 
свободы и обязанности граждан. Большинство конституций записаны; 
другие записаны частично, а некоторые являются неписанными, например 
в Великобритании. 

Конфессия – вероисповедание.  
Конфликт – форма развития противоречий, выражающаяся в непо-

средственном противоборстве сторон.  
Консенсус процедурный – готовность политических субъектов 

соблюдать правила борьбы, установленные конституцией, и готовность 
использовать демократические процедуры при разрешении конфликтов.  

Конфедерация – союз юридически и политически независимых госу-
дарственных образований для осуществления конкретных совместных 
целей.  

Кооптация – пополнение новыми членами состава какого-либо 
выборного органа собственным решением без проведения новых выборов.  

Консенсус (в политологии) – согласие между гражданами, их 
готовность к взаимным компромиссам и уважение прав другой стороны; 
это деятельность, направленная на достижение гражданами согласия 
исключительно мирными и ненасильственными средствами.  

Каузальность – (лат. causalis – причинный, causa – причина), при-
чинность, понятие, использовавшееся в философии традиционного типа 
для обозначения необходимой генетической связи явлений, из которых 
одно (причина) обусловливает другое (следствие). 

Катастрофа – (от греч. katastrophe – поворот, переворот) – момент раз-
решения той напряженной ситуации, которая создана предшествовавшей 
К. борьбой, развивавшейся в течение драматического действия и завязке. 

Класс социальный – два или более слоя людей, в существование 
которых верят члены местного сообщества и которым они приписывают 
более высокие или более низкие позиции. 

Конфликт социальный – любое отношение между элементами, 
которые можно охарактеризовать через объективные («латентные») или 
субъективные («явные») противоположности. 

Контакт социальный – (от лат. contactus – соприкосновение) – форма 
единичной или многократной социальной связи, отличающаяся обычно 
внешним, неглубоким, поверхностным, мимолетным характером и не ока-
зывающая сколько-нибудь существенного влияния на жизнь и деятель-
ность людей (напр., К. пассажиров общественного транспорта, К. зрителей 
в кинотеатре или К. посетителей учреждения с лифтером, гардеробщиком). 

Контроль социальный – механизм саморегуляции общества и 
социальных групп, обеспечивающий их целенаправленное воздействие на 
поведение людей с целью укрепления порядка и стабильности. 
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Кооперация – процесс, в ходе которого представители одной или не-
скольких социальных групп действуют совместно и скоординированно ради 
достижения единой цели. Основой кооперации является взаимная выгода. 

Кризис социальный – от греч. krisis – решение, поворотный пункт, 
исход) – такое социальное состояние общества и государства, при котором 
на основе резкого обострения социально-политических противоречий 
нарушается их стабильность, нормальное функционирование и развитие. 

Культура – (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, 
развитие, почитание), исторически определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и 
формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотно-
шениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Легитимность – концепция легитимности охватывает взаимоотноше-
ния между властью и правом. Она подчеркивает полномочность 
государства, т.е. то, что дает государству право осуществлять власть в 
отношении своих граждан, и степень, в которой эта власть признается как 
правильно реализуемая. В традиционном обществе авторитет государ-
ственной власти придавался божественной волей или наследованием 
власти. В современном обществе источник легитимности государства 
заключается в признании обществом власти правительства. Легитимность 
зависит от молчаливого согласия управляемых, а государство является 
легитимным в той степени, в какой его граждане признают таковым. 

Лидерство – соотносительное положение (статус) определенной 
личности в социальной группе, союзе, движении, партии и т.д., в стране, 
обществе в целом, характеризующееся способностью занимающего его 
лица оказывать решающее влияние на других людей, организовывать и 
направлять их коллективные действия. Л. выступает как разновидность 
власти, своеобразный управленческий статус личности, подчиняющей 
своему влиянию других людей. 

Личность – человек как субъект отношений и сознательной деятель-
ности; устойчивая система социально значимых черт, характеризующих 
индивида как члена общества или общности. Понятие Л. следует отличать 
от понятия «индивид» (единичный представитель человеческого рода) и 
«индивидуальность» (совокупность черт, отличающих данного индивида 
от всех других). Л. определяется данной системой общественных отно-
шений, культурой и обусловлена также биологическими особенностями. 

Лидер – (от англ. leader – ведущий, руководитель), 1) глава, 
руководитель политической партии, общественной организации и др.; 
лицо, пользующееся большим авторитетом, влиянием в какой-либо группе. 
2) Участник спортивного состязания, идущий впереди. 

Лояльность – (от франц. или англ. loyal – верный), 1) верность дей-
ствующим законам, постановлениям органов власти (иногда только фор-
мальная, внешняя). 2) Корректное, благожелательное отношение к кому-
либо или чему-либо. 
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Люмпен – (от нем. Lumpen – лохмотья), термин введен К. Марксом для 
обозначения низших слоев пролетариата. Позднее «люмпенами» стали 
называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уго-
ловные элементы и др.). «Люмпенизация общества» означает увеличение 
доли этих слоев в населении и распространение психологии люмпенов в 
условиях социального кризиса. 

Легальность – (от лат. legalis – законный) – соответствие власти 
действующим законам.  

Легитимность – (от лат. legitimus – законный) – состояние власти, 
когда она признается большинством народа законной и справедливой.  

Легитимация – (от лат. legitimus – законный) – это способ или 
процесс, посредством которого власть получает оправдание.  

Лобби – система контор и непосредственные агенты групп интересов, 
осуществляющие давление на государственную и исполнительную власть с 
целью принятия выгодных для этих групп решений. Мобилизация 
политическая – активные действия населения, направленные на 
достижение каких-либо целей, как следствие воздействия со стороны 
лидеров, политических элит или организаций.  

Лоббизм – давление со стороны определенных групп интересов на 
государственную и исполнительную власть с целью принятия выгодных 
для групп решений.  

Либидо – сексуальная энергия, которая, согласно теории З. Фрейда, 
лежит в основе развития личности.  

Мажоритарный – (от лат. major – большой) – основывающийся на 
большинстве.  

Мандат – поручение, полномочие (например, депутатское), а также 
подтверждающий их документ.  

Манипулирование – 1) скрытое действие, цель которого принудить 
кого-либо к действиям (бездействию) вопреки его собственным интересам, 
2) действия, которые преследуют цели, расходящиеся с официально 
провозглашенными целями.  

Методология -1) фундаментальные исследовательские подходы в 
науке; 2) система общих принципов, подходов и методов, составляющих 
основу для данной науки; 3) наука о методе.  

Меритократия – (от лат. meritus – достойный и греч. kratos – власть, букв. 
власть наиболее одаренных), термин введен английским социологом М. Янгом 
в книге «Возвышение меритократии». Концепция, согласно которой в 
обществе в ходе эволюции утвердится принцип выдвижения на руководящие 
посты наиболее способных людей, отбираемых из всех социальных слоев. 

Миграция – (лат. migratio, от migro – перехожу, переселяюсь), 1) пе-
ремещение, переселение. 2) Миграция населения – перемещения людей, 
связанные, как правило, со сменой места жительства.  

Меритократия – (от лат. meritus – достойный и от греч. kratos – 
власть) – власть наиболее одаренных, способных, власть компетентных.  
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Маргинальность – вызванный какими-либо обстоятельствами разрыв 
индивида со своей социальной группой без последующего вхождения в 
другую.  

Маргинализация – резкое понижение социального статуса группы 
или индивида, выталкивание на общественное дно.  

Монархия – (от греч. monarhia – единовластие) – форма правления, 
при которой верховная государственная власть осуществляется 
единолично и переходит, как правило, по наследству.  

Макросоциология – социологическое исследование на уровне всего 
общества в целом и более или менее широких социальных групп, 
общностей и взаимодействий. Сюда относятся общая теория, методология 
и история социологии; социология классов и др. социальных групп, 
социология наций и др. этносов, социология городского и сельского 
населения и т.д. 

Маргинальность – (от франц. marginal – побочный, на полях), 
ситуация, когда индивид чувствует себя находящимся между двумя 
культурами или социальными стратами с присущими им образом жизни. В 
маргинальном или промежуточном состоянии человек ощущает глубокий 
дискомфорт и неудовлетворенность: от одного берега он отплыл, а к 
другому еще не пристал. 

Масса социальная. Масса – это средний человек. Таким образом, 
чисто количественное определение – «многие» – переходит в качествен-
ное. В сообществе, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал 
служат единственной связью, что само по себе исключает много-
численность. 

Менталитет – (от позделат. mentalis – умственный), образ мышления, 
мировосприятия, духовной настроенности, присущие индивиду или 
группе. 

Метод – совокупность приемов и способов сбора, обработки и анализа 
эмпирической социологической информации. 

Миграция социальная – (от лат. migratio – переселение) – 
перемещение, переселение, подвижность населения, в результате которых 
обычно происходит изменение численности населения на той или иной 
территории. 

Микросоциология – социологическое исследование на уровне 
личностей, малых социальных групп и их взаимодействий. Особенно 
наглядно это проявляется в социологии личности и социологии семьи. 

Мобильность социальная – любой переход индивида и социального 
объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано 
человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую. 

Мода – (от лат. modus – мера, способ, правило). Непродолжительное 
господство определенного вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры. 
В отличие от стиля, м. отражает более кратковременные и поверхностные 
изменения внешних форм бытовых предметов и художественных произ-
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ведений; в узком смысле – смена форм и образцов одежды. Непрочная, 
быстропроходящая популярность. М. выражает социальные символы. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей социаль-
ного положения и обусловленных тем и другим социально-психологи-
ческих свойств, которые определяются общественным строем, культурой, 
закономерностями социализации, воспитания данного общества; совре-
менные возрастные границы от 14-16 до 25-30 лет. 

Мониторинг – (от лат. monita – напоминающий, предупреждающий) – 
постоянный, систематический сбор информации средствами массовой 
коммуникации в целях наблюдения, контроля за ходом развития какого-
либо социального явления или процесса его прогнозирования. 

Насилие – применение силы или угрозы силой какой-либо частью 
общества или государства (личностью, социальной и политической груп-
пами, органами и организациями, институтами и учреждениями, партиями 
и движениями и т.д.) или ими самими в целом по отношению к др. 
субъектам социально-политической жизни 

Национализм – устойчивое мнение, что человеческие существа можно 
классифицировать, как насекомых, и что к миллионам, а то и к десяткам 
миллионов людей могут быть приклеены ярлыки «хорошие» или «плохие». 

Нация – (от лат. natio – народ, племя) – исторически высшая форма 
этносоциальной общности людей, возникающая в основном в эпоху 
зарождения и развития товарно-денежных отношений (разложения феода-
лизма и зарождения капитализма) на базе связанного с этим сплочения 
территории с населением, говорящим на одном языке, и характеризую-
щаяся общностью языка, культуры, психологии, исторических судеб, 
этнического самосознания, обычаев и традиций. 

Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, 
экономическая и культурная общность людей. В современной литературе 
идет дискуссия о признаках и соотношении Н. и нации. 

Наука – сфера человеческой деятельности, функция которой – вы-
работка и теоретическая систематизация объективных знаний о действи-
тельности; одна из форм общественного сознания; включает как деятель-
ность по получению нового знания, так и ее результат – сумму знаний, 
лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдельных 
отраслей научного знания. 

Норма социальная – правила поведения, ожидания и стандарты, 
регулирующие действия людей, общественную жизнь в соответствии с 
ценностями определенной культуры и укрепляющие стабильность и 
целостность общества. 

Народность – исторически сложившаяся языковая, территориальная, 
экономическая и культурная общность людей. В современной литературе 
идет дискуссия о признаках и соотношении народности и нации. 
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Национализм – идеология и политика в национальном вопросе, основа 
которых трактовка нации как высшей ценности и формы общности. В 19-
20 вв. национализм выступал как мощная объединяющая сила в борьбе за 
национальное освобождение в Европе, а затем в Африке, Азии и 
Латинской Америке, сопровождаемый идеей национального превосходства 
и национальной исключительности; нередко принимает крайние формы 
(шовинизм), сближается с расизмом и ведет к острым внутренним или 
межгосударственным конфликтам. 

Нация – (от лат. natio – племя, народ), историческая общность людей, 
складывающаяся в процессе формирования общности их территории, 
экономических связей, литературного языка, этнических особенностей 
культуры и характера.  

Негативизм – симптом расстройства, при котором бессмысленно 
сопротивляются внешним воздействиям, отказываются выполнять любые 
просьбы (пассивный негативизм) или делают все наоборот (активный 
негативизм). 

Нигилизм – (от лат. nihil – ничто), отрицание общепринятых ценно-
стей: идеалов, моральных норм, культуры, форм общественной жизни. 
Получает особое распространение в кризисные эпохи общественно-
исторического развития. 

Неконвенциональное поведение – незаконное либо противоречащее 
общепринятым политическим нормам поведение.  

Олигархия – (греч. oligarсhia, от oligos – немногочисленный и arche – 
власть), режим, при котором политическая власть принадлежит узкой 
группе лиц (богачей, военных и т.п.). 

Охлократия – (от греч. ochlos – толпа, чернь и ...кратия), в древнегре-
ческих учениях о государстве (Платон, Аристотель) – господство «толпы». 

Общественно-политическое движение – добровольные самодеятель-
ные организации граждан, создаваемые для достижения конкретных целей 
путем оказания влияния на правительство.  

Оппозиция (в политологии) – 1) меньшинство, чьи взгляды и цели 
отличаются от взглядов и целей большинства участников политического 
процесса; 2) организованная группа активных политических субъектов, 
критикующая официальный правительственный курс и предлагающая 
альтернативные проекты.  

Остракизм – «суд черепков». Форма голосования в Народном 
собрании Древних Афин. Имя неугодного политика писалось на черепках 
(остроконах). Если он получал более половины голосов, то подлежал из-
гнанию из города на 10 лет без лишения гражданских прав и имущества.  

Образование – процесс развития и саморазвития личности, связанный 
с овладением социально значимым опытом человечества, воплощенным в 
знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном 
отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития мате-
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риальной и духовной культуры. Основной путь получения О. – обучение и 
самообразование. 

Общественное мнение – состояние массового сознания, заключающее 
в себе отношение (скрытое или явное) к общественным событиям, к дея-
тельности различных групп, организаций, отдельных личностей; выражает 
позицию одобрения или осуждения по тем или иным общественным 
проблемам, регулирует поведение индивидов, социальных групп и 
институтов, насаждает определенные нормы общественных отношений; 
действует как в рамках общества в целом, так и в рамках различных 
социальных групп. 

Общество – в широком смысле – совокупность исторически 
сложившихся форм совместной деятельности людей; в узком смысле – 
исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма 
социальных отношений. 

Объект социологии – общество как целостная система, отдельные 
социальные институты. 

Опрос – метод сбора первичной информации об объективных и (или) 
субъективных фактах со слов опрашиваемого. В социальных исследо-
ваниях обычно применяют выборочные О. для изучения общественного 
мнения, потребительского спроса населения и др. Основные средства – 
анкетирование и интервьюирование. 

Отношение социальное – самая общая и простая социальная 
сущность, или форма. С.О зиждется отчасти на первоначальных, есте-
ственных, действительных обстоятельствах жизни как причинах взаимной 
связи, взаимной зависимости и взаимной привязанности между людьми, 
отчасти – на глубинных, наиболее общих, необходимейших потребностях. 
Каждое такого рода отношение, даже между двумя людьми, влечет за 
собой познание и признание социального отношения как такового, знание 
того, что отсюда обычно должны последовать определенные взаимные 
действия – действия, ожидаемые и требуемые каждым от другого и 
ожидаемые и требуемые от самого себя по отношению к другому. Здесь 
зачатки «прав», на которые каждый претендует сам, но признает их за 
другим, «обязанностей», которые, как он думает, надлежит выполнять 
другому, но которые он возлагает и на самого себя, зная, что другой 
мыслит и хочет их как должное с его стороны. 

Парадигма – (от греч. paradeigma – пример, образец) – система наи-
более общих, исходных и важных основ достаточно признанной на данном 
этапе теории, определяющая ее концептуально-методологический подход к 
постановке и решению социальных проблем. 

Партия политическая – устойчивая политическая организация, 
объединяющая людей с общими социально-политическими интересами, 
выраженными в основополагающих для данной партии идейных устано-
вках и программах, с целью их реализации в борьбе с соперничающими 
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партиями за овладение политической властью и осуществление государ-
ственного управления страной. 

Переходный период – такой период в развитии общества, когда 
происходящие в нем социальные изменения характеризуются различной 
направленностью, вследствие чего ни традиционные социальные силы, 
движения, структуры, ни те, которые идут им на смену (а также их 
приверженцы) не обладают ощутимым превосходством, и только с 
течением времени вторые получают превосходство над первыми. 

Персонализация – представление «личности» первичной реальностью 
и высшей духовной ценностью, причем «личность» понимается как 
духовный первоэлемент бытия. Основная социальная задача состоит не в 
том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы преобразовать «личность», т.е. 
способствовать ее «духовному самосовершенствованию». 

Перцепция – (от лат. percipere – воспринимать) – чувственное 
восприятие, отражение вещей в сознании через органы чувств. 

Племя – такая природно-социальная общность людей, которая ха-
рактерна для первобытнообщинного строя, объединена кровнородствен-
ными связями, представляет совокупность двух или нескольких родов, 
отличается от других племен своей территорией, языком, культурой, 
религиозными верованиями. 

Политика – (от греч. politika – дела государства, общества). Основные 
принципы, нормы и направления деятельности (в более широком смысле – вся 
деятельность) по осуществлению государственной и общественной власти. 

Право – система общеобязательных социальных норм, установленных 
или санкционированных государством и регулирующих действия, поведе-
ние и отношения людей, их групп, государственных и общественных 
органов, организаций и учреждений. 

Предмет социологии – закономерности формирования, функциониро-
вания и отношения между социальными группами и отдельными людьми. 

Престиж – соотносительная оценка социальных позиций групп, а 
также индивидов в соответствии с принятой в данном обществе шкалой 
ценностей. 

Преступление – общественно опасное деяние, предусмотренное уго-
ловным законом, виновно (с умыслом или по неосторожности) совершен-
ное вменяемым лицом (или группой таких лиц), достигших возраста 
уголовной ответственности. 

Плутократия – (греч. plutokratia, от plutos – богатство и ...кратия), 
государственный строй, при котором политическая власть формально и 
фактически принадлежит богатой верхушке общества; отсюда – плутократы. 

Плюрализм – (от лат. pluralis – множественный), 1) философское 
учение, согласно которому существует несколько (или множество) 
независимых начал бытия или оснований знания. Термин «плюрализм» 
введен Х. Вольфом (1712). 2) Характеристика демократической политиче-
ской системы общества, при которой социальные группы имеют органич-
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ные (институционные) возможности для выражения своих интересов через 
своих представителей (политические партии, профсоюзы, церковные и 
другие организации). 

Политическая партия – (лат. «часть») один из важнейших институтов 
политической системы. Это специализированная политическая организа-
ция, выражающая интересы социальных групп, объединяющая их наиболее 
активных представителей и ставящая своей целью завоевание государ-
ственной власти, либо участие в ней. 

Политическая система общества – система социальных институтов 
государственно-организованного общества, осуществляющих определен-
ные политические функции; включает государство, партии, профсоюзы, 
организации и движения, преследующие политические цели. Значитель-
ную роль в политическом развитии общества играет церковь. 

Правовое государство – в политико-юридической теории – го-
сударство, важнейшими признаками которого являются: господство закона 
во всех сферах общественной жизни; связанность законом государства и 
его органов; судебная защита прав граждан и взаимная ответственность 
государства и личности. Правовое государство – неотъемлемый элемент 
демократии.  

Прогресс – (от лат. progressus – движение вперед), направление 
развития, для которого характерен переход от низшего к высшему, от 
менее совершенного к более совершенному. О прогрессе можно говорить 
применительно к системе в целом, отдельным ее элементам, структуре 
развивающегося объекта. Понятие прогресс противоположно понятию 
регресс. 

Пропаганда – (от лат. propaganda – подлежащее распространению), 
распространение политических, философских, научных и других идей в 
обществе; в более узком смысле – политическая или идеологическая про-
паганда с целью формирования у широких масс населения определенных 
взглядов. 

Праймериз – первичные выборы в штатах США, посредством которых 
определяются кандидаты от Демократической и Республиканской партий в 
отношении выборов всех органов власти.  

Преференцированное голосование (от лат. рraeffere -предпочитать, 
отдавать преимущество) – разновидность рейтингового голосования, когда 
избиратель устанавливает очередность кандидатов внутри партийного 
списка.  

Псефология – наука о выборах, исследующая специфику различных 
избирательных систем, законодательство о выборах, электоральное 
поведение, проведение избирательных кампаний кандидатами.  

Политическая система – это целостная совокупность государствен-
ных и негосударственных общественных институтов, правовых и полити-
ческих норм, взаимоотношений политических субъектов, посредством 
которых осуществляется власть и управление в обществе.  
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Политический режим – (от лат. regimen – управление) – способ 
функционирования политической системы, характерные способы и методы 
осуществления власти.  

Пропаганда – (от лат. propaganda – распространение) – деятельность 
по распространению и закреплению определенных идей и ценностей в 
индивидуальном и общественном сознании.  

Патримониальный – (от лат. patrimonia) – наследственный, родовой.  
Политический лидер – (от анг. leader – ведущий, управляющий) – 

любой участник политического процесса, активно воздействующий на 
него, стимулирующий социальную группу или общество в целом на 
достижение определенных целей.  

Патернализм – установка на отцовскую опеку, заботу старшего над 
младшими, подопечными.  

Пацифизм – антивоенное движение, известное с XIX в., представители 
которого осуждают любые формы войны.  

Политическая партия – это организованная группа граждан, выра-
жающая интересы тех или иных социальных слоев и стремящаяся к 
реализации своих целей путем борьбы за государственную власть и ее 
использование.  

Психоанализ (в политологии) – научный подход, исследующий 
политическое поведение человека как иррациональное, определяемое 
биологическими и подсознательными факторами.  

Политический символ – условный образец важнейших политических 
идеалов, важнейшее средство их пропаганды и утверждения.  

Политический миф – символическое, опирающееся на верования 
выражение основных ценностей общества.  

Парадигма – модель, принятая в качестве образца для решения 
исследовательских задач; устоявшийся образец видения явлений в 
определенном свете.  

Политизация – усиление влияния политики на другие сферы жизни; 
придание политического звучания сколько-нибудь значительным вопросам 
общественной жизни; повышение роли государства в жизни общества.  

Партийная система – совокупность связей и отношений между 
партиями, претендующими на обладание властью в стране.  

Полиархия – множественность, рассредоточенность власти. Понятие в 
политический лексикон было введено Р. Далем. Полиархия, в его по-
нимании, – это реально существующие режимы, которые в значительной 
степени соответствуют демократическому идеалу.  

Политический плюрализм – (от лат. pluralie – множественный) – 
множественность взглядов и точек зрения, возможность социальных групп 
создавать организации для выражения интересов.  

Полис – небольшой город-государство и прилегающие к нему селения 
в Античной Греции.  
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Политическое участие – разнообразные формы непрофессиональной 
политической деятельности, характеризующие степень реального влияния 
граждан на институты власти и процессы принятия решений.  

Правящая политическая элита – определенная группа общества, 
которая концентрирует в своих руках государственную власть и отвечает 
за выработку стратегии развития всей системы.  

Радикал – (от лат. radix – корень), сторонник коренных, решительных мер. 
Революция – (от позднелат. revolutio – поворот, переворот), глубокие 

качественные изменения в развитии каких-либо явлений природы, обще-
ства или познания (напр., cоциальная революция, а также геологическая, 
промышленная, научно-техническая, культурная революция, революция в 
физике, в философии и т.д.). 

Республика – (лат. respublica, букв. – общественное дело), форма 
правления, при которой глава государства (напр., президент) избирается 
населением или специальной избирательной коллегией. Законодательная 
власть принадлежит выборному представительному органу (парламенту). 
Большинство современных государств являются республиками. 

Реформизм – в рабочем движении – политическое течение, стре-
мящееся к реформированию капитализма. Возник в последней четв. 19 в. 
(Э. Бернштейн, Г. Фольмар, А. Мильеран и др.), получил распространение 
среди социал-демократических партий, входивших во 2-й Интернационал. 
После Октябрьской революции и 1-й мировой войны стал организационно 
оформленным политическим течением рабочего движения. Противостоял 
коммунистическому движению. В 1951 был создан Социалистический 
интернационал. 

Рекрутирование политическое – процесс отбора и продвижения 
людей в активную политическую жизнь, в том числе на руководящие 
должности в политических институтах.  

Республика – (от лат. res publicа – общественное дело) – форма 
правления, при которой верховная государственная власть осуществляется 
выборными органами, избираемыми населением на определенный срок.  

Равновесие социальное – действие внутри группы или взаимодей-
ствие нескольких групп не приводящее к социальной дезорганизации. 
Одни действия группы нивелируются действиями другой, приводя к 
общему равновесию. 

Развитие социальное – в широком смысле – любое социальное 
изменение в обществе, связанное с переходом того или иного социального 
явления или процесса из одного состояния в другое. 

Революция социальная – (от лат. revolutio – поворот, переворот) – 
коренной, качественный, глубинный переворот в развитии общества, всех 
его сфер, способ смены одной социально-экономической и социально-
культурной системы другой, более высокой, прогрессивной. 

Регресс социальный – такая направленность социальных изменений, 
которая воплощается в переходе от высшего к низшему, в процессах 
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деградации, утраты способности к выполнению тех или иных функций, 
необходимых для существования социальной системы и поддержания 
жизнеспособности ее функций. 

Религия – (от лат. religio – набожность, святыня, предмет культа; 
religare – связывать), мировоззрение и мироощущение, а также соответ-
ствующее поведение и специфические действия (культ), основана на вере в 
существование бога или богов, сверхъестественного. Этимологически 
термин «религия» имеет два важных значения. Согласно первому (religio) 
он выражает не только набожность и предмет культа, но также суть 
религиозного опыта. Второе значение (religare) указывает на особую, не 
материальную, а духовную связь земного и небесного (божественного) 
миров. 

Роль социальная – (франц. role), модель поведения, часть статуса; 
стереотипное поведение, ожидаемое от человека, занимающего определен-
ную позицию (или статус) в социальной структуре. Принятие социальных 
Р. происходит в процессе социализации. Овладение социальными Р. 
происходит бессознательно. 

Санкция социальная – важный элемент социального регулирования, 
направленный на обеспечение соблюдения социальных норм членами 
общества и их объединениями. 

Семья – ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая 
форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и 
родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и 
детьми, братьями и сестрами и др. родственниками, живущими вместе и 
ведущими общее хозяйство. 

Система социальная – сложно организованная, иерархически вы-
строенная целостность, включающая в себя индивиды и группы, объеди-
ненные устойчивыми связями и отношениями. 

Социальная технология – система методов выявления и использо-
вания скрытых потенциалов социальной системы в соответствии с целями 
ее развития, совокупность операций и процедур социального воздействия 
на объект на пути получения оптимального социального результата. 

Статус социальный – статусная ситуация, при которой каждый 
типичный компонент жизненной судьбы людей определяется специфи-
ческой, позитивной или негативной социальной оценкой чести. 

Стратификация социальная – расположение людей в статусной 
иерархии сверху вниз по четырем критериям неравенства: неодинаковые 
доходы, уровень образования, доступ к власти, престиж профессии. Инди-
виды, обладающие приблизительно одинаковыми или сходными призна-
ками, относятся к одному слою или страте. Термин «стратификация» 
позаимствован у геологии, где он обозначает вертикально расположенные 
слои земли, обнаруживаемые в разрезе. 

Структура социальная – (от лат. structura – строение) – внутреннее 
устройство общества или социальной группы, упорядоченная совокуп-
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ность взаимосвязанных и взаимодействующих в определенных рамках 
социальных групп, институтов и отношений между ними. 

Субкультура – часть общей культуры, система ценностей, традиций и 
обычаев, присущих большой социальной группе. С. отличается от домини-
рующей культуры языком, взглядами на жизнь, манерами поведения, 
прической, одеждой, обычаями. Различия могут быть очень сильными, но 
С. не противостоит доминирующей культуре. Она включает ряд ценностей 
доминирующей культуры и добавляет к ним новые ценности, характерные 
только для нее. 

Социализм – обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала 
выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, сво-
боды и равенства, а также общественного строя, воплощающего эти 
принципы. Термин «социализм» появился во 2-й пол. 19 в. (П. Леру), 
однако представления о строе социальной справедливости восходят к 
древним идеям о «золотом веке», они развиваются в различных религиях, а 
затем во многих разновидностях утопического социализма. Т. н. теория 
научного социализма, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом, рассмат-
ривала социализм как низшую фазу (ступень) коммунизма, приходящего 
на смену капитализму в результате пролетарской революции и устано-
вления диктатуры пролетариата. 

Стратегическое голосование – голосование избирателя не за предпо-
чтительного для него кандидата (партию), а за наиболее приемлемого из 
тех, кто имеет шансы на успех.  

Социализация политическая – (от лат. socialis – общественный) – 
процесс усвоения человеком политических норм и традиций, способствую-
щих формированию у него качеств, необходимых для адаптации к данной 
политической системе, и выполнения определенных политических 
функций и ролей.  

Секулярность – (от лат. saecularis – светский) – в политологии 
характеристика общественного и индивидуального сознания, свободного 
от догматического влияния религии, отличающегося рациональностью, 
склонностью к экспериментам и компромиссам.  

Социальное государство – государство, стремящееся к обеспечению 
каждому гражданину достойных условий существования, прав на социаль-
ную защиту, на участие в управлении производством.  

Сублимация – (в теории З. Фрейда) – процесс перевода подсознатель-
ных инстинктов в социально приемлемую активность.  

Статус – общее положение личности или социальной группы в обще-
стве, связанное с определенной совокупностью прав и обязанностей.  

Сакральный – (от лат. sacri – священный) – относящийся к вере, 
ритуальный, обрядовый.  

Сегрегация – (от лат. segregatio – отделение) – вид расовой или 
этнической дискриминации, проявляющийся в пространственном отделе-
нии одних групп от других, например политика отделения «цветного» 
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населения от «белого»: запрещение жить в одних районах, учиться в одних 
школах вместе с «белыми».  

Секуляризация – (от лат. saecularis – светский) – в Средневековье 
этим термином обозначалось обращение церковных и монастырских 
земель в государственную собственность, в настоящее время – процесс 
освобождения различных сфер общества и культуры от влияния 
религиозных институтов. 

Социал-дарвинизм – направление обществоведения, сводящее законо-
мерности развития общества к закономерностям биологической эволюции, 
в частности рассматривающее естественный отбор как определяющий 
фактор общественной жизни.  

Теократия – (от греч. theos – бог и ...кратия), форма правления, при 
которой глава государства (обычно монархического) является одновре-
менно его религиозным главой. 

Технократия – (от греч. techne – искусство, ремесло, мастерство и 
...кратия), 1) направление в общественной мысли, утверждающее, что 
общество может целиком регулироваться принципами научно-технической 
рациональности; ее носителями являются техники, инженеры и ученые 
(технократы), к которым от предпринимателей и политиков должна пе-
рейти власть на предприятиях и в обществе в целом. Технократические 
концепции отразили возросшее значение науки и специалистов для 
современного общественного производства. 

Тоталитаризм – (от ср.-век. лат. totalis – весь, целый, полный), 1) одна 
из форм государства (тоталитарное государство), характеризующаяся его 
полным (тотальным) контролем над всеми сферами жизни общества, 
фактической ликвидацией конституционных прав и свобод, репрессиями в 
отношении оппозиции и инакомыслящих (напр., различные формы 
тоталитаризма в фашистской Италии, Германии, коммунистический режим 
в СССР, франкизм в Испании и др. – с кон. 20-х гг. 20 в.). 2) Направление 
политической мысли, оправдывающее этатизм, авторитаризм. С 20-х гг.  
20 в. тоталитаризм стал официальной идеологией фашистских Германии и 
Италии. 

Телеологический подход – целевое объяснение поведения человека и 
всех социальных явлений.  

Тирания – ничем не ограниченная власть, отличающаяся особой 
жестокостью и произволом.  

Толерантность – терпимость к другому мнению, образу жизни, 
признание за другими права быть иными.  

Тоталитаризм – (от лат. totalis – весь, целый, полный) – политический 
режим, характеризующийся полным контролем государства во главе с 
правящей партией над всеми общественными сферами и частной жизнью 
индивида.  

Террор – акт терроризма, подразделяющийся на следующие виды: 
террор как метод политической борьбы в мирное и военное время; инди-
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видуальный или организованный террор как государственная политика; 
террор как метод внутриполитической борьбы; террористические акты 
межгосударственного характера; международный терроризм. 

Терроризм – особая форма, прежде всего, политического насилия, 
характеризующаяся жестокостью, целеустремленностью и внешне доста-
точно высокой эффективностью. На практике, конкретно, это совершение 
демонстративно деструктивных, разрушительных действий для того, 
чтобы вызвать страх, запугать своих противников или же все население, 
физически уничтожив их представителей или нанеся значительный 
материальный ущерб. 

Труд – целесообразная деятельность человека, в процессах которой он 
при помощи орудий труда воздействует на природу и использует ее в 
целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих 
потребностей и интересов. 

Убеждение – социальное качество личности, в основе которого лежат 
определенные представления, идеи, принципы, существенно опреде-
ляющие отношения человека к действительности и побуждающие его 
поступать в соответствии со своими идеалами, взглядами, мировоззрением, 
принципами. 

Урегулирование – выбор такой альтернативы в конфликтном про-
цессе, при которой основные усилия конфликтеров сосредоточены на 
снижении интенсивности противоборства, на последовательном переводе 
прямой конфронтации в плоскость смягчения противостояния и замены его 
бесконфликтными отношениями, на взаимоприемлемом для соперников 
решении самой проблемы, породившей конфликтную ситуацию. 

Установка социальная – такое социальное качество личности, 
которое выражает ее готовность к определенной социальной активности и 
действиям в определенной сфере действительности в соответствии со 
своими ценностными ориентациями, а также с социально принятыми 
способами поведения, предписываемыми ей как члену определенной 
группы или общества. 

Унитарное государство – форма государственного устройства, при 
которой территория государства, в отличие от федерации, не имеет в своем 
составе федеративных единиц (штатов, земель), а подразделяется на 
административно- территориальные единицы (районы, области и т.д.). 

Утопия – (от греч. u – нет и topos – место, т.е. место, которого нет; по 
другой версии, от eu – благо и topos – место, т.е. благословенная страна), 
изображение идеального общественного строя, лишенное научного обо-
снования; жанр научной фантастики; обозначение всех сочинений, содер-
жащих нереальные планы социальных преобразований. Термин проис-
ходит от названия книги Т. Мора (16 в.). 

Федерация – (от лат. federatio – союз, объединение) – форма терри-
ториального устройства, представляющая собой сложное союзное государ-
ство, состоящее из государственных образований (штатов, кантонов, 
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республик, земель и т.п.), обладающих политической самостоятельностью 
в рамках разделения полномочий между общефедеральным центром и ее 
субъектами.  

Форма правления государства – структура высших органов госу-
дарственной власти, порядок их образования и распределения компетен-
ции между ними.  

Формация общественно экономическая – согласно марксистской 
концепции исторического процесса, общество, находящееся на определен-
ной ступени исторического развития, исторически определенного типа 
общества. В основе каждой общественно-экономической формации лежит 
определенный способ производства, а производственные отношения обра-
зуют ее сущность; вместе с тем она охватывает соответствующую над-
стройку, тип семьи, быт и др. История общества представляет собой про-
цесс развития сменяющих друг друга в результате социальной революции 
первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталисти-
ческой и коммунистической формаций. 

Форма государственного устройства – понятие, характеризующее 
территориальное деление государства и соотношение полномочий 
центральных и региональных (местных) органов власти.  

Фрустрация – психологическое напряжение, вызванное неудачей в 
удовлетворении каких-либо потребностей.  

Факт социальный – способ мышления, деятельности и чувствования, 
находящийся вне индивида и наделенный принудительной силой, вслед-
ствие которой он ему навязывается. Поэтому его нельзя смешивать ни с 
органическими явлениями, так как они состоят из представлений и дей-
ствий, ни с явлениями психическими, существующими лишь в индиви-
дуальном сознании и через его посредство. 

Фрустрация – подавленное психическое состояние, вызываемое 
объективно непреодолимыми (или субъективно воспринимаемыми) труд-
ностями в достижении целей. 

Харизма – (от греч. charisme – божественная благодать, дар) – 
исключительные свойства, которыми наделяется лидер в глазах своих 
почитателей. 

Целедостижение – определение социальной системой (личностью, 
группой, обществом) своих целей и мобилизация имеющихся энергии, 
ресурсов и средств на их достижение. 

Ценность – социально одобряемая и разделяемая большинством людей 
представление о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, 
романтическая любовь, дружба и т.п. Ц. выражает то, как должен быть 
устроен мир и каким должен быть человек. Она не подвергается сомнению, 
служит эталоном и идеалом для всех людей. Если верность является Ц., то 
отступление от нее осуждается как предательство. 
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Цикл социальный – совокупность однонаправленных и 
повторяющихся действий, которые можно выделить из множества других 
социальных действий. 

Ценз – (от лат. сensus, censeo – делаю опись, перепись) – условие, 
ограничивающее участие лица в осуществлении тех или иных прав. 

Шовинизм – [франц. chauvinisme, от имени Н. Шовена (Chauvin), 
солдата, поклонника завоевательной политики Наполеона I], крайне 
агрессивная форма национализма. 

Электорат – (от лат. еlector – избиратель): 1) совокупность изби-
рателей, голосующих на выборах; 2) избирательный округ.  

Этатизм – (от франц. еtat – государство) – утверждение главен-
ствующей роли государства в организации жизни общества.  

Этнос – общность людей, исторически сложившаяся на определенной 
территории, обладающая особенными чертами культуры, языка, особен-
ностями психологического склада и осознанием своего единства и отличия 
от других групп.  

Элита – (от франц. elite – лучший, отборный) – высший, относительно 
замкнутый слой общества, контролирующий его основные экономические, 
политические и культурные ресурсы.  

Элитология – научная дисциплина, изучающая элиты.  
Эволюция – (от лат. evolutio – развертывание), в широком смысле – 

представление об изменениях в обществе и природе, их направленности, 
порядке, закономерностях; определяет состояние какой-либо системы 
рассматривается как результат более или менее длительных изменений ее 
предшествовавшего состояния; в более узком смысле – представление о 
медленных, постепенных изменениях в отличие от революции. 

Экстремизм – (от лат. extremus – крайний), приверженность к крайним 
взглядам, мерам (обычно в политике). 

Этнос – (греч. ethos), термин античной философии, обозначающий 
характер какого-либо лица или явления; Э. музыки, например, – ее 
внутренний строй и характер воздействия на человека. Э. как устойчивый 
нравственный характер часто противопоставлялся пафосу как душевному 
переживанию. 
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