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ОТ АВТОРА 

Современный человек в сложном, противоречивом обществе стал
кивается с массой ситуаций, требующих оценки своего положения и 
принятия оптимальных решений. Сложность современного общества 
постоянно ставит его в условия неопределенности, когда сложно про
вести оценку ситуации и сделать правильный выбор. 

Такое положение современного человека — это лишь одна из многих 
причин порождающих необходимость изучения окружающего его мира 
людей, их поведения. Важным шагом в этом направлении можно счи
тать введение социологии в качестве обязательного предмета в системе 
высшего образования. 

Среди поведенческих наук социология выделяется сложностью 
предмета изучения, огромным объемом изучаемого материала, что свя
зано в первую очередь со сложностью исследуемого объекта — совре
менного общества. По этой причине для изучающих социологию важно 
прежде всего знать основные положения, концепции и определения, 
которые составляют каркас этой науки. Эти знания в дальнейшем по
могут будущим специалистам в различных областях деятельности, 
ориентированных на взаимодействие с социальными группами, орга
низациями и отдельными личностями, так как обеспечивают: 

— более глубокое проникновение в мир социальных отношений, 
что практически дает возможность управлять человеческим поведени
ем, уметь применять власть, гасить конфликты, проводить реформы и 
инновации в организациях и т.д.; 
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— возможность взглянуть на окружающие нас явления с других-
позиций, увидеть многообразие окружающего социального мира. При 
этом открываются новые альтернативы, новые возможности для при
нятия жизненно важных решений; 

— понимание взаимосвязи социологии с другими науками, их зна
чения в жизни общества. 

Изложение материала соответствует классической схеме: структу
ра, содержание и принципы социологии; культура общества как необ
ходимое условие существования и развития социальных структур; лич
ность и общество; социальные связи, вовлекающие отдельных личнос
тей в социальные общности; социальные общности — от простейших 
социальных образований до сложных и разнородных социальных клас
сов и слоев; социальные процессы, представляющие социальные струк
туры в динамике, развитии. 

Указанная последовательность изложения позволяет рассмотреть 
практически все основные области, составляющие предмет социоло
гии. Не претендуя на полный охват всех проблем социологии, мы тем 
не менее надеемся, что изучение данного материала позволит составить 
целостное представление о главных направлениях социологического 
знания. Однако в процессе преподавания полного курса социологии 
данную книгу следует применять вместе с учебниками по методике и 
технике социологических исследований, что позволит соединить зна
ние общих проблем социологии с умением получать и обрабатывать 
конкретную социологическую информацию. 

Учебный материал, легший в основу данной книги, составлен на 
базе значительного количества зарубежных и отечественных учебни
ков и монографий, статей и материалов социологических исследова
ний; кроме того, здесь отражены разработки, выполненные лично авто
ром. 

Изучение студентами материала данного учебного пособия являет
ся лишь первым шагом в освоении методов социологического анализа, 
который может применяться во многих областях деятельности: при 
оценке политических предпочтений, перед проведением выборов в ор
ганы государственной власти, для корректировки поведения членов 
организации и построения эффективных управленческих структур, 
при подборе и расстановке кадров организации, комплектовании уп
равленческих команд, для разработки конкурентных стратегий для 
фирм, ориентации фирмы на рынке, при изучении потребительских 
предпочтений, при проведении оценки эффективности рекламной кам
пании и т.д. 
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Для применения полученных знаний в практической деятельности 
изучающим социологию помимо сведений из представленного учебно
го пособия необходимо: 

— научиться использовать полученные теоретические знания для 
оценки конкретных ситуаций, возникающих в повседневной жизни; 
уметь предвидеть и анализировать возможные последствия таких си
туаций; 

— углублять свои знания в отдельных, узких областях использова
ния социологического анализа. Для этого необходимо изучение специ
альной учебной литературы по узкой социологической проблематике 
(например, таких учебников: Здравомыслов А.Г. Социология конфлик
та. М., 1995; Пригожий А.И. Современная социология организаций. М., 
1996; Ионии Л.Г. Социология культуры. М., 1996 и др.); 

— изучать специальную учебную литературу по проведению эмпи
рических социологических исследований, касающуюся прежде всего 
проблем формирования выборочной совокупности, измерения призна
ков социального объекта исследования, особенностей применения ме
тодов опроса, наблюдения и изучения документов, а также знать усло
вия проведения социологических экспериментов; 

— научиться активно использовать полученные результаты и тео
ретические знания для активного воздействия на поведение людей в 
различных сложных ситуациях. С этой целью важно участвовать в 
социологические практикумах, тренингах и специальных деловых 
играх. 

В связи с этим автор ставит перед собой важную задачу обеспечения 
всего учебного цикла по социологии необходимыми учебными матери
алами, ориентирующими студентов в социологической науке и сфере 
эмпирических исследований. Реализации этой цели будет способство
вать издание задачника по социологии и социологического словаря для 
студентов высших учебных заведений. 

Задачник по социологии будет содержать набор заданий, тестов и 
упражнений, выполнение которых позволит студентам свободно ори
ентироваться в различных ситуациях, возникающих в современном об
ществе, находить оптимальные пути выхода из сложных реальных по
ложений, применять основные положения социологической теории по 
отношению к реальным событиям. 

Социологический словарь для студентов может оказать большую 
помощь в освоении ими основных теоретических концепций социоло
гии; изучении социологической научной литературы; формировании 
социологического видения окружающих их действительности. 
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Автор надеется, что эти книги, единые стилистически, доступные 
для студентов первых лет обучения, соотнесенные друг с другом в 
отношении понятийного аппарата и предлагаемых теоретических кон
цепций, облегчат процесс обучения для преподавателей и помогут сту
дентам освоить основы социологических знаний, что необходимо для 
ориентации в нашем сложном обществе. 

Г л а в а 1 

СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО 

1.1. РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

С древнейших времен человека интересовали не только загадки 
и явления окружающей его природы (разливы рек, землетрясения, из
вержения вулканов, смена времен года или дня и ночи и т.д.), но и 
проблемы, связанные с его собственным существованием среди дру
гих людей. Действительно, почему люди стремятся жить среди дру
гих людей, а не в одиночку? Что заставляет их проводить между со
бой границы, разделяться на отдельные государства и враждовать друг 
с другом? Почему одним позволено пользоваться многими благами, 
а другим отказано во всем? 

Поиск ответов на эти и иные вопросы заставил ученых и мысли
телей древности обратить свой взгляд на человека и на общество, в 
котором он существует. Подобно тому, как математика — наука, во 
многом построенная на абстракциях, начиналась с геометрии, с из
мерения реальных объектов, так и истоки социологии можно найти 
в рассуждениях ученых и мудрецов — в мудрых, с философским под
текстом советах по различным житейским вопросам. Примером та
ких рассуждений служат книги философов даосской школы Мо-цзы, 
в которых делались попытки на основе наблюдений и размышлений 
определить пути наилучшего правления, воспитания молодежи, а 
также условия для деятельности с наибольшей пользой и т.д. А ин
дийские тексты «Махабхараты» определяют порядок общественной 
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жизни, необходимый для достижения могущества правителей и сча
стья для всех живущих людей. 

Античная мысль дала новый толчок исследованиям социальной 
сферы, заложила еще ряд элементов в фундамент основ социологии. 
Такие работы Платона, как «Государство» или «Законы», а также «По
литика» Аристотеля положили начало изучению отдельных общест
венных институтов, в частности государства, семьи, права. Впервые 
античные философы обратились к проблеме места человека в обще
стве. Авторы античных произведений поставили учение о человеке 
и обществе на теоретическую основу. Это нашло выражение в образ
цах логико-понятийного анализа (Платон), эмпирико-научного (Ари
стотель) и историко-политического (Полибий) исследования соци
альных проблем современного им мира. 

Эпоху Возрождения по праву можно считать новым этапом в раз
витии социальной мысли. В этот период появляются направленные 
на изучение различных сторон общества новые изыскания, которые 
безусловно можно отнести к области социологии. Эразм Роттердам
ский, Томас Мор, Никколо Макиавелли, Мишель Монтень — вот да
леко не полный перечень великих средневековых ученых, поднимав
ших проблемы человеческих отношений в обществе. В результате 
стала складываться модель общества, напоминавшего общину, где 
порядок и моральные устои регулировались волей Бога и традиция
ми. Человек в такой системе мироздания играл весьма незначитель
ную роль. 

Позднее деятели эпохи Просвещения в корне изменили взгляд 
на общество и на место в нем человека. Клод Адриан Гельвеций, Де-
ни Дидро, Жан-Жак Руссо, Вольтер начинают анализировать струк
туру общества, определять истоки развития неравенства, появления 
неоднородности общества, выявлять роль религии в социальных про
цессах. Создавая механическую, рациональную модель общества, они 
рассматривают отдельного человека как независимый субъект, по
ведение которого зависит в основном от его собственных волевых 
усилий. 

В этот период итальянский философ Джамбаттиста Вико 
(1668-1744) попытался создать основу новой науки об обществе, раз
работать схему «движения наций». Эта попытка осталась тогда един
ственной. В основном все исследования в данной области характери
зовались отрывочностью, несистематичностью, поэтому нельзя сказать, 
что социология как наука возникла в то время. Анализ общества, по
ведения человека в группе, вопросов неоднородности и неравенства 
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не привлекал достаточного внимания исследователей, и достижения 
в области изучения общественных явлений были незначительными 
по сравнению с успехами в других областях научной деятельности. 
Почему же наблюдалось такое отставание в изучении общественных 
явлений? Можно назвать несколько причин этого, заключавшихся в 
подходах к изучению социальных проблем. 

Во-первых, долгое время считалось, что каждый человек, наде
ленный сознанием, обладает абсолютной свободой в выборе линии 
поведения, профессии, общества. Эта свобода ограничивалась лишь 
Божественным провидением. Согласно этому мнению, человек в лю
бой момент по собственной прихоти может изменять поведение, об
щество, в котором он живет, законы и обычаи, существующие в го
сударстве, устанавливать справедливый порядок, если это не расхо
дится с Божественной волей. Человек свободен как птица, а разве 
есть возможность научного изучения траектории и направления ее 
полета? 

Во-вторых, французские просветители Вольтер, Гольбах, Дидро бы
ли убеждены в том, что человек обладает не только свободной волей, 
но и разумом, и способностью к обучению. Из этого бесспорно вер
ного обстоятельства делался вывод о том, что самое главное — научить 
людей воспринимать милосердие, культуру, справедливость и добро
детель, а также дать им наилучшую модель устройства общества. Лю
ди, освоившие высшие ценности культуры и поведения, осознают вы
годы и необходимость наилучшей модели, а потому могут устроить 
свою жизнь в соответствии с ней и установить наилучший социаль
ный порядок и благоденствие. С точки зрения науки здесь интерес
ны только два момента: определение оптимальных путей просвеще
ния, распространения высокой культуры, а также разработка наилуч
шего кодекса человеческого поведения и разумного государственно
го устройства. 

Такие или подобные им, достаточно наивные взгляды на общест
во и человека господствовали в научном мире довольно долго, до тех 
пор, пока усложнение человеческих отношений, создание сложных ор
ганизаций, развитие различных сфер человеческой жизни не приве
ли к необходимости практического решения проблем взаимоотноше
ний между людьми и социальными общностями, создания действую
щих организаций, гашения возникающих социальных конфликтов 
и др. Жизнь потребовала научной разработки этих насущных проблем. 
Однако выяснилось, что человек в обществе, хотя он и обладает соз
нанием и волей, имеет ограниченный выбор типа поведения. Дейст-
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вия других людей или просто их присутствие, рамки приличия, мо
рали и законов, сложившиеся структуры власти, религиозные верова
ния — все это ограничивает возможности проявления «свободной во
ли» человека и делает его поведение в значительной степени схожим 
с поведением членов социальной группы или общества, которому он 
принадлежит. Люди сами ограничивают свое поведение в ходе совме
стной жизни, подавляя природные инстинкты. Обычаи, мораль и за
коны, необходимые для повседневной жизни и соблюдения порядка, 
возникают и закрепляются в обществе исходя из их полезности для 
всеобщего блага. 

Эти ограничения создаются бессознательно в ходе повседневной 
практики, и люди, как правило, не замечают возникновения новых ог
раничений или отмирания старых до тех пор, пока это не становит
ся свершившимся фактом. Ограничение выбора поведения отдельно
го человека со стороны группы или общества исключает спонтанность 
человеческого поведения, поступки и действия людей с усложнени
ем социальных связей становятся все более упорядоченными, в них 
появляется повторяемость, закономерность. Это означает, что соци
альное поведение становится в известной степени предсказуемым. По
является возможность для научного анализа вопросов взаимодейст
вия индивидов, групп, различного рода социальных отношений. 

Конечно, люди не могут быть полностью ограничены рамками мо
рали, они способны сознательно приспосабливаться к моральным 
нормам, видоизменять или избегать их. Другими словами, следует учи
тывать активность людей и некоторую возможность выбора ими но
вых форм отношений и взаимодействий. Существование такого выбо
ра и активность людей приводят к постоянному изменению и разви
тию социальных отношений и культурных форм, которые выражают
ся в социальных процессах, также поддающихся изучению. 

Что касается точки зрения о «волевом и сознательном» переустрой
стве мира, то сейчас очевидна ее несостоятельность. Иисус Христос пред
ложил человечеству наилучший моральный кодекс, основанный на 
любви к ближним, справедливости, бескорыстии и равенстве. Однако 
оказалось, что люди не могут справиться с такой вечной проблемой, 
как социальное неравенство, и даже если они действительно стремят
ся к всеобщей любви и справедливости, то прежде всего осуществля
ют эти принципы в отношении индивидов своей группы, будь то се
мья, замкнутый социальный слой или класс. Все благородные поры
вы разбиваются о естественную эгоистичность людей, видящих в сво
ей группе центр Вселенной и игнорирующих нужды и потребности 
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других людей, других групп. Таким же образом люди игнорируют и уто
пические «разумные» типы государственного устройства со всеобщим 
равенством, придерживаясь традиционных культурных норм и ценно
стей. Любые привнесенные извне схемы, отвергающиеся традицией, рас
цениваются как угроза культуре, культурному генофонду общества и 
отбрасываются либо сразу, либо через какое-то время. Следовательно, 
необходимо, прежде всего, подвергнуть научному анализу существую
щие социальные структуры, культурные образцы, взаимосвязи между 
членами общества, а затем уже на основе научного предвидения их раз
вития осуществлять социальную реорганизацию, не отвергая, а, наобо
рот, используя сложившиеся формы существования людей и устанав
ливая необходимый социальный порядок. 

Понимание необходимости изучения социальных общностей людей 
и процессов их развития и функционирования появилось сравнитель
но недавно. Человечество пришло к укрощению и использованию си
лы пара, открытию электричества, осуществило фундаментальные от
крытия буквально во всех областях естественных наук, в то время как 
в изучении человека и его места в обществе, человеческих взаимоот
ношений наблюдались бездействие и весьма значительное отставание. 

Толчком к исследованию социальных вопросов послужило разви
тие производства. Используя естественные ресурсы, расширяя таким 
путем сферу производства, люди столкнулись с ограниченностью 
этих ресурсов, в результате чего единственным способом увеличения 
производительности стало рациональное использование рабочей си
лы, или, другими словами, людей, занятых в производстве материаль
ных благ. Если в начале XIX в. производители служили дополнени
ем к ресурсам и механизмам и только механизмы надо было изобре
тать и совершенствовать, то в середине века стало очевидным, что 
сложной техникой могут управлять лишь грамотные, заинтересован
ные в своей деятельности люди. Кроме того, услонснение всех сфер 
жизнедеятельности людей поставило проблемы осуществления взаи
модействия между ними, управления этими взаимодействиями и 
создания социального порядка в обществе. Когда эти проблемы бы
ли осознаны и поставлены, возникли предпосылки формирования и 
развития науки, изучающей ассоциации людей, их поведение в этих 
ассоциациях, а также взаимодействия между людьми и результаты та
ких взаимодействий. 

Слово социология, обозначающее область научного знания, было 
введено в научный оборот французским мыслителем Огюстом Кон-
том в его работе «Курс позитивной философии» (1842). Как и мно-
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гие другие философы того времени, О. Конт находился иод воздей
ствием крупных успехов в области естественных наук. Поэтому он, 
рассматривая проблемы общества и социального поведения, во-пер
вых, поднял на щит девиз «Порядок и прогресс», где порядок пони
мался по аналогии с физикой как симметричность и уравновешенность 
структурных элементов общества (индивидов и групп), а прогресс — 
как использование знаний об обществе прежде всего для решения кон
кретных проблем, направленных на достижение оптимизации чело
веческих отношений, где, по его мнению, наблюдалось отставание от 
других наук. 

Во-вторых, О. Конт считал, что социология должна рассматривать 
общество как некий обладающий собственной структурой организм, 
каждый элемент которого должен исследоваться с точки зрения по
лезности для общественного блага. Как полагал О. Конт этот организм 
действует в соответствии с жестокими законами, подобно закону 
всемирного тяготения в физике. В связи с этим всю социологию он 
разделял на социальную статику и социальную динамику и допускал 
применение законов механики к изучению общества и его основных 
элементов. 

Кроме того, говоря о получении знаний об обществе и законах его 
функционирования и развития, О. Конт предполагал, что прежде 
всего необходимо изучение отдельных социальных фактов, их сопос
тавление и проверка, практически полностью отрицая роль общей тео
рии в социологии. Вместо теоретических обобщений эмпирических 
данных и сведения их в нечто целое французский мыслитель прово
дил лишь первичное обобщение и строил картину общества в основ
ном в виде мозаики отдельных взаимосвязанных фактов. Такой под
ход к получению и использованию научного знания принято квали
фицировать как эмпиризм в социологии. 

Историческая и научная роль О. Конта состоит прежде всего в том, 
что проблему изучения общества и взаимосвязей внутри него он по
ставил в рамки отдельной науки, которую назвал социологией. К со
жалению, О. Конт не смог определить достаточно четко предмет но
вой науки и найти научный метод, позволяющий всесторонне изучать 
закономерности общественного развития. Проведение им полной 
аналогии социальных явлений с явлениями, наблюдаемыми в физи
ке, химии, медицине, ставилось под сомнение и критиковалось уже 
при его жизни. Даже первоначальное изучение общества показало, что 
закономерности социальной жизни в значительной степени отлича
ются от тех, с которыми имеют дело естественные науки. 

СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО T3 

Классический период развития социологии. Настоящее разви
тие и признание социология получила только тогда, когда были раз
работаны и сформулированы основные научные концепции и появи
лась возможность создания теоретических основ изучения социаль
ных явлений. Честь фактического «открытия» социологии принадле
жит трем выдающимся мыслителям, жившим и творившим в период 
с середины XIX и до начала XX в. Это немецкие ученые Карл Маркс 
и Макс Вебер, а также француз Эмиль Дюрктейм. 

Творчество Карла Маркса. Значительный вклад в развитие со
циологии внес К. Маркс (1818-1883). Одной из основных его заслуг 
по праву считается научный анализ современного ему капиталисти
ческого общества. В качестве инструмента анализа Маркс использо
вал классовую структуру общества: все индивиды принадлежат к 
определенным социальным классам, разделение на которые происхо
дит по признаку владения средствами производства и размера возна
граждения, получаемого с этого владения. Разделение на классы ос
новано на неравенстве, а это значит, что один класс (класс собствен
ников средств производства) находится в более выгодном положении, 
чем остальные, и присваивает себе часть результатов труда другого 
(рабочего) класса. 

К. Маркс рассматривал структуру общества в динамике, предпо
лагая, что классы — это исторически изменяющиеся компоненты со
циальной структуры. Качественные изменения крупных составляю
щих общественной структуры происходят в результате смены обще
ственно-экономических формаций. Все изменения в обществе, разде
ленном на классы, основаны на законах диалектики, на постоянной 
борьбе между классами неимущих, угнетенных и угнетателей. 

Маркс всесторонне обосновал механизм возникновения и разви
тия социального конфликта, обусловленного неравенством, которое 
постоянно усиливается при доминировании одних классов над дру
гими. Борьба рабочего класса за изменение порядка распределения про
изводимого продукта приводит к достижению неустойчивого равно
весия на основе временного соглашения между эксплуататорами и экс
плуатируемыми. В дальнейшем эти противоречия накапливаются, 
что вызывает новые столкновения, ведущие к новому соглашению на 
условиях, отличных от прежних. Вместе с тем происходит количест
венное накопление недовольства у представителей угнетенных клас
сов и осознание ими несправедливости своего положения, а одновре
менно и своей силы. Все это, в конечном счете, становится причиной 
глобального классового конфликта и появления новой качественной 
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определенности — бесклассового общества, где производимый продукт 
распределяется по справедливости и отсутствует какая-либо экс
плуатация. 

Таким образом, К. Маркс впервые представил общество как про
дукт исторического развития, как динамично развивающуюся струк
туру. Он обосновал возникновение социального неравенства и про
анализировал социальные конфликты как явление, необходимое для 
общественного развития и прогресса. 

Социология Макса Вебера. Для творчества Макса Вебера 
(1864-1920), немецкого экономиста, историка и социолога, характер
ны прежде всего глубокое проникновение в предмет исследования, 
поиск исходных, базовых элементов, с помощью которых можно 
было бы прийти к пониманию закономерностей общественного раз
вития. Находясь под влиянием Маркса и Ницше, Вебер тем не ме
нее разработал собственную социологическую теорию, которая и в 
настоящее время оказывает решающее воздействие на все научные 
социологические теории и на деятельность социологов во всех стра
нах мира. 

Одним из центральных пунктов теории Макса Вебера явилось вы
деление им элементарной частицы поведения индивида в обществе — 
социального действия, которое является причиной и следствием сис
темы сложных взаимоотношений между людьми. При этом общество, 
согласно учению Вебера, представляет собой совокупность действую
щих индивидов, каждый из которых стремится к достижению своих 
собственных целей. Действия отдельных индивидов кооперируются, 
на основе этой кооперации образуются ассоциации (группы или об
щества). Несмотря на свои эгоистичные стремления, люди действуют 
сообща, так как их поступки осмысленны, рациональны и они пони
мают, что индивидуальные цели лучше всего достигаются с помощью 
совместных действий. Это понимание приходит к ним в связи с тем, 
что в ходе общественной практики всегда отбрасываются ненужные 
образцы поведения и остаются только те, которые можно предвидеть, 
рассчитать и которые приносят пользу с наименьшим риском. Таким 
образом, осмысленное поведение, в результате которого достигаются 
индивидуальные цели, приводит к тому, что человек действует как со
циальное существо, в ассоциациях с другими, обеспечивая таким пу
тем значительный прогресс во взаимодействии с окружающей средой. 

Весьма важным аспектом творчества Вебера можно считать изуче
ние им базовых отношений в социальных ассоциациях. Это прежде все
го отношения власти. Так как организованное поведение индивидов, 
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создание и функционирование институтов невозможно без эффектив
ного социального контроля и управления, необходимым условием для 
осуществления подобных действий являются отношения власти, про
низывающие все социальные структуры. Вебер детально проанализи
ровал отношения власти, а также природу и структуру организаций, где 
эти отношения проявлялись наиболее ярко. Идеальным механизмом во
площения и поддержания отношений власти в организации он считал 
бюрократию — искусственно созданный аппарат управления органи
зацией, предельно рациональный, контролирующий и координирующий 
деятельность всех ее работников. 

В теоретических работах Макса Вебера не только достаточно 
четко был определен предмет социологии как науки, но и заложены 
основы для ее развития как в теоретическом, так и практическом от
ношении. Идеи Вебера до сих пор вдохновляют многих социологов 
на дальнейшие теоретические разработки. Он имеет много последо
вателей, а его книги считаются классическими образцами научных изы
сканий. 

Идеи Эмиля Дюркгейма. Эмиль Дюркгейм (1858-1917) — ос
нователь французской социологической школы. Он стремился пре
жде всего к автономии социологии, отделению ее предмета от пред
мета других наук об обществе, а также к объяснению всех феноме
нов общественной жизни исключительно с социологических позиций. 

Э. Дюркгейм в отличие от Вебера считал, что общество — это 
надындивидуальное бытие, существование и закономерности которо
го не зависят от действий отдельных индивидов. Объединяясь в 
группы, люди сразу начинают подчиняться правилам и нормам, ко
торые он называл «коллективным сознанием». Каждая социальная еди
ница должна выполнять определенную функцию, необходимую для 
существования общества как целого. Однако функционирование от
дельных частей социального целого может быть нарушено, и тогда эти 
части становятся искаженной, плохо функционирующей формой со
циальной организации. Дюркгейм очень много внимания уделял изу
чению таких форм, а также видов поведения, отклоняющихся от об
щепринятых правил и норм. Введенный им в научный обиход тер
мин «аномия» позволяет дать объяснение причин отклоняющегося по
ведения, дефектов социальных норм и подробно классифицировать 
типы такого поведения. 

Учение об обществе Э. Дюркгейма легло в основу многих современ
ных социологических теорий и прежде всего структурно-функциональ
ного анализа. Многочисленные последователи создали дюркгеймов-
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скую социологическую школу, и современные ученые справедливо на
зывают Дюркгейма классиком в области социологии. 

Подводя итог, можно сказать, что название науки «социология» 
(буквально — наука об обществе), столь удачно примененное О. Кон-
том, впоследствии было насыщено научным, теоретическим содержа
нием благодаря трудам К. Маркса, М. Вебера и Э. Дюркгейма. Имен
но в результате их усилий социология превратилась в науку, имею
щую свой предмет, свою теорию и возможности для эмпирических под
тверждений различных аспектов этой теории. 

1.2. ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ 

Для того чтобы определить объект и предмет социологии как нау
ки, целесообразно предварительно уточнить общие понятия объекта 
и предмета. 

Под объектом исследования обычно понимают определенную часть 
окружающего нас материального или нематериального мира, реальность, 
существующую независимо от нашего знания о ней. Это могут быть 
физические тела, взаимодействующие друг с другом, живые организ
мы или человек. Важно то, что все эти объекты окружающей действи
тельности существовали до нашего знания и не зависят от него. Пред
мет исследования, напротив, существует только в голове исследовате
ля, т.е. полностью зависит от самого знания и является его частью. Оп
ределяя предмет исследования, мы чисто абстрактно выделяем одну или 
несколько сторон объекта и пытаемся изучить их, учитывая или не учи
тывая влияние других, не выделенных нами сторон. По такой логике 
каждому объекту исследования может соответствовать несколько пред
метов изучения. Например, каменное здание как объект существующей 
независимо от нас реальности может заинтересовать экономиста с 
точки зрения затрат на строительство, архитектора — с точки зрения 
архитектурного стиля и удачного включения в окружающий ланд
шафт, строителя фундамента — с точки зрения посадки здания в грунт 
и прочности основания, человека, проживающего в здании,— с точки 
зрения удобства внутренних помещений. Каждый может заинтересо
ваться и другими сторонами объекта, но только исходя из факта их влия
ния на интересующий его предмет. 

Таким образом, в самом объекте не содержится никакого предме
та исследования. По словам Г. Щедровицкого, предмет исследования 
«может быть выделен как особое содержание посредством практичес-
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ких и познавательных действий с объектом» [141, с. 25]. Выделение 
предмета исследования путем абстрагирования от других свойств 
объекта представляет собой необходимый этап в процессе научного 
познания окружающего нас мира. Целостное изучение объекта иссле
дования не дает возможности охватить все его свойства и особенно
сти. Рано или поздно появляется объективная необходимость сосре
доточиться на изучении лишь отдельных его сторон. 

Выделение предмета исследования у такого крупного и сложно
го объекта изучения, как человеческое общество, стало основой для 
выделения и самостоятельного развития ряда наук. Общество и че
ловек изучаются несколькими группами наук, имеющими сходный 
предмет исследования. Так, предметом изучения экономических на
ук служат процессы производства материальных благ, их обмена, рас
пределения и потребления; политических наук — крупные общест
венные процессы, связанные с управлением и функционированием 
института государства, образованием правительств, распределением 
власти между различными общественными группами; предметом 
изучения исторических наук являются процессы изменений, проис
ходящих в различных временных промежутках, и проблемы, свя
занные с происхождением отдельных социальных групп или об
ществ; поведенческие науки (прежде всего психология и социальная 
психология) выделяют в объекте и изучают различные виды и фор
мы поведения личностей, влияние на поведение психики человека его 
социального окружения. Какое же место среди таких наук занима
ет социология? Каков ее предмет? Как он выделяется из объекта ис
следования? Попытаемся ответить на эти вопросы. 

Прежде всего следует сказать, что объектом социологии, как и мно
гих перечисленных выше наук, является общество, рассматриваемое как 
общность индивидов и взаимосвязей между ними. Наиболее близки
ми к социологии науками обычно считают социальную антропологию 
и социальную психологию, что соответствует действительности. Ино
гда даже специалистам трудно разделить предметы, изучаемые этими 
науками. Однако попытаемся сделать это. Прежде всего определим пред
мет социальной антропологии. Она занимается, в частности, изучени
ем локальных, простых, доиндустриальных культур и обществ (прими
тивные народы, племена, сообщества древних людей) для определения 
происхождения и процессов развития человеческого рода и человечес
кой культуры. Социальная антропология не изучает сложные общест
ва с развитыми индустриальными культурами и институционализиро
ванными взаимоотношениями. Что касается социальной психологии. 
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то она изучает мысли, чувства и поведение индивида, обусловленные 
существованием и поведением других людей, социальными взаимодей
ствиями, влиянием социальных групп. Безусловно, предмет социоло
гии часто совпадает с предметами этих наук, но вместе с тем он обла
дает рядом существенных отличий. 

Для лучшего понимания существа предмета социологии важно 
представить общество как структуру, т.е. не как простое скопление ин
дивидов, случайно взаимодействующих друг с другом, а как целое, со
стоящее из определенным образом расположенных упорядоченных час
тей, взаимодействующих между собой в строго указанных границах. 
Эти части могут включать в себя как простейшие элементы, каковы
ми являются отдельные личности, так и совокупности этих элемен
тов, или социальные общности, объединенные по определенным при
знакам. Опыт изучения структурно упорядоченных систем в естест
венных и общественных науках показывает, что главное в таком изу
чении — определить систему связей между отдельными частями 
структуры. 

Наглядно иллюстрирует сущность системы связей между отдель
ными частями социальной структуры Г. Щедровицкий [119]. Чтобы 
понять этот вопрос, можно представить себе две дощечки, на которых 
в лунках расположены шарики, символизирующие части изучаемого 
нами целого (рис. 1). Очевидно, что в случае а наша система являет
ся упорядоченной, организованной, однако ее части не взаимодейст
вуют, т.е. если мы изменим положение одного из шариков, это никак 
не скажется на изменении положения остальных частей системы. Но 
если, как в случае б, положение шариков фиксируется пружинами, то 
каждое изменение в положении одной части системы неизбежно при
ведет к изменениям позиций всех остальных ее частей. Конечно, эти 
изменения в значительной степени отличаются по своей амплитуде и 

Рис. 1. Механическая модель структуры: 
а — шарики просто расположены на дощечке; 

б — шарики соединены между собой пружиной 
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направлению: для одних частей системы они могут быть практически 
незаметными, другие же части испытают значительное воздействие. 

Используя указанную механическую модель для анализа челове
ческого общества, можно прийти к выводу, что каждый индивид в нем 
занимает строго определенную позицию или имеет определенный со
циальный статус. Например, он может иметь статус директора, рабо
чего, президента, спортсмена и др. В соответствии с этим каждый ин
дивид состоит в социальных отношениях с другими индивидами (т.е. 
находится в сложных системах взаимодействий и взаимозависимостей). 
Изменение этих отношений, а также положения индивида в общест
ве неизбежно влечет за собой изменение связей и положения других 
индивидов. Люди со сходными социальными статусами занимают в 
обществе близкие друг к другу места и образуют социальные общно
сти (категории, группы, слои и т.д.), в которых существуют наиболее 
прочные и устойчивые связи. Кроме того, в ходе совместной деятель
ности они бывают связаны с индивидами из других групп. Следует 
сказать, что совокупность связей и взаиморасположение отдельных 
частей структуры в социальном пространстве определяют поведение 
людей, любой социальной единицы, входящей в социальную струк
туру. Позиции людей в социальном пространстве различаются в за
висимости от обладания такими ресурсами, как власть, материальные 
средства, престиж, объем знаний и др. Поэтому говорить о социаль
ной структуре — значит говорить о социальных различиях и неравен
стве между людьми. Степень социальных различий и место каждого 
индивида в структуре определяются двумя основными параметрами: 
социальной дистанцией между статусами и числом индивидов, имею
щих тот или иной статус. 

Конечно, личность всегда занимает в обществе не одну, а не
сколько социальных позиций, в связи с чем исследователи социаль
ных структур утверждают, что, видимо, невозможно говорить о соци
альной структуре в единственном числе [181]. Например, каждый 
член общества должен иметь профессию, образовательный уровень, эко
номический статус, место проживания и т.д. Даже примитивные пле
мена имеют, по крайней мере, возрастную структуру, структуру род
ства, структуру власти. При этом место каждого индивида в любой из 
социальных структур выглядит как точка на двухмерной плоскости. 
Что касается структуры сложного индустриального общества, то ей при
суще множество измерений. 

Еще одним моментом, играющим важную роль в определении 
предмета социологии, является следующее: при изучении социальных 



20 ГЛАВА 1 

структур нужно помнить, что их составляют люди, активно действую
щие индивиды, способные в результате совместных действий изме
нять положение отдельных частей структуры относительно друг дру
га, уровень ограничений поведения и степень свободы каждой части, 
а также характер взаимоотношений отдельных структурных элемен
тов. Для того чтобы социальные структуры сохранялись в том же ви
де и не распадались, людям приходится совершать множество совме
стных однонаправленных действий, подчиненных соответствующим 
социальным законам. Эта динамическая сторона предмета социоло
гии также должна учитываться при проведении социологических ис
следований и построении социологических теорий. 

Итак, выделив предмет социологии, мы можем заключить, что 
социология — это наука, изучающая структуры обищства, их элемен
ты и условия существования, а. также социальные процессы, проте
кающие в данных структурах. 

В понятие социальной структуры входит не только взаимное 
расположение индивидов и групп в обществе, но и их взаимосвязи, 
т.е. взаимные контакты, действия и взаимодействия, осуществляемые 
как на основе межличностного общения, так и с помощью средств мас
совой информации. 

Под условиями существования социальных структур понимаются 
прежде всего физическая окружающая среда, культура, включающая 
в себя нормы, ценности и средства их передачи (например, язык). Ес
ли говорить о социальных процессах, то они представляют собой ди
намику развития общества и охватывают все стороны деятельности лю
дей в обществе, обеспечивая его функционирование и развитие. 

Развитие социологии показывает, что такой подход к изучению 
сложного общества (называемый структурным анализом) обеспечива
ет возможность для всестороннего изучения структурных единиц об
щества (классов, слоев, групп, ассоциаций, личностей), социальных свя
зей между такими единицами (контактов, действий, взаимодействий, 
социальных отношений, социальных институтов), а также динамики со
циальных структур (социальных изменений, процессов). 

Г л а в а 2 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

2.1. СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 
ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Каждый человек имеет свой собственный образ окружающей 
действительности и общества, в котором он существует. Этот образ 
включает в себя представления о личности, свободе, равенстве и спра
ведливости по отношению к другим людям, о семье, организации дея
тельности и других атрибутах жизни. В отличие от таких наук, как 
физика, химия или биология, социология оперирует ясными поня
тиями, которые постоянно употребляются в повседневной жизни. Отя
гощенные ошибочными мнениями, предрассудками, ложными стерео
типами люди во многих случаях превратно толкуют содержание со
циальных явлений. В связи с этим важно отделить обыденное зна
ние, часто ошибочное и неполное, от научного знания. Для этого 
дадим краткие характеристики различных методов и источников 
получения знания об окружающей нас физической и социальной дей
ствительности. 

Интуиция. Известный древнеримский врач, физиолог и анатом 
Гален, живший во II в. нашей эры, разработал схему строения чело
веческого тела, точно указав места, где оно может быть вскрыто без 
летального исхода. Как он мог определить уязвимые места челове
ческого организма? Конечно, он исходил из знания человеческой ана
томии, полученного в результате наблюдений. Но, как считают со
временные ученые, этого было недостаточно. Многое основывалось 
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на интуиции, которой Гален весьма доверял. Именно интуиция под
сказана ему зоны, вмешательство в которые извне могло оказаться 
фатальным для человека. 

Ученые, общественные и политические деятели, полководцы час
то основывают свои действия на интуиции, которая может привести 
к благоприятным для них ситуациям, оправдать их предположения, 
но может оказаться и ошибочной, вызвать долговременные заблуж
дения и тяжелые последствия. 

Говоря об интуитивном способе получения знания, мы будем ис
ходить из того, что интуиция — это вспышка проницательности (ис
тинной или ложной), источник появления которой невозможно точ
но идентифицировать или объяснить. Интуиция служит основой для 
многих очень важных гипотез, которые могут быть проверены дру
гими методами. Опыт развития науки показывает, что интуиция яв
ляется непременным компонентом научного знания и ее основная цен
ность состоит в нахождении и формулировании гипотез научной 
теории, которые после проверки могут стать определяющими момен
тами научного открытия. 

Вместе с тем интуиция не может считаться удовлетворительным 
источником знаний об окружающей действительности для формули
рования глубоких выводов. Действительно, вспышек проницательно
сти недостаточно для определения сущности окружающих нас явле
ний физического и социального мира. Справедливости ради надо ска
зать, что в некоторых случаях интуиция, основанная на неотчетли
вой информации и обрывочных, незаконченных экспериментах, может 
привести к замечательным, гениальным выводам и даже к построе
нию научных теорий. Но как такое интуитивное знание может быть 
проверено и верифицировано? Часто это просто невозможно сделать. 
Например, древнегреческий философ Анаксимандр на основе ин
туиции пришел к построению теории эволюции. Это произошло в VI в. 
до н.э., но только в XIX в. нашей эры появилась возможность про
верить и подтвердить ее. В большинстве случаев интуитивное знание 
не может быть проверено в момент появления интуитивной догадки. 
Что же касается изучения отношений между людьми, поведения ин
дивидов и социальных групп, социальных движений и процессов, то 
в этом случае интуитивное знание чаще всего вообще не может быть 
проверено или такая возможность предоставляется только тогда, ко
гда ситуация в обществе уже изменилась. 

Опора на научные авторитеты. Две тысячи лет назад Гален знал 
об анатомии человека больше, чем любой из смертных, и до сих пор 
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физиологи и анатомы почитают его как авторитет в этой области зна
ния. Евклид установил, что две параллельные прямые никогда не пе
ресекаются, и многие поколения школьников и студентов должны бы
ли без сомнения доверять этой аксиоме, ибо в противном случае их 
считали бы не знающими азбучные истины. Веками научная творче
ская мысль Европы подавлялась авторитетом Аристотеля, и таких при
меров можно привести великое множество. Да и сейчас обычны си
туации, когда все убеждены, что авторитет в каком-то вопросе без
условно прав, а идеи, не соответствующие его суждению, неправиль
ны, что он является руководителем в окружающем нас мире и 
указывает путь исследователям. 

Опасность злоупотребления авторитетом в науке существует, но 
мы не можем обойтись без авторитетного мнения. Это обусловлива
ется тем, что все накопленные нами знания слишком объемны и рас
плывчаты, а потому трудны для усвоения и практического использо
вания. Необходимы ориентиры и основные положения, точки отсче
та, от которых можно было бы оттолкнуться. Мы примем на веру то, 
что собрано и обработано в отдельных областях знания специалиста
ми, считая их авторитетами. Но авторитетными признаются лишь све
дения, полученные учеными и специалистами в тех областях, в ко
торых они компетентны; люди, как правило, не признают авторите
тов, судящих обо всем и вообще. 

Обычно различают несколько видов авторитета в области полу
чения, освоения и использования знания. Сакральный авторитет, или 
авторитет веры, покоится на незыблемом убеждении в том, что оп
ределенные традиции или документы (например, Библия, Коран, Ве
ды и др.) являются сверхъестественными объектами и, значит, все 
знания, вся информация, содержащиеся в них, должны считаться аб
солютно истинными и не могут подвергаться сомнению. К сакраль
ному авторитету относят также веру в то, что некоторые группы или 
категории людей, а также социальные институты действительно об
ладают сверхъестественными знаниями и средствами воздействия на 
людей (церковь, врачи, знахари, святые, экстрасенсы и др.). В отли
чие от сакрального светский авторитет появляется в результате ве
ры не в сверхъестественные озарения и способности, а в силу позна
ния и человеческий опыт. Светский авторитет разделяют на светский 
научный авторитет, который основан на эмпирическом исследова
нии, на данных, полученных на основе опытов, и светский гумани
стический авторитет, который основан на вере в то, что определен
ная замечательная или великая личность действительно обладает вы-



дающейся проницательностью в понимании явлений окружающего 
нас мира или в области человеческого поведения. 

Область, в которой обществом, социальным слоем или социаль
ной группой признается тот или иной авторитет, обычно очень узка 
и ограничена жесткими рамками. Люди, некомпетентные в данной об
ласти знания, должны полагаться на другие авторитеты — специа
листов, профессионалов. Это единственная возможность не быть 
смешным в глазах окружающих. Каждый в зависимости от уровня сво
его развития и социального окружения по-своему решает проблему 
выбора наиболее значимых авторитетов в различных областях чело
веческого знания. 

Однако получение истинного научного знания основано на непре
менном условии, что нет научных авторитетов, которым принадлежа
ло бы последнее слово в достижении истины по какому-либо вопро
су. Ученый должен уважать научные авторитеты, но вместе с тем он 
создает и выдвигает новые научно обоснованные предположения и про
веряет авторитетные выводы. Авторитет не должен препятствовать бу
дущим исследователям, а, наоборот, может и должен стать трампли
ном к новым исследованиям. Научное знание расширяется, безжало
стно отвергая «окончательные» решения, постоянно подвергая сомне
нию теории и выводы признанных авторитетов. 

Традиция. Одним из самых убедительных источников получения 
и передачи знания является традиция, так как именно в ней аккуму
лируется мудрость веков. Но значит ли это, что тех, кто пренебрега
ет традиционными представлениями и выводами, можно считать ли
бо психически неполноценными, либо глупцами, или если традиция 
хорошо зарекомендовала себя в прошлом, то ее основные положения 
следует принять в неизменном виде? Отвечая на эти вопросы, сле
дует учитывать, что традиция сохраняет как совокупную мудрость, так 
и совокупную глупость, накопленную прошлыми поколениями. Ее 
можно представить себе в виде чердака общества, в который втисну
ты все виды полезных образцов и все виды заблуждений, бесполез
ных и отживших реликтов. Великое дело научного познания состо
ит в том, чтобы помочь избежать повторения ошибок предков. Что 
касается социологии, то одной из ее задач можно считать выделение 
из этих традиций настоящего, истинного и отметание всего устарев
шего, являющегося преградой на пути исследования общества. 

Общественный здравый смысл. В течение тысячелетий люди ве
рили в то, что земля плоская, что камень и железо — абсолютно твер
дые тела, что истинный характер человека можно узнать по выраже

нию его лица, что Солнце меньше Земли и т.д. Сегодня мы знаем, что 
многие из таких утверждений, основанных на здравом смысле, на об
щественном мнении, не являются истинными. 

В том случае, когда мы не знаем, откуда берутся и на чем осно
вываются те или иные идеи или утверждения, мы объясняем их здра
вым смыслом. Дав такое объяснение своим идеям, мы обычно пола
гаем, что их не нужно проверять, и убеждаем себя в том, что идея 
или утверждение истинны, так как являются само собой разумею
щимися. Это убеждение может объединять людей в коллективном са
мообмане, предполагающем, что все эти идеи и утверждения всегда 
могут быть проверены, что в любой момент может быть доказана их 
истинность. Термин «общественный здравый смысл» придает значи
мость и важность различным понятиям (взглядам, мнениям), не 
имеющим систематизированных доказательств истинности, на кото
рые можно было бы ссылаться. 

Общественный здравый смысл и традиция самым тесным обра
зом связаны между собой, так как за множественными и разнообраз
ными утверждениями общественного здравого смысла стоит опреде
ленный прошлый опыт, какие-то традиционные представления. Раз
личие между традициями и общественным здравым смыслом можно 
увидеть прежде всего в том, что традиционным истинам доверяют в 
течение некоторого длительного промежутка времени, тогда как ут
верждения, сделанные на основе общественного здравого смысла,— это 
признаваемые некритические и обычно недолговечные выводы отно
сительно различных сторон окружающей нас действительности, в 
которые может верить и которым может следовать весьма ограничен
ный круг людей. 

Часто положения и утверждения, выдвигаемые общественным 
здравым смыслом, возникают из коллективных догадок, предчувст
вий, случайностей, ошибок. Именно использование общественным 
здравым смыслом прошлого опыта позволяет в некоторых случаях при
ходить к полезным и верным догадкам и выводам. Например, утвер
ждение о том, что «в случае столкновения людей мягкий ответ сни
мает раздражение и напряженность», является ценным практиче
ским наблюдением за событиями, происходящими в процессе повсе
дневного взаимодействия людей. Однако наблюдения, основанные на 
общественном здравом смысле, во многих случаях приводят к оши
бочным заключениям. 

Здравый смысл может определяться как народной мудростью, так 
и заблуждениями, отделить которые друг от друга — задача науки. Со-
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циологам чаще, чем представителям других наук, приходится бо
роться с заблуждениями общественного здравого смысла, поскольку 
с предметом социологических исследований люди сталкиваются прак
тически ежедневно и имеют по этому поводу достаточно устойчивые 
суждения. Поэтому социологи, представляя результаты своих науч
ных разработок, должны уметь связать научное знание с ценным по
вседневным опытом, накопленным людьми в ходе их социальной 
деятельности. 

Научное знание. Лишь в последние два с половиной столетия 
научный метод становится общепризнанным для получения ответов 
на вопросы, возникающие при взаимодействии людей с окружаю
щей действительностью. Что касается изучения социального мира, 
то в этой области наука стала авторитетным источником знаний срав
нительно недавно (около 100 лет назад), и в столь короткий про
межуток времени человечество получило о социальном мире боль
ше знаний, чем за предыдущие 10 тыс. лет. Эффективное получе
ние нового надежного знания связано, прежде всего, с использова
нием научных методов. Что же делает научные методы столь 
продуктивными? Чем они отличаются от других способов познания 
окружающего мира, от других способов постижения истины? 

Основной отличительный признак научного познания состоит в 
том, что оно основано на доказательствах, которые могут быть про
верены. Под доказательствами в этом случае мы будем понимать кон
кретные результаты фактических наблюдений, которые другие наблю
датели имеют возможность видеть, взвешивать, измерять, подсчиты
вать или проверять на точность. В настоящее время знание, основан
ное на доказательствах, стало привычным для членов общества, и 
многие в какой-то степени осведомлены в отношении научных мето
дов. Но еще несколько столетий назад средневековые схоласты мог
ли вести длительные споры о том, сколько зубов у лошади, не беря 
на себя труд заглянуть ей в рот и посчитать зубы. 

С тех пор как знание людей связывается с фактически проверяе
мыми доказательствами, наука имеет дело лишь с вопросами, по ко
торым эти доказательства могут быть приведены. Такие вопросы, как 
есть ли Бог, как предсказать судьбу или что делает предметы прекрас
ными, не входят в область научного знания, поскольку факты, отно
сящиеся к ним, невозможно взвесить, оценить и проверить. Эти во
просы могут быть необыкновенно важными для людей, но научный 
метод не имеет инструментов для их решения. Ученые могут изучить 
причины веры человека в Бога, в судьбу, в прекрасное или во что-
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нибудь другое либо определить личностные или социальные послед
ствия той или иной веры, но это ничего не даст для установления ис
тинности или ошибочности самих верований. Таким образом, наука 
не может дать ответы на все важные для человечества вопросы, мно
гие из них находятся вне ее компетенции. Научный метод является 
наиболее эффективным источником реального знания о поведении лю
дей и окружающей их действительности, но наука не может ответить 
на вопросы о сверхприродных явлениях или основополагающих 
принципах эстетики. Ответы на эти вопросы находят в метафизике 
или религии. 

Каждый научный вывод служит наилучшей интерпретацией всех 
доступных в данный момент доказательств, но новые доказательст
ва могут появиться на следующий же день, и, казалось бы, всесторон
не и тщательно доказанный научный вывод в мгновение окажется не
состоятельным. Постоянная критика и опровержение ранее доказан
ного — явление в науке обычное и даже обязательное: основопола
гающее свойство научного знания состоит в том, что все выводы и 
гипотезы, полученные с помощью научного метода, могут подвергать
ся критике и быть опровергнутыми. Это ведет к тому, что процесс на
учного познания бесконечен и не может быть абсолютной истины. Все 
научные истины основаны на опытных данных, соответствующих 
определенному этапу развития человеческой мысли. Поэтому они по
стоянно пересматриваются в свете новых доказательств, новых опыт
ных данных. Некоторые научные выводы (например, о том, что Зем
ля является сфероидом, что врожденные способности проявляются 
только в определенном культурном окружении) базируются на таком 
мощном фундаменте доказательств, что ученые сомневаются в возмож
ности опровергнуть их новыми доказательствами. 

2.2. ДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 

Трудно представить себе человека, полностью свободного в сво
их действиях, формировании личностных целей и выборе альтерна
тив поведения. Каждый живущий в обществе человек подвергается 
воздействию со стороны не только окружающих его отдельных лич
ностей, ассоциаций, групп, но и результатов их прошлой деятельно
сти: системы ценностей, норм, правил, правовых законов. Кроме то
го, очевидно, что важным фактором, ограничивающим свободную 
деятельность человека, служит окружающая его среда: климатические 
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условия, предметы материальной культуры, созданные руками людей, 
природные земные и космические явления. Если к этому добавить 
влияние свойств характера и других качеств личности, то станет 
очевидным, что число барьеров и ограничений, изменяющих поведе
ние человека, достаточно велико. 

В результате этого действия ассоциированных в социальные груп
пы людей и деятельность социальных институтов становятся в зна
чительной степени однонаправленными, а поведение людей, контро
лируемое влиянием группы и институтов,- менее разнообразным, бо
лее стандартизированным. Это обусловливает повторяемость образ
цов поведения человека и в известной степени предсказуемость его 
стремлений, установок и действий, которая растет по мере усложне
ния структуры общества и появления новых способов контроля за дей
ствиями людей. Таким образом, деятельность и поведение людей в об
ществе подвержены действию объективных, т.е. не зависящих от соз
нания людей, социальных законов. 

Что такое социальный закон! Г.В. Осипов определяет социальный 
закон как «относительно устойчивые и систематически воспроизво
димые отношения между народами, нациями, классами, социально-
демографическими и профессиональными группами, а также между 
обществом и социальной организацией, обществом и трудовым кол
лективом, обществом и семьей, обществом и личностью, городом и де
ревней, социальной организацией и личностью и т.д.» [75, с. 191]. 

Социальные законы действуют во всех сферах человеческой дея
тельности и могут различаться по сфере своего распространения. Так, 
существуют законы, действие которых распространяется на матую груп
пу, на определенную социальную страту, социальный слой или класс 
и, наконец, на общество в целом. Иными словами, в сфере действия 
закона может находиться общество в целом или же его части. 

Как и все научные законы, социальные законы обладают следую
щими основными признаками: 1) закон может вступать в действие 
только при наличии определенных, строго оговоренных условий; 
2) при этих условиях закон действует всегда и везде без каких-либо 
исключений (исключение, подтверждающее закон,— бессмыслица); 
3) условия, при которых действует закон, реализуются не полно
стью, а частично и приблизительно. 

Наличие указанных признаков у всех без исключения научных 
законов имеет чрезвычайно важное значение для исследователей. При 
анализе действия закона и формулировании его содержания иссле
дователь должен по возможности исчерпывающе оговаривать усло-

вия такого действия. Поэтому утверждения типа «индивиды всегда 
стремятся образовывать социальные группы» не являются социаль
ными законами, поскольку в них не оговорены условия их действия. 
В то лее время утверждение типа «деловой, конструктивный соци
альный конфликт в организации всегда разрешается после устране
ния причин его возникновения, если не повлияют внешние (внеор-
ганизационные) факторы и не произойдет перераспределения ресур
сов внутри организации» описывает действие социального закона, по
скольку четко оговорены его условия. Очевидно, что невозможно 
полностью избежать в организации влияния внешних факторов и до
биться того, чтобы материальные ресурсы, информация, влияния не 
перемещались внутри организации. Но можно найти ситуацию, мак
симально приближенную к условиям действия закона в той или иной 
организации. Если деловой конфликт в организации после устране
ния его причины не разрешается, это означает только то, что не вы
полнены оговоренные в формулировке закона условия. 

Другой пример социального закона приводит А. Зиновьев. Соци
альный закон содержится в следующем утверждении: «Если в одном 
учреждении человеку платят за такую же работу больше, чем в дру
гом, то человек поступит работать в первое из них при том условии, 
что для него работа в этом учреждении не отличается ничем, кроме 
зарплаты». Может случиться, что работник выберет учреждение, в ко
тором меньше платят, но которое расположено ближе к дому или име
ет лучшие условия труда. Это не опровергает приведенного выше ут
верждения, так как в данном случае явно не выполняются условия 
действия закона. Не может быть учреждений с абсолютно одинако
выми условиями работы, кроме зарплаты, однако приблизиться к это
му вполне возможно. 

Точно так же действуют научные законы во всех других науках. 
Например, в условия физических законов очень часто вводятся та
кие понятия, как равномерное и прямолинейное движение, абсолют
но твердое тело, абсолютно черное тело, которые в реальной жизни 
не существуют. Значит, речь идет лишь о более или менее близком 
приближении реальных условий к этим понятиям. Но, пожалуй, ос
новным требованием к социальному закону должно быть то, что он 
обязательно выполняется при оговоренных условиях. В противном слу
чае утверждение не отражает действующего закона. 

С социальными законами люди сталкиваются постоянно и либо 
подчиняются их действию, либо стараются их избегать, приспосабли
вают свое поведение к социальным законам или протестуют против 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 



30 ГЛАВА 2 

них. Но очевидно одно: открывая любой социальный закон, социо
лог не приоткрывает завесу над еще неизвестными, никем не познан
ными явлениями. Наоборот, люди всегда видят в социальных зако-
нах черты своей повседневной жизни, всегда сопоставляют их про
явления с собственным опытом. 

Таким образом, принципиальная схема действия социального за
кона вполне различима и достаточно проста, его проявления всегда ви
димы для членов общества. Вместе с тем исследователи единодушны 
в том, что социальные законы крайне трудно обнаруживать и изучать. 
Это объясняется существованием множества условий, их сложностью, 
а также тем, что они накладываются друг на друга, переплетаются, 
усложняя поле исследования. Именно поэтому повторяемость поведе
ния людей в социальных группах, а значит, и действие социального за
кона часто просто трудно выделить из-за нагромождения деталей, оби
лия исходных данных и допущений. 

Однако существует обстоятельство, несколько упрощающее науч
ный подход к изучению социальных законов. Всегда следует помнить, 
что социальные законы — это существующие независимо от сознания 
объективные правила, которые регулируют поведение людей по отно
шению друг к другу и основу которых образуют исторически сложив
шиеся мотивы, интересы и стремления людей к удовлетворению сво
их потребностей в улучшении условий существования, в безопасности 
и признании со стороны других, в самовыражении и т.д. Поэтому, изу
чая социальные законы, необходимо прежде всего выявлять потребно
сти индивидов, составляющих социальную группу, страту, социальный 
класс или общество в целом, и, отталкиваясь от этих потребностей, ис
кать повторяемость в их поведении, определять условия, в которых на
блюдается найденная повторяемость, и формулировать социальные 
законы, знание которых необходимо для успешного управления соци
альными процессами, происходящими в обществе. 

Человек и социальные законы. Когда ученый-социолог публи
кует материалы о действии социальных законов, то у многих чита
телей они могут вызвать недоверие. «Как же так,— говорит себе чи
татель,— закон — это нечто незыблемое, его невозможно обойти, а я, 
если захочу, могу его нарушить». И нельзя сомневаться в том, что, 
если какой-либо человек задастся целью любой ценой нарушить со
циальный закон, он это обязательно сделает. Но означает ли это, что 
данный закон не существует? 

Для объяснения такого кажущегося несоответствия приведем 
простейший пример из физики. Когда тело двигается поступательно 
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с определенной скоростью, то, строго говоря, далеко не все его час
тицы двигаются именно с такой скоростью. Вследствие перемещения 
внутри тела (например, из-за теплового движения) отдельные части
цы могут двигаться даже против направления движения тела. Это 
объясняется тем, что они просто оказались в разных условиях. Ко
нечно, движение тел в физическом мире существенно отличается от 
социальных движений и процессов. Но в данном случае нас интере
сует лишь принципиальный момент: отдельная часть целого может со
вершать движение в направлении, отличном от оговоренного законом, 
и даже в противоположном направлении. Это обстоятельство не 
влияет на закон, описывающий поведение целого. Отдельно взятый 
индивид, член социальной группы, не подчиняющийся социальному 
закону, не может повлиять на действие этого закона в социальной груп
пе. Почему же он выпадает из общего движения? Да потому, что он 
оказывается в условиях, не оговоренных данным законом. Но его ин
дивидуальное отклонение и выпадение из сферы действия закона не 
могут предотвратить действия закона. Так, некоторые индивиды мо
гут на какой-то период отказаться от насущных потребностей, вклю
чая потребность в самосохранении, но закон, основанный на этих по
требностях, будет продолжать действовать в масштабе данной соци
альной группы. 

Вместе с тем отклонение какого-либо индивида от направления 
действия социального закона (в силу условий, не соответствующих 
оговоренным) может ослабить проявление социального закона в дан
ной конкретной группе. Несмотря на то что закон должен выполнять
ся без каких-либо исключений, что часть группы попадает в не ого
воренные законом условия, в результате деятельность в рамках дан
ного закона осуществляется меньшим числом лиц, что ослабляет его 
проявление. Поскольку люди в обществе попадают под влияние 
большого числа разных сил и обладают разными ресурсами (как ма
териальными, так и духовными), часто наблюдается их отклонение 
(или уход) от действия социального закона. Однако закон всегда про
кладывает себе дорогу там, где социальные условия становятся близ
кими к оговоренным. 

Социальные законы не создаются сознательно членами общества 
или группами, как, например, культурные нормы или правовые зако
ны. Люди поступают в соответствии с социальными законами неосоз
нанно и обучаются такому «узаконенному» поведению в процессе об
щения с другими людьми и социальными институтами исходя при этом 
из своих потребностей. 



Социальные законы имеют большое значение в исследовании 
общественных явлений, в управлении социальными процессами. 
Именно наличие и действие социальных законов обеспечивают воз
можность применения научного подхода в социологии. Непредсказуе
мость, беспорядочность и хаотичность поведения людей в обществе 
не могут быть исследованы с помощью научных методов; напротив, 
предсказуемость, повторяемость, заданность многих сторон человече
ского поведения позволяют ученым, занимающимся исследованием 
человеческого общества, открывать социальные законы, определять ус
ловия их действия и предвидеть поведение людей в социальных 
группах и обществе. 

2.3. ВИДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

Как и многие другие науки, социология развивалась в двух основ
ных направлениях: фундаментальном и прикладном. Первое направ
ление включает в себя проблемы социально-философского осмысле
ния наиболее общих вопросов развития и функционирования обще
ства и места в нем человеческой личности, гносеологические проблем
ные вопросы социологии, проблемы построения структур социальных 
ассоциаций, построения математических моделей социальных общно
стей и процессов, разработку методов изучения социальных процес
сов и явлений и т.д. На фундаментальном уровне осуществляются 
взаимосвязи социологии с другими науками и областями научного зна
ния: философией, историей, культурологией, политологией, антропо
логией, психологией, экономикой, космогонией и др. Концепции, 
выдвигаемые социологией на фундаментальном уровне, отличаются 
высокой степенью абстракции, при этом, как правило, не выделяют
ся для изучения такие конкретные социальные единицы, как соци
альная группа или социальный процесс. Такой уровень социологиче
ского знания принято называть общесоцгюлогичвским, а теории, воз
никающие на этом уровне,- общесоциологическими. Фундаменталь
ные социологические теории возникли из социальной философии и 
психологии; они основыватись на наблюдениях, умозаключениях и 
обобщениях различных сторон общественной жизни, которые дава
ли сведения о единых для всех социальных структур законах пове
дения людей. 

Вместе с тем очевидно, что социология как наука должна осно
вываться на точных, конкретных данных об отдельных социальных 

фактах, составляющих процесс изменения и cтруктypy общества. Эти 
данные собираются исследователями с помощью набора методов эм
пирических исследований (опросов, наблюдений, изучения докумен
тов, экспериментов). Что касается эмпирического уровня, то в со
циологии это сбор многочисленных фактов, сведений, мнений чле
нов социальных групп, личностных данных, их последующая обра
ботка, а также обобщение и формулирование первичных выводов 
относительно конкретных явлений социальной жизни. Сюда отно
сятся теоретические обобщения, полученные методом индукции 
(умозаключения от частных, единичных случаев к общим выводам). 
Общесоциологические теории и эмпирические исследования долж
ны быть неразрывно связаны между собой, так как теоретизирова
ние, не подкрепленное знанием конкретных фактов социальной 
действительности, становится бессодержательным, нежизненным. 
В то же время эмпирические исследования, не связанные общетео
ретическими выводами, не могут объяснить природу большинства 
социальных явлений. 

По мере возрастания требований к практическому решению со
циальных проблем современного общества возникла настоятельная 
необходимость в изучении и объяснении социальных явлений, про
исходящих в отдельных областях жизнедеятельности людей, в от
дельных социальных общностях и социальных институтах. Резко воз
росший уровень эмпирических исследований потребовал универсаль
ного теоретического аппарата для объяснения результатов теорети
ческих изысканий. Однако фундаментальные исследования в 
социологии не могли приспособить свой теоретический аппарат 
для изучения таких разных социальных феноменов, как семья, го
сударство, отклоняющееся поведение и т.д., в силу значительных раз
личий в природе этих объектов исследования. В свою очередь фун
даментальная наука испытывала значительный дефицит в эмпири
ческой информации, так как эмпирические исследования, как пра
вило, проводились в узкопрактических, утилитарных целях и трудно 
было связать их в единую систему. В результате произошел разрыв 
между фундаментальной социологией и эмпирическими исследова
ниями. В практической деятельности это отразилось, с одной сто
роны, на создании спекулятивных, не основанных на достаточно ши
рокой эмпирической базе теоретических построений, а с другой — 
в появлении таких направлений получения знания, как позити
визм и эмпиризм, отрицающих необходимость общесоциологических, 
фундаментальных теорий. 
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Противостояние фундаментальных и эмпирических исследований 
в значительной степени тормозило развитие социологии, мешало ко
операции ученых и объединению их усилий. Выход из этого положе
ния был найден в результате формирования еще одного уровня социо
логического знания -- теорий среднего уровня. Этот научный термин 
был введен в практическую деятельность исследователей американским 
социологом Р. Мертоном [187]. Как видно из рис. 2, теории среднего 
уровня занимают некоторое промежуточное положение между фунда
ментальными теориями и эмпирическим обобщением первичной социо
логической информации. 

По мнению Р. Мертона, теории среднего уровня — это «теории, 
находящиеся в промежуточном пространстве между частными, но то
же необходимыми рабочими гипотезами, во множестве возникающи
ми в ходе повседневных исследований, и систематическими попыт
ками создать единую теорию, которая будет объяснять все наблюдае
мые типы социального поведения, социальных организаций и соци
альных изменений» [186, с. 39]. Такие теории призваны обобщать и 
структурировать эмпирические данные в пределах отдельных облас
тей социологического знания, таких, как изучение семьи, отклоняю
щегося поведения, конфликта и т.д. В теориях среднего уровня, где 
в целом используются идеи и терминология, заимствованные из фун
даментальных социологических теорий, сформирована система спе
цифических понятий и определений, применяемых только в данной 
области социологических исследований. 

Теории среднего уровня, таким образом, относительно само
стоятельны и вместе с тем тесно связаны как с эмпирическими ис
следованиями (которые поставляют необходимый «сырой» матери
ал для их создания и развития), так и с общесоциологическими тео
ретическими построениями, которые дают возможность использовать 
наиболее общие теоретические разработки, модели и методы иссле
дований. Это промежуточное положение теорий среднего уровня по
зволяет им сыграть роль мостика между «высокой» теорией и эм
пирическими данными, полученными в результате исследования 
конкретных явлений и процессов. 

Социологи полагают, что выделение теорий среднего уровня соз
дает целый ряд неоспоримых удобств и преимуществ, главные из ко
торых: возможность создания прочной и удобной теоретической ос
новы для исследований конкретных областей человеческой деятель
ности и отдельных составляющих социальных структур без исполь
зования громоздкого и излишне абстрактного понятийного аппарата 
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фундаментальных теорий; тесное взаимодействие с реальной жизнью 
людей, которая всегда находится в поле зрения теорий среднего уров
ня, отражающих практические проблемы жизни общества; демонстри
рование возможностей и убедительности социологических исследова
ний в глазах менеджеров, ученых и специалистов несоциологических 
областей знания [187, с. 40]. 

Появление и развитие теорий среднего уровня были с удовлетво
рением встречены социологами. В настоящее время эти теории проч
но вошли в научную практику. Одновременно они породили доста
точно узкую специализацию социологов, например появились со
циологи, которые работают только в области социологии семьи или 
социологии образования, собирают эмпирические данные, обобщают 
их и делают теоретические выводы и модели только в пределах этих 
областей социологического знания. Вместе с тем с введением в на
учную практику теорий среднего уровня повысилась эффективность 
деятельности социологов, занимающихся фундаментальными иссле
дованиями, так как они стали получать богатые теоретические раз
работки в отдельных областях социологии и обобщать их, не обра
щаясь постоянно прямо к эмпирическим данным. 

Как видно из рис. 2, все теории среднего уровня можно условно 
подразделить на три группы: теории социальных институтов (изучаю
щие сложные социальные зависимости и отношения), теории соци
альных общностей (рассматривающие структурные единицы общест
ва — от малой группы до социального класса) и теории специализи
рованных социальных процессов (изучающие социальные изменения 
и процессы). 

В каждой из выделенных нами групп содержится большое число 
теорий среднего уровня, которое увеличивается по мере углубления 
и развития изучения общества, по мере развития социологии как нау
ки. Социологи, занимающиеся узкими областями исследования, раз
рабатывают специфический понятийный аппарат, проводят эмпири
ческие исследования по своей группе проблем, обобщают полученные 
данные, делают теоретические обобщения и, наконец, соединяют эти 
обобщения в теорию в пределах своей узкой области. В результате 
этой деятельности социологи, занимающиеся теориями среднего уров
ня, находятся в тесном контакте с социологами, занимающимися 
фундаментальными исследованиями, поставляя ценные теоретические 
материалы, которые можно рассматривать как составную часть фун
даментальных теоретических разработок. 
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Однако в настоящее время использование данных теорий средне
го уровня для развития общесоциологических теорий связано с опре
деленными трудностями, так как социологи, занимающиеся исследо
ванием разных сторон жизни общества, применяют различные науч
ные подходы к изучению стоящих перед ними проблем (одни исполь
зуют концепции, относящиеся к области теории конфликтов, другие 
к области социального обмена и т.д.). Это говорит о том, что фунда
ментальная социология еще не решила своих проблем и не вырабо
тала единого, синтезированного подхода к изучению общества. 



Г л а в а 3 

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРА» 

Существенная особенность человека состоит в том, что окружение, 
в котором он существует, создано им самим. Действительно, жизнен
ный опыт людей дает основания предполагать, что они создают вокруг 
себя не только материальный мир, в который входят здания, орудия 
труда, мосты, каналы, возделанная земля, но и мир человеческих 
взаимоотношений, включающий в себя систему социального поведе
ния, набор правил и процедур для удовлетворения основных потреб
ностей. Этот мир взаимоотношений бесконечно разнообразен. Житель 
города и житель деревни, представители населения, скажем, Грузии, 
Украины, России, каждая обособленная социальная группа — все жи
вут в мире своих правил, норм, обычаев и традиций, которые выра
жаются в особом языке, манере поведения, религии, системе эстети
ческих взглядов, социальных институтах. Более того, в силу индиви
дуального восприятия окружающей среды каждая личность по-своему 
понимает социальные отношения, создавая уникальный личностный 
образец проявления общих правил, обычаев и традиций. Индивиду
альные и общие образцы взаимоотношений, а также соответствующие 
им специфические материальные и духовные продукты жизнедея
тельности людей составляют сферу человеческой культуры. 

Культура — исключительно многообразное понятие. Этот науч
ный термин появился в Древнем Риме, где слово «cultura» обозна
чало возделывание земли, воспитание, образование. Войдя в обыден -
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ную человеческую речь, в ходе частого употребления это слово утра
тило свой первоначальный смысл и стало обозначать самые разные 
стороны человеческого поведения, а также виды деятельности. 

Так, мы говорим, что человек культурен, если он владеет ино
странными языками, вежлив в обращении с другими или правиль
но пользуется ножом и вилкой. Но известно, что представители 
примитивных племен чаще всего едят с ножа, говорят, употребляя 
не более четырех десятков слов, и тем не менее имеют свою куль
туру, например обычаи, традиции и даже примитивное искусство. 
Очень часто в обыденном, общепринятом значении культура пони
мается как духовная и возвышенная сторона жизнедеятельности 
людей, включающая прежде всего искусство и образование. Всем зна
комо министерство культуры, все сталкивались с учреждениями 
культуры. Но как относиться к таким понятиям, как культура про
изводства, культура управления или культура общения? Очевидно, 
что в привычном, обыденном понимании существует несколько раз
личных значений слова «культура», обозначающих как элементы по
ведения, так и стороны деятельности человека. Подобное широкое 
использование понятия неприемлемо для научного исследования, где 
требуются точность и однозначность понятий. Вместе с тем любой 
ученый не может полностью отрываться от общепринятых понятий, 
так как очевидно, что именно в них выражен длительный опыт лю
дей в практическом использовании тех или иных слов и понятий, их 
здравый смысл и традиции. 

Многозначность понимания культуры с точки зрения здравого 
смысла породила многочисленные сложности, связанные с научным 
определением этого сложного понятия. В различных областях науч
ной деятельности было сформулировано более 250 определений куль
туры, в которых авторы пытаются охватить всю область действия это
го социального феномена. Наиболее удачное определение понятия 
«культура», по-видимому, дано английским этнографом Э. Тейлором 
в 1871 г.: «Культура... это некоторое сложное целое, которое включа
ет в себя знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи и дру
гие способности и привычки, приобретаемые и достигаемые челове
ком как членом общества» [218, с. 1]. Если прибавить к этому мате
риализованные знания, верования и умения, окружающие нас в ви
де зданий, произведений искусства, книг, культовых предметов и 
предметов повседневного обихода, то становится очевидным, что 
культура — это все, что производится, социально усваивается и раз
деляется членами общества. 
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При этом следует отметить, что далеко не всякий материальный или 
духовный продукт, созданный людьми, охватывается понятием «куль
тура». Такой продукт, чтобы стать частью культуры, должен быть при
нят членами общества или их частью и закреплен, материализован в их 
сознании (скажем, с помощью записи, фиксации в камне, керамике, ме
талле и т.п.). Усвоенный таким образом продукт может быть передан 
другим людям, последующим поколениям. Исходя из этого каждый ин
дивид рассматривает культуру как долю своего социального наследия, 
как традицию, переданную ему предками. Вместе с тем он может сам 
воздействовать на культуру и при необходимости произвести измене
ния, которые в свою очередь станут частью наследия потомков, если ока
жутся позитивными и будут приняты последующими поколениями. 

Все социальное наследие можно рассматривать как синтез мате
риальной и нематериальной культур. Нематериальная культура вклю
чает в себя слова, используемые людьми, идеи, привычки, обычаи и 
верования, которые люди создают, а затем поддерживают. Материаль
ная культура состоит из произведенных человеком предметов: инст
рументов, мебели, автомобилей, зданий, ферм и других физических 
субстанций, которые постоянно изменяются и используются людьми. 
В игре в хоккей, например, щитки, шайба, клюшки и форма хоккеи
стов являются элементами материальной культуры. Нематериаль
ная культура в данном случае включает в себя правила и элементы 
стратегии игры, мастерство игроков, а также традиционно принятое 
поведение игроков, судей и зрителей. Сравнивая оба эти вида куль
туры между собой, можно прийти к выводу, что материальная куль
тура должна рассматриваться как результат нематериальной культу
ры и не может быть создана без нее. Если игра в хоккей будет забы
та, то для наших потомков клюшка будет просто деревянной палкой. 
Разрушения, причиненные второй мировой войной, были самыми зна
чительными в истории человечества, но, несмотря на это, мосты и го
рода были быстро восстановлены, так как люди не потеряли знаний 
и мастерства, необходимых для их восстановления. Иными словами, 
неразрушенная нематериальная культура позволяет достаточно лег
ко восстановить культуру материальную. С другой стороны, пирами
ды Древнего Египта не восстанавливались, но тем не менее служат 
предметом материальной культуры, так как сохранились определен
ные элементы нематериальной культуры: метод их постройки, дошед
шие до нас знания о духовных ценностях, заставивших фараонов воз
водить такие сооружения. Вместе с тем ценности исчезнувшей нема
териальной культуры утратили для нынешних поколений свое куль-
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турное значение. Поэтому мы называем пирамиды Древнего Египта 
монументами мертвой культуры, утратившей актуальность своего 
нематериального содержания. 

Обычно культуру связывают с определенным обществом, наци
ей или социальной группой. Говорят, например, о русской, француз
ской, испанской культурах, о культуре города или деревни, подра
зумевая, что в каждом обществе существует специфическая, отлич
ная от других система взаимосвязанных норм, обычаев, верований и 
ценностей, разделяемых большинством членов общества, которая 
отличается от других систем подобного рода. Внутренние социаль
ные связи и независимость общества, связывающая входящих в не
го индивидов, является каркасом культуры, ее основой и защитой от 
внешнего влияния. Без общества как единого целого культура не мог
ла бы развиваться, так как с его помощью закрепляются единообраз
ные культурные образцы и их отделение от доминирующего влия
ния других культурных систем. Но границы культуры и общества не 
идентичны. Например, римское право является основой правовых сис
тем общества (а стало быть, и элементом культуры) как Франции, 
так и Германии, хотя это и различные социокультурные общности. 
В то же время каждое единичное общество может включать в себя 
разные культуры, в значительной степени отличающиеся друг от дру
га (например, наличие в обществе двух или более языков или несколь
ких религиозных верований). 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что, с одной сторо
ны, культура каждого отдельного общества не обязательно должна раз
деляться всеми его членами, а с другой — некоторые ее культурные 
образцы распространяются за границы общества и могут быть при
няты в нескольких обществах. 

3.2. КУЛЬТУРНЫЕ НОРМЫ 

Члены каждого общества так глубоко погружены в собственные 
верования и обычаи, что не замечают, как сами начинают подчинять
ся им, считая их единственно правильными и разумными. Поэти
ческое выражение «обычай — деспот меж людей» достаточно емко 
отражает то обстоятельство, что люди сами создают такие культур
ные образцы, которым впоследствии подчиняются и которые при
нимают за само собой разумеющиеся. Когда культура указывает, как 
и что мы должны или не должны делать, говорят, что она норма-
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тивная, т.е. такая, которая указывает на стандарты правильного по
ведения. 

Каким же образом осуществляется это нормативное воздействие? 
Для того чтобы существовать в социа!ьном мире, человеку необхо
димы общение и сотрудничество с другими людьми. Но существен
ным для реализации совместного и целенаправленного действия 
должно быть такое положение, при котором люди имеют общее пред
ставление о том, как им действовать правильно, а к^к неправильно, 
в каком направлении прилагать свои усилия. При отсутствии подоб
ного представления нельзя добиться согласованных действий. Таким 
образом, человек, как существо социальное должен создавать множе
ство общепринятых шаблонов поведения, для того чтобы успешно су
ществовать в обществе, взаимодействуя с другими индивидами. По
добные общие шаблоны, регулирующие это поведение в определен
ном направлении, называют социальными нормами. Так, для рукопо
жатия мы протягиваем правую руку; придя в магазин, встаем в 
очередь; в библиотеке громко не разговариваем и не шумим. Осуще
ствляя эти действия, мы придерживаемся общепринятых норм. На
ша культура определяет такое поведение как правильное. В то же вре
мя для почесывания затылка можно воспользоваться как правой, 
так и левой рукой, потому что наша культура не имеет норм, отно
сящихся к этому действию [14, 116]. 

Итак, культурная норма является системой поведенческих ожи
даний, культурным образом того, как люди предполагают действовать. 
С этой точки зрения нормативная культура — это тщательно разра
ботанная система таких норм или стандартизированных, ожидаемых 
способов чувствования и действия, которым члены общества следу
ют более или менее точно. Очевидно, что нормы, основанные на 
молчаливом согласии людей, не могут быть достаточно устойчивы
ми. Изменения, происходящие в обществе, преобразуют условия со
вместной деятельности людей. Поэтому некоторые нормы перестают 
удовлетворять потребностям членов общества, становятся неудобны
ми или бесполезными. Более того, устаревшие нормы служат тормо
зом дальнейшего развитая человеческих отношений, синонимом ру
тины и косности. Если в обществе или в какой-либо группе появля
ются подобные нормы, люди стремятся их изменить, чтобы привес
ти в соответствие с новыми условиями жизни. 

Преобразование культурных норм происходит по-разному. Если не
которые из них (например, нормы этикета, повседневного поведения) 
могут быть преобразованы относительно легко, то нормы, которые 
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управляют наиболее значимыми для общества сферами человеческой 
деятельности (например, государственные законы, религиозные тради
ции, нормы языкового общения), изменить крайне сложно и принятие 
их в измененном виде членами общества может протекать крайне бо
лезненно. Подобное различие требует классификации норм и анализа 
процесса нормообразования. Рассмотрим основные типы норм в поряд
ке повышения их общественной значимости. 

Обычаи. Социальная жизнь человека всегда полна проблем: как при
способиться к окружающей действительности? как разделить плоды тя
желой или доброй судьбы? как соотнести себя с другими людьми? и др. 
Каждый старается сделать все возможное для решения этих проблем. 
В ходе удачных и неудачных попыток различные социальные группы 
и общество в целом постепенно формируют набор работоспособных об
разцов поведения, позволяющих их членам наилучшим образом взаи
модействовать как с окружающей с{)едой, так и друг с другом. Ивди-
виды, входящие в социальную группу, могут, например, есть один, два 
или более раз в день; делать это можно стоя (на светских раутах), ле
жа (как патриции времен Римской империи) или сидя по-турецки; есть 
можно всем вместе или отдельно, патьцами или вилкой, начать с вина 
и закончить рыбой или наоборот. На Руси было принято рожать детей 
в жарко натопленных банях, а в одном из племен южноамериканских 
индейцев женщины рожают в висячем положении, на деревьях. Насчи
тываются тысячи общепринятых образцов поведения. Всякий раз из ог
ромного числа вариантов возможного поведения выбираются самые ра
ботоспособные и удобные. Путем проб и ошибок, под влиянием других 
групп и окружающей действительности социальная общность выбира
ет один или несколько вариантов поведения, повторяет, закрепляет их 
и принимает для удовлетворения отдельных потребностей в повсе
дневной жизни. На основе успешного опыта такие варианты поведения 
становятся способами жизни народа, повседневной, обыденной культу
рой или обычаями [170, с. 49]. 

Следовательно, обычаи — это просто привычные, нормальные, наи
более удобные и достаточно широко распространенные способы груп
повой деятельности. Пожимание правой руки при приветствии, еда 
с вилки, езда по правой стороне улицы, кофе или чай на завтрак — 
все это обычаи. 

Новые поколения людей воспринимают привычные общественные 
способы жизни частично путем бессознательного подражания, частич
но путем сознательного обучения. Каждое новое поколение выбира
ет из этих способов то, что ему представляется необходимым для жиз-



44 ГЛАВА 3 

ни. С детского возраста каждый человек окружен множеством элемен
тов обыденной культуры. Поскольку он постоянно видит перед со
бой эти правила, они становятся для него единственно правильны
ми и приемлемыми. Ребенок усваивает их и, становясь взрослым, от
носится к ним как к само собой разумеющемуся явлению, не заду
мываясь об их происхождении. Например, для приветствия он 
автоматически протягивает правую руку, хотя когда-то этот жест оз
начал нечто большее, чем просто приветствие, а именно отсутствие 
в руке оружия. Человек, приняв и усвоив обычаи определенного об
щества или группы людей, при столкновении с обычаями и традиция
ми других групп считает их причудливыми, непрактичными, нереаль
ными способами совершения действий. Так, мы, например, не пони
маем сдержанности в средствах при приеме гостей в семьях Герма
нии; их же поражает расточительное гостеприимство русских или 
жителей Средней Азии. 

Число обычаев в обществе весьма велико. Даже наиболее прими
тивные общества имеют несколько тысяч обычаев, а в современном 
индустриальном обществе их число значительно увеличивается. 

Нравственные нормы. Некоторые обычаи, принятые в резуль
тате социальной практики в определенной группе или обществе в це
лом, оказываются наиболее важными, затрагивающими жизненные ин
тересы во взаимодействиях членов группы, способствующими их 
безопасности и социальному порядку. Если мы неправильно исполь
зуем вилку и нож для еды — это небольшая оплошность, несущест
венная деталь, которая вызывает лишь кратковременное замешатель
ство. Но если в условиях нашего общества женщина уходит из семьи, 
от мужа и ребенка, то это означает нарушение благополучия и семей
ных взаимосвязей. Такой поступок отражается на воспитании ребен
ка, на его здоровье и психологическом состоянии. Вполне понятно, 
что общество стремится избегать подобных нарушений. 

Таким образом, можно различать два типа обычаев: те образцы по
ведения, которым следуют как предмету хороших манер и вежливости, 
и те, которым мы должны следовать, так как они считаются сущест
венными для благополучия группы или общества и их нарушение 
крайне нежелательно. Такие идеи относительно того, что должно со
вершать, а что не должно, которые соединены с определенными обще
ственными способами существования индивидов, мы будем называть 
нравственными нормами, или нравами. 

Под нравственными нормами, следовательно, мы понимаем идеи 
о правильном и неправильном поведении, которые требуют выпол-
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нения одних действий и запрещают другие. При этом члены той со
циальной общности, где действуют подобные нравственные нормы, раз
деляют веру в то, что их нарушение несет бедствие всему обществу. 
Члены другой социальной общности могут, конечно, считать, что по 
крайней мере некоторые из нравственных норм данной группы нера
зумны. Например, может быть непонятно, почему в отдельных соци
альных группах существуют запреты на употребление в пищу мяса 
коров или свиней или не разрешается женщинам открывать на лю
дях лицо, лодыжки и запястья. Для многих обществ непонятны язы
ковые запреты, когда не разрешается использование некоторых слов 
(так называемых нецензурных). Такие нравственные нормы могут счи
таться очень важными для представителей данной группы или обще
ства и быть не известными другим культурам, в которых они не ка
жутся необходимыми для обеспечения группового благополучия. 
При этом необязательно, чтобы действия, запрещенные нравственны
ми нормами, были действительно вредными для общества. Если об
щество или группа верит, что какое-то действие наносит вред, это не
медленно находит отражение в появлении соответствующих нравст
венных норм. Нравственные нормы — это вера в правильность или 
неправильность действий. 

Социальный опыт человеческого общества показывает, что нрав
ственные нормы не изобретаются, не создаются намеренно, когда 
что-то признается хорошей идеей или порядком. Они возникают по
степенно, из повседневной жизни и групповой практики людей, без 
сознательного выбора и умственного напряжения. Нравственные нор
мы возникают из группового решения о том, что отдельное действие 
вредно и должно быть запрещено (или, наоборот, отдельное действие 
представляется настолько необходимым, что его выполнение долж
но быть обязательным). Согласно представлениям членов группы, оп
ределенные нравственные нормы должны поощрять или наказывать 
для достижения групповой сплоченности и увеличения благосостоя
ния членов группы. 

Двум боливийским этнографам посчастливилось наблюдать весь 
процесс формирования нравственных норм в одном из индейских пле
мен Южной Америки в течение буквально нескольких месяцев. Все 
началось с того, что по случайному совпадению несколько индейцев 
племени утонули во время плавания в речном омуте. Общественное 
мнение племени пришло к заключению, что в омуте таится какая-то 
опасность. Индейцы начали избегать этот омут и близкие к нему мес
та. После вмешательства старейшин и шамана омут стали считать дур-
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ным местом, а тех, кто посещает это место, объявили испорченными 
злыми духами. Люди постепенно забыли истинную причину запре
та, и нравственные нормы абсолютизировались вокруг местности, в 
которой расположен омут. Таким образом, можно сделать вывод, что 
нравственные нормы являются самообосновывающимися и самораз
вивающимися. Они приобретают оттенок святости, и общество нака
зывает тех, кто нарушает их. 

Нравственные нормы передаются последующим поколениям не как 
система практических выгод, а как система незыблемых «священных» 
абсолютов. В результате нравственные нормы твердо устанавливают
ся и выполняются автоматически. Когда они усваиваются индивидом, 
вступает в силу нравственный контроль поведения, и этому индиви
ду уже психологически трудно совершать запрещенные действия. 
Например, каннибализм, т.е. поедание человеческого мяса, вызывает 
у нас немедленную отрицательную психологическую реакцию. Нрав
ственная норма делает это действие эмоционально невозможным. В 
обществе с твердо установившимися нравственными нормами, четкой 
системой передачи этих норм новым поколениям нравственные запре
ты нарушаются редко. 

Институциональные нормы. Определенные взаимосвязанные 
системы обычаев и нравственных норм могут служить для регулиро
вания процессов удовлетворения постоянно возникающих, наиболее 
значимых потребностей. Речь идет, например, о формировании и 
функционировании семей в обществе, управлении государством, обу
чении школьников и студентов, распределении произведенного обще
ством продукта и др. Совокупность обычаев и норм, касающихся та
ких важных моментов в деятельности общества, воплощается в его со
циальных институтах. 

Чем же отличаются институциональные нормы от простых обы
чаев и нравственных норм? Прежде всего тем, что они сознательно тща
тельно разрабатываются и устанавливается формальный или нефор
мальный кодекс следования им. Кроме того, возникает круг людей, в 
котором каждый человек играет определенную роль в поддержании и 
защите этих норм. Образны поведения, ценности, ритуалы и традиции 
становятся высокостандартизированными, взаимосвязанными. Напри
мер, банки, торговые организации, заготовительные базы — это эко
номические институты, поддерживающие собственную нормативную 
базу. Нормативные кодексы этих институтов развиваются постепен
но из обычаев и нравственных норм, сопутствующих простому обме
ну. Но значимость для общества совокупности подобных норм, свя-
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занная с постоянными потребностями в обмене ценностями, в конеч
ном счете заставила членов общества разработать сложную систему ин
ституциональных норм, облегчающих удовлетворение потребностей в 
развитии экономики. Такой характер институциональных норм дела
ет их наиболее формальными и непреодолимыми, а сами институты — 
обладающими большой социальной инерцией, отсутствием склонно
сти к изменениям. 

Законы. В то время как нравственные нормы базируются в ос
новном на моральных запретах и разрешениях, существует сильная 
тенденция их объединения и реорганизации в законы. Люди подчи
няются нравственным нормам автоматически или потому, что счита
ют, что поступают правильно. При такой форме подчинения у неко
торых людей возникает искушение нарушить нравственные нормы. 
Таких индивидов можно подчинить существующим нормам путем уг
розы узаконенного наказания. Закон — это просто усиленные и фор
мализованные нравственные нормы, требующие неукоснительного 
выполнения. Выполнение норм, входящих в законы, обеспечивается 
специально созданными для этой цели институтами (такими, напри
мер, как милиция, суд, колонии для преступников и т.д.). Тот, кто не 
подчиняется узаконенным нравственным нормам, обычно наказыва
ется, изолируется или даже уничтожается. 

Изучение действия законов показывает, что каждый закон может 
быть эффективен только тогда, когда он стремится поддерживать те 
нравственные нормы, которые твердо приняты большинством чле
нов общества. Например, сухой закон — это запрет, который был не
эффективен, поскольку для многих людей не стал узаконенным про
должением моральных и нравственных норм. То же можно сказать 
о законах, запрещающих частную собственность в нашей стране и не
которых других странах. Уничтоженные, запрещенные законом нор
мы о частной собственности продолжали влиять на людей, так что 
частную собственность не удалось полностью уничтожить с помощью 
законов. 

Очень редко бывает так, что закон удовлетворяет все социальные 
группы общества. К сожалению, мы не можем точно измерить степень 
согласованности между законами и существующими нравственными 
нормами, для того чтобы закон был эффективен. Возможно, лучшим 
способом установить взаимосвязь между законом и принятыми нрав
ственными нормами может стать признание того, что закон наиболее 
эффективен, когда он гармонирует с изменениями, происходящими 
в нравственных нормах. Некоторые примеры конфликта между зако-
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нами и нравами могут проиллюстрировать эту идею. Закон об огра
ничении изготовления и продажи спиртных напитков в нашей стра
не появился в то время, когда социальные изменения имели тенден
цию сделать нравственные нормы скорее дозволяющими, чем огра
ничивающими (говорилось о снижении цен на спиртные напитки, от
крытии торговли в розлив и т.п.). Другой закон — о кооперативах 
также был принят крайне не вовремя, так как у людей росла силь
ная неприязнь к спекулянтам, которых отождествляли с кооперато
рами (социально одобряемым мероприятием считалась приватиза
ция мелких торговых предприятий). Но было бы неверно говорить, 
что законы всегда неэффективны, если они находятся в оппозиции 
к нравственным нормам какой-либо части населения. Очень часто 
непопулярные первоначально законы затем находили поддержку в 
обществе. Все дело в том, насколько данные законы соответствова
ли изменению нравственных норм, были в русле основных направ
лений этих изменений. 

Следует отметить, что в современном обществе законы становят
ся средством регулирования многих видов поведения, которые не охва
тываются системой нравственных норм. Большое число законов соз
дается для регулирования, например, производственных отношений 
или отношений торговли и обмена. 

3.3. КУЛЬТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПЛЕКСЫ 

Было бы большим упрощением рассматривать культуру только как 
совокупность обычаев и нравственных норм. Ее можно представить 
также в виде организованной системы поведения. Рассмотрим неко
торые элементы этой системы. 

Культурные элементы и комплексы. Изучение структуры куль
туры началось с 1949 г., когда американский исследователь Э. Хобель 
предложил выделить для изучения самую малую единицу культуры, 
которая получила название культурного элемента. По определению 
Хобеля, культурным элементом называется «считающаяся более не
делимой единица поведенческого образца или материального продук
та» [167, с. 499]. Элементами материальной культуры могут быть та
кие предметы, как, например, гвоздь, карандаш, отвертка или носо
вой платок. Элементом нематериальной культуры может явиться по
жатие руки или приподнятие шляпы при встрече, езда по правой 
стороне дороги, поцелуй как форма приветствия и др. Очевидно, что 
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каждая культура включает в себя тысячи культурных элементов, 
сливающихся в некое единое целое. Причем некоторые из этих эле
ментов одновременно являются частью многих кулыур, т.е. культур 
разных обществ и разных времен. 

Может ли танец быть культурным элементом? Очевидно, нет, так 
как это совокупность элементов, включающая танцевальные шаги, му
зыкальный и ритмический аккомпанементы и др. Но важнее то, что та
нец несет и смысловую нагрузку, отражает определенные обычаи и нор
мы — это и религиозный церемониал, и ухаживание или просто празд
ничное настроение. Здесь культурные элементы комбинируются в 
культурный комплекс, элементы которого взаимосвязаны. Например, зна
ние индивида относительно какого-либо культурного комплекса состо
ит из отдельных культурных информативных элементов, каждый из ко
торых несет определенную смысловую нагрузку. Культурные ком
плексы распознаются на основе отдельных элементов: по одному эле
менту индивид может представить себе весь культурный комплекс. 

Комплекс является промежуточным звеном между культурным 
элементом и культурой института или институциональной культурой. 
Культуру института можно представить как серию культурных ком
плексов, определяющих наиболее важные виды человеческой актив
ности. Например, институт семьи включает в себя культурный ком
плекс выбора партнера, свадебный культурный комплекс, медовый ме
сяц, культурный комплекс заботы о детях и т.д. Но не все комплек
сы являются принадлежностью социальных институтов. Существуют 
системы комплексов, группирующихся вокруг менее важных видов 
деятельности, таких, например, как коллекционирование марок. Это 
относительно независимый культурный комплекс. Таким образом, ка
ждый вид человеческой деятельности содержит специфические куль
турные комплексы, которые путем анализа можно разложить на ря
ды отдельных культурных элементов. 

Субкультуры и контркультуры. Культура современного общест
ва включает в себя множество культурных комплексов, которые мо
гут быть взаимосвязаны (например, культурные комплексы деятель
ности по управлению людьми, по созданию материальных благ) или 
достаточно изолированы (например, выращивание цветов или коллек
ционирование каких-либо предметов). 

Каждое общество имеет некоторую совокупность культурных об
разцов, которые принимаются и разделяются всеми членами обще
ства. Эту совокупность принято называть доминирующей или все
общей культурой. В то же время общество включает некоторые груп-
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пы людей, которые развивают определенные культурные комплек
сы, не разделяемые всеми членами данного общества. Иммигрант
ские группы, например, развивают смешанную культуру, состоящую 
из культурных комплексов страны, где они живут в настоящее вре
мя, и культурных комплексов, принятых на их прежнем месте жи
тельства. 

Каждая из групп людей, стоящих на разных экономических сту
пенях в процессе распределения общественного продукта, обычно раз
вивает способы поведения, отличающие ее от всего остального об
щества, а также свою культуру. Юношество имеет свой специфиче
ский стиль поведения, выражающийся в одежде, определенном язы
ке общения, который взрослые не всегда могут понять,— таким 
образом создается молодежная культура. Каждый социальный инсти
тут стремится создать и внедрить поведенческие образцы, которые 
отличаются от подобных образцов других институтов. Это выража
ется в существовании таких систем комплексов, как «культура пред
приятия», «культура школы», «культура управления». Каждый из них 
имеет свою специфику и относится соответственно к институтам про
изводства, образования, управления. Такие термины, как «армейская 
жизнь», «богема», «жизнь в коммуналке», отражают картину куль
турных особенностей, разных типов социальных взаимодействий. 
Подобного рода культурные образцы, тесно связанные с общей, до
минирующей культурой и в то же время отличающиеся от нее, на
зываются субкультурами. 

Субкультурные различия в современном обществе определяют
ся национальностью, родом занятий, регионом, полом, возрастом, со
циально-классовыми и многими другими различиями между людь
ми. В литературе, в художественных произведениях можно найти мно
жество примеров описания взаимодействия и столкновения суб
культур, но серьезных исследователей по этому вопросу крайне 
мало. Между тем изучение субкультур весьма важно, поскольку ка
ждое общество имеет не просто общий вид культуры, но достаточ
но пеструю мозаику из по-разному взаимодействующих субкультур. 
Жизнь индивида протекает главным образом в рамках определенной 
субкультуры. Иммигрант может жить в основном внутри имми
грантской субкультуры, а жена военного — в военной зоне. Она мо
жет иметь мало контактов с гражданскими людьми или их ценностя
ми. Дети проходят через несколько возрастных культур, часто огор
чая мать, которая оперирует ценностями другой возрастной суб
культуры. 
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В силу ряда социальных, политических или экономических обстоя
тельств субкультура может культивировать образцы поведения, про
тивоположные доминирующей культуре. Социологи полагают, что тер
мин контркультура относится к субкультурам тех групп, которые не 
только отличаются от доминирующих образцов, но и бросают им вы
зов. Шайка бандитов, например, не лишена стандартов поведения и 
нравственных норм; напротив, она имеет ярко выраженные стандар
ты и нормы, но совершенно противоположные всеобщим, общепри
нятым нормам данного общества. Субкультура бандитской шайки всту
пает в конфликт с культурой общества. Группа бандитов обучает мо
лодежь такой культуре, которая находится в оппозиции к доминирую
щей; отсюда возникает возможность дальнейшего распространения 
контркультуры. Особенно показательным было противопоставление 
культурным ценностям общества субкультуры в движении хиппи, по
пулярном в бО-х-70-х годах на Западе. Хиппи проповедовали куль
туру, в которой труд представляется нежелательным, а воздержан
ность — ненужной и ограничивающей свободу праведностью, патрио
тизм признавался ненормальностью, стремление к приобретению ма
териальных благ — недостойностыо. 

Таким образом, существовали образцы поведения, полностью 
противоположные основным нравственным нормам, принятым в за
падных странах. Следовательно, если с помощью субкультур инди
вид может разными путями воспринять и реализовать базисные цен
ности общества, то контркультура означает индивидуальный отказ от 
основных образцов культуры общества. Чаще всего контркультура воз
никает в результате неудачного следования доминирующим культур
ным образцам. 

3.4. ВОСПРИЯТИЕ КУЛЬТУРЫ ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВА 

Культура в жизни человека играет весьма противоречивую роль. 
С одной стороны, она способствует закреплению наиболее ценных и 
полезных образцов поведения и передаче их последующим поколе
ниям, а также другим группам. Культура возвышает человека над ми
ром животных, создавая духовный мир, она способствует человече
скому общению. С другой стороны, культура способна с помощью 
нравственных норм закрепить несправедливость и суеверие, бесчело
вечное поведение. Кроме того, все созданное в рамках культуры для 
покорения природы может быть применено для уничтожения людей. 
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Поэтому важно изучить отдельные проявления культуры, чтобы по
лучить возможность снизить напряженность во взаимодействии че
ловека с порожденной им культурой. 

Этноцентризм. Существует известная истина, что для каждого че
ловека земная ось проходит через центр его родного города или де
ревни. Американский социолог У. Саммер [212, с. 13] назвал этно
центризмом такой взгляд на общество, при котором определенная 
группа считается центральной и все другие группы соизмеряются и 
соотносятся с ней. 

Без сомнений мы допускаем, что моногамные браки лучше поли
гамных, что молодые люди сами должны выбирать партнеров и это 
лучший способ образования супружеских пар, что наше искусство яв
ляется самым гуманным и благородным, в то время как искусство, при
надлежащее другой культуре, вызывающе и безвкусно. Этноцентризм 
делает нашу культуру эталоном, с которым мы соизмеряем все дру
гие культуры: по нашему мнению, они будут хороши или плохи, вы
соки или низки, правильны или ложны, но всегда по отношению к 
нашей собственной культуре. Это проявляется в таких позитивных 
выражениях, как «избранный народ», «истинное учение», «сверхра
са», и в негативных — «отсталые народы», «примитивная культура», 
«грубое искусство». 

В какой-то степени этноцентризм присущ всем обществам, и да
же отсталые народы в чем-то чувствуют свое превосходство над 
всеми остальными. Они, например, могут считать культуру высоко
развитых стран глупой и абсурдной. Не только общества, но и боль
шинство социальных групп (если не все) в обществе этноцентрич
ны. Многочисленные исследования организаций, проведенные социо
логами разных стран, показывают, что люди склонны переоценивать 
собственные организации и при этом недооценивать все другие. Эт
ноцентризм — всеобщая человеческая реакция, затрагивающая все 
группы в обществе и почти всех индивидов. Правда, в этом вопро
се могут быть исключения, например: евреи-антисемиты, аристо
краты-революционеры, негры, выступающие против негров по вопро
сам ликвидации расизма. Очевидно, однако, что такие явления мож
но считать уже формами отклоняющегося поведения. 

Возникает естественный вопрос: этноцентризм — это негативное или 
позитивное явление в жизни общества? Трудно ответить на этот во
прос четко и однозначно. Попытаемся определить положительные и от
рицательные моменты в таком сложном культурном явлении, как эт
ноцентризм. Прежде всего следует отметить, что группы, в которых су-
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шествуют явно выраженные проявления этноцентризма, как правило, 
более жизнеспособны, чем группы, полностью терпимые к другим 
культурам или субкультурам. Этноцентризм сплачивает группу, оправ
дывает жертвенность и мученичество во имя ее благосостояния; без не
го невозможно проявление патриотизма. Этноцентризм — необходимое 
условие появления национального самосознания и даже обычной груп
повой лояльности. Конечно, возможны и крайние проявления этноцен
тризма, например национализм, презрение к культурам других об
ществ. Однако в большинстве случаев этноцентризм проявляется в бо
лее терпимых формах, и его основная установка такова: я предпочи
таю мои обычаи, хотя допускаю, что некоторые обычаи и нравы других 
культур могут быть в чем-то лучше. Итак, мы сталкиваемся с явлени
ем этноцентризма практически ежедневно, когда сравниваем себя с 
людьми другого пола, возраста, представителями других организаций 
или других регионов, во всех случаях, когда имеются различия в куль
турных образцах представителей социальных групп. Всякий раз мы ста
вим себя в центр культуры и рассматриваем другие ее проявления в 
постоянном сравнений с образцами своей культурной среды. 

Этноцентризм может быть искусственно усилен в какой-либо 
группе с целью противостояния другим группам при конфликтном 
взаимодействии. Уже одно упоминание об опасности, например для 
существования какой-либо организации, сплачивает ее членов, повы
шает уровни групповой лояльности и этноцентризма. Периоды напря
женности в отношениях между нациями или национальностями все
гда сопровождаются повышением интенсивности этноцентристской 
пропаганды. Возможно, это связано с подготовкой членов группы к 
борьбе, к предстоящим лишениям и жертвам. 

Говоря о той значительной роли, которую этноцентризм играет 
в процессах групповой интеграции, в сплочении членов групп вокруг 
определенных культурных образцов, следует отметить и его консер
вативную роль, негативное влияние на развитие культуры. Действи
тельно, если наша культура лучшая в мире, то зачем надо что-то со
вершенствовать, изменять и тем более заимствовать из других куль
тур? Опыт показывает, что подобная точка зрения может значитель
но замедлить процессы развития, протекающие в обществе с очень 
высоким уровнем этноцентризма. Примером может служить опыт на
шей страны, когда высокий уровень этноцентризма в довоенный 
период стал серьезным тормозом развития культуры. Этноцентризм 
может быть также инструментом, действующим против изменений 
внутреннего устройства общества. Так, привилегированные группы 
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считают свое общество самым лучшим и справедливым и стремят
ся внушить это другим группам, поднимая тем самым уровень этно
центризма. Еще в Древнем Риме у представителей неимущих слоев 
культивировалось мнение, что, несмотря на нищету, они все-таки 
граждане великой империи и потому выше других народов. Это 
мнение специально создавалось привилегированными слоями рим
ского общества. 

Культурный релятивизм. Если члены одной социальной группы 
будут рассматривать культурные обычаи и нормы других социальных 
групп только с точки зрения этноцентризма, то прийти к пониманию 
и взаимодействию очень сложно. Поэтому существуют подходы к дру
гим культурам, которые смягчают действие этноцентризма и позволя
ют находить пути к сотрудничеству и взаимному обогащению культур 
различных групп. Одним из таких подходов считается культурный ре
лятивизм. Его основой служит утверждение, что члены одной социаль
ной группы не могут понять мотивов и ценностей других групп, если 
они анализируют эти мотивы и ценности в свете своей собственной 
культуры. Для того чтобы достичь понимания, понять другую культу
ру, нужно связать ее конкретные черты с ситуацией и особенностями 
ее развития. Каждый культурный элемент должен соотноситься с. осо
бенностями той культуры, частью которой он является. Ценность и зна
чение этого элемента могут рассматриваться только в контексте опре
деленной культуры. Теплая одежда хороша в Арктике, но нелепа в тро
пиках. То же можно сказать и о других более сложных культурных эле
ментах и о комплексах, которые они составляют. Культурные комплексы, 
касающиеся женской красоты и роли женщины в жизни общества, раз
личны в разных культурах. Важно только подойти к этим различиям 
не с точки зрения доминирования «нашей» культуры, а с точки зре
ния культурного релятивизма, т.е. признавая за другими культурами 
возможности иных, отличных от «наших» интерпретаций культурных 
образцов и осознавая причины таких модификаций. Эта точка зрения, 
естественно, не этноцентрична, но помогает сближению и развитию раз
личных культур. 

Нужно понять основное положение культурного релятивизма, 
согласно которому определенные элементы отдельной культурной сис
темы являются правильными и общепринятыми потому, что они хо
рошо себя зарекомендовали именно в этой системе; другие же счи
таются неправильными и ненужными потому, что их применение по
рождало бы болезненные и конфликтные последствия только в дан
ной социальной группе или только в данном обществе. Самый 
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рациональный путь развития и восприятия культуры в обществе — 
сочетание черт и этноцентризма, и культурного релятивизма, когда 
индивид, испытывая чувство гордости за культуру своей группы или 
общества и высказывая приверженность основным образцам этой 
культуры, в то же время способен понять другие культуры, поведе
ние членов иных социальных групп, признавая их право на сущест
вование. 

3.5. РАЗВИТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Происхождение культуры. Многие так называемые субчелове
ческие виды животных имеют свою систему социальной жизни. В оп
ределенное время года некоторые виды птиц сбиваются в стаи с 
весьма упорядоченными внутренними нормами существования. У 
таких видов насекомых, как муравьи или пчелы, существует четкий 
порядок совместной жизни с жестко закрепленными «профессия
ми», подчинением, тщательно разработанными обязанностями и пра
вами. Но социальная жизнь субчеловеческих видов животных осно
вана на инстинкте, а не на социальном обучении. Так, все муравей
ники, построенные одним видом муравьев, одинаковы, в то время как 
человеческие жилища разнообразны. Человек утерял те врожденные 
инстинкты, которые присущи субчеловеческим видам животных. 
Вместо этого при рождении он наследует систему естественных по
требностей, желаний, которые можно рассматривать как движители 
его последующих действий и всего поведения. Эти потребности за
ставляют человека искать наилучшие способы их удовлетворения. В 
процессе удовлетворения потребностей человек создает культуру, 
помогающую ему добиваться исполнения своих желаний и осущест
влять совместную деятельность. Таким образом, человек начинает соз
давать систему норм, ценностей, пригодную для удовлетворения мно
гочисленных потребностей наилучшими способами. Не имея спаси
тельных инстинктов, он, для того чтобы выжить, должен опираться 
на культурные образцы. 

Как живое существо человек уступает в силе и ловкости многим 
животным. Физические черты и особенности строения не дают ему 
возможности конкурировать в этом отношении с представителями жи
вотного мира. Так, человек изначально не приспособлен к холоду, жа
ре, быстрому передвижению по пересеченной местности. Его дети дол
го остаются беспомощными и неспособными существовать автоном-
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но. Человек не имеет когтей для защиты или нападения. Но ему при
сущи другие, более важные преимущества. Он может употреблять в 
пищу различные продукты, практически всеяден в отличие от жи
вотных. Он обладает прекрасным зрением на дистанциях от не
скольких сантиметров до нескольких километров, чего нельзя ска
зать о многих животных. Но одно из самых главных преимуществ 
человека состоит в том, что он удерживает равновесие на двух ко
нечностях, а две другие остаются свободными для различных дей
ствий. При этом исключительная подвижность пальцев дает ему 
возможность манипулировать предметами с помощью рук. 

Способность к обучению. Все перечисленные преимущества че
ловека не много бы стоили в борьбе за существование, если бы не его 
способность к обучению. Однако нельзя утверждать, что животные во
все не имеют такой способности. Они могут передавать друг другу не
которую примитивную информацию и обучаться ограниченному на
бору действий в ходе взаимодействия. Например, с помощью опытов, 
проведенных Ц. Као [175, с. 35], выяснилось, что 85 % котят в шес
тимесячном возрасте, когда кошка обучает их охотиться на крыс, мо
гут убить крысу. В то же время из тех котят в том же возрасте, кото
рые не обучались кошкой, только 16 % могли это сделать. Опыт пока
зывает, что животные способны обучаться на примерах и владеть оп
ределенными формами социального обучения. Данное обстоятельство 
дало повод некоторым ученым предположить, что отдельные виды жи
вотных могут иметь свою культуру. Но если предположить, что кош
ки обладают «крысоловной» культурой, то это означало бы, что они 
близки по уровню к охотничьим племенам индейцев с культурой 
«буйвола» в Америке или к аборигенам Австралии, имеющим куль
туру «крокодила». Очевидно, что эти элементы даже нельзя сравни
вать. Идея культуры животных становится еще более нелепой и аб
сурдной, если представить себе льва, который действует в соответст
вии с привычками, традициями или создаваемыми идеалами. 

Только человек создает культуру, потому что он обладает вели
чайшим преимуществом — способностью обучать и обучаться через 
взаимодействия с другими людьми. Шимпанзе можно научить доста
вать банан из труднодоступных мест, но не передавать эту мысль дру
гим особям. Животное живет только инстинктами и собственным опы
том, в то время как человек «стоит на плечах своих предков» и ре
шает свои проблемы с учетом их совокупной мудрости. 

Язык и символические коммуникации. Многие животные об
мениваются чувствами с помощью мурлыканья, рычания, криков 
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или других звуков. Некоторые из них издают запахи или совершают 
телодвижения, имеющие определенное значение для других особей. 
Однако весь этот достаточно богатый арсенал знаков нельзя считать 
языком. Рычание собаки означает желание, радость, боль, но оно не 
несет даже примитивной смысловой нагрузки. Язык же, напротив, 
представляет собой систему звуков, каждому из которых соответст
вует определенное значение. 

Однако мать часто способна определить, когда ее ребенок плачет 
потому, что он голоден или болен, или сердится, хотя он просто вы
ражает свои эмоции, не используя средств языка. Говорить об обще
нии с использованием языка можно только в том случае, если каж
дому звуку придается специальное, только ему свойственное значе
ние. Идея «стула» может быть представлена комбинацией из тыся
чи звуков. Члены общества должны прийти к согласию относительно 
того, что определенный набор звуков должен соответствовать поня
тию «стул», и тогда это слово будет входить в состав языка. Таким 
образом, мы ограничиваем понятие «язык» символической коммуни
кацией и исключаем обмен понятиями через крики или звуки, кото
рые не являются настоящим языком. 

В популярных книгах и статьях встречается термин «язык жес
тов» или «язык телодвижений». Несомненно, что люди могут обме
ниваться некоторыми понятиями таким способом. Однако, хотя язык 
жестов и служит определенным способом человеческого общения, но 
не является языком в истинном смысле этого слова, так как в дан
ном случае отсутствует разработанная система символической ком
муникации. 

Только человек способен использовать символы, с помощью ко
торых он развивает общение, позволяющее достигать обмена не толь
ко простыми чувствами, но и сложными идеями, идеалами, мысля
ми и внутренними побуждениями. Используя символическую комму
никацию, человек обменивается указаниями, открытиями, ценными 
мыслями, способами совместных действий. Без столь разработанно
го, богатого и разнообразного общения люди не слезли бы с деревь
ев и не вышли бы из пещер. 

Как речь отделяет людей от животных, так и письменность прово
дит грань между примитивными культурами и цивилизацией. Человек 
дописьменной культуры всегда должен был держать в памяти наибо
лее ценные образцы традиционных учений и верований. И если при 
этом у него была прекрасная память, он был ценен для окружающих 
как ходячая библиотека. Старые, много повидавшие и знающие люди 
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всегда ценились и использовались в примитивных обществах именно 
по этой .причине, они являлись хранителями обычаев, традиций и 
других элементов культуры. Но человеческая память не беспредельна. 

Культура, зависящая от человеческой памяти и устной передачи куль
турных образцов, вынуждена оставаться предельно простой. Однако ис
пользование письменности позволило практически неограниченно ус
ложнять и развивать культуру, охватывая ее влиянием все более ши
рокий круг людей. Письменность позволяла сохранять и передавать дру
гим поколениям мельчайшие детали технологий, традиций, ценностей, 
культурных норм, что давало возможность не только полностью транс
лировать их, но и практически в точности воспроизводить утерянные 
и разрушенные культурные комплексы по их описаниям. Даже негра
мотный человек в современном обществе подвергается воздействию пись
менный культуры, потому что окружающие его люди формируют его 
культуру с помощью написанных слов. Афоризм, используемый еще при 
египетских фараонах, «как написано, так и будет сделано» — является 
основой жизни каждого цивилизованного общества. 

Язык настолько сливается с культурой, что каждое новое добав
ление в общественное культурное наследие обязательно связано с из
менениями в языке. В результате профессиональные, возрастные и мно
гие другие большие группы в обществе могут иметь свой язык, сло
варный запас которого отличается от словарных запасов языков дру
гих групп. Иначе говоря, каждая субкультура имеет свои особенности 
языкового общения. Язык связан с основами культуры и со всеми без 
исключения человеческими отношениями, с его помощью происходит 
социализация личности, ее адаптация к окружающей среде. 

Не только культура изменяет язык, но и язык может активно по
могать или мешать развертыванию и распространению культуры. 
Действительно, для того чтобы понять или принять культурный об
разец, необходимы понимание и согласие относительно его содержа
ния. В ходе общения хорошо понятые и усвоенные слова являются 
мостом для передачи традиций, норм или ценностей. Но если груп
пы общаются на разных языках, такая передача культурных образцов 
становится просто невозможной. Каким образом можно, например, пе
редать такие понятия, как «доброта» или «необходимость», без дос
таточно четкого понимания смысла этих слов? Иногда идею или 
концепцию бывает трудно перевести на другой язык в силу того, что 
в этом языке нет адекватных слов для их выражения. Скажем, невоз
можен перевод на латынь таких слов, как «автоматизация» или 
«атомный реактор». Узбеки, туркмены и многие другие народы, вхо-
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дившие в состав СССР, часто были вынуждены использовать в сво
ем языке русские слова, так как для выражения содержания этих слов 
в их языках не было соответствующих аналогов. 

Язык настолько срастается с культурой, что при переводе письмен
ных текстов с одного языка на другой специалисты-переводчики 
должны иметь представление о культуре обоих обществ. Примером, 
подтверждающим это, может явиться следующий анекдотический 
случай. Несколько ученых разработали компьютерную программу 
перевода с английского языка на русский. Первое испытание програм
мы показало, что в ней недостаточно учтены культурные особенно
сти русского и английского обществ. Так, выражение «дух бодр, 
плоть же немощна» было переведено на русский язык следующим об
разом: «вино хорошее, пища же невкусная». 

Развитие культуры. Даже поверхностный взгляд на историю чело
вечества позволяет сделать вывод, что долгое время человек по сво
ему образу жизни практически не отличался от животных. Древней
шие люди, наши предки, не имели каких-либо сносных построек, оде
жды, домашних животных, не использовали огня. Источником пита
ния служили плоды растений. Археологические раскопки показывают, 
что прошли тысячелетия, прежде чем человек научился готовить се
бе пищу, строить жилища и разводить скот. Нам, ожидающим каж
дый год серьезных изменений в своей жизни, трудно представить се
бе эпоху, когда на протяжении жизни многих поколений практиче
ски не менялись привычки и образ жизни человека. 

Медленно, в течение многих веков люди делали единичные изо
бретения и открытия, которые стали культурной основой для лавины 
открытий и изобретений в будущем. Несколько сотен тысячелетий по
надобилось человеку для изобретения колеса, которое использовалось 
затем во многих других изобретениях и открытиях. Этот и другие при
меры показывают, что в человеческом обществе культура развивалась 
чрезвычайно медленно в доисторические времена, более быстрыми тем
пами в средние века и в период новой истории, а затем необыкновен
но быстро и с неограниченной областью распространения в наше 
время. Значительная часть проблем современного человека заключа
ется в том, чтобы приспособиться самому и приспособить социальное 
устройство общества к быстро меняющейся культуре. 

Если попытаться даже поверхностно сравнить культуры, напри
мер древних германцев или других народов, населявших в то время 
территорию Европы, с современными европейскими обществами, то 
станут очевидными поразительные перемены, происшедшие бук-
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вально во всех сферах общественной жизни. Даже оставляя в сто
роне значительный прогресс материальной культуры и многократное 
развитие средств распространения культурных образцов, нельзя не 
увидеть коренных изменений в нормах повседневной жизни, поли
тических нормах, законах и государственном устройстве. В резуль
тате полностью преобразовались государственные, религиозные, эко
номические, образовательные и семейные институты, а также струк
туры взаимоотношений между членами общества. 

Так, появление сельскохозяйственных и промышленных техноло
гий, следствием чего было сплочение людей в нацию, привело так
же, по мнению американского социолога Н. Смелзера, к глубоким из
менениям: 1) в политической сфере — от простых племенных или де
ревенских властных систем к сложным системам избирательного 
права, политическим партиям, представительной и гражданской бю
рократии; 2) в сфере образования изменения ведут к снижению не
грамотности и воспитанию экономически продуктивных навыков и 
умений; 3) в религиозной сфере изменения приводят к отделению ре
лигии от образования, началу преобразований традиционных верова
ний; 4) в семейной сфере прекращается распространение родствен
ных и клановых объединений; 5) в сфере стратификации возросшие 
географическая и социальная мобильности ведут к распаду фиксиро
ванных, жестоко предписанных иерархических систем [208, с. 111]. 

Таким образом, культурные изменения как в материальной, так 
и в духовной сфере приводят к переустройству всех сторон жизни об
щества в определенном направлении. Можно ли сказать, что культу
ра общества развивается по восходящей линии? Каков характер и дви
жущие силы этого развития? На этот счет у ученых нет единого мне
ния. Попытаемся охарактеризовать два основных подхода, две основ
ные точки зрения на развитие культуры и общества. 

Теория эволюционного развития культуры. Основным прин
ципом этой теории является постепенное изменение культурных эле
ментов и культурных комплексов, в ходе которого они полностью пре
образуются. При этом изменение культурных образцов происходит по 
направлению от простого к сложному, от однородности к неоднород
ности. Преобразование культурных комплексов в социальных инсти
тутах приводит к тому, что со временем изменяются культурное со
держание институтов, а также институциональные признаки и функ
ции, что с необходимостью приводит к изменениям в социальной 
структуре общества. При этом развитие культуры происходит по 
восходящей линии, т.е. каждый новый уровень культуры представля-

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 61 

ет собой совокупность более сложных, более гуманных и более совер
шенных образцов культуры. 

Новые, лучшие и более сложные образцы возникают в результа
те мутации, которая происходит при постоянном использовании 
людьми культурных норм, ценностей и средств их передачи. Появив
шейся «мутантныи» элемент культуры, отличающийся от прежних 
привычных культурных образцов, согласно теории эволюционного 
развития культуры, должен доказать свою жизнестойкость, свое 
право на существование. Следовательно, вновь созданный культур
ный образец вступает в конкурентную борьбу с другими культурны
ми элементами и комплексами, выполняющими в культурной жиз
ни аналогичные функции. При этом если мутантныи образец оказы
вается лучше приспособленным для удовлетворения потребностей чле
нов определенной группы или общества, то он занимает место 
другого, менее приспособленного культурного образца. Последний ис
пользуется все реже и реже, пока не переходит в область мертвой 
культуры, откуда он может быть вновь извлечен, но уже в другом, 
обновленном виде, как мутант. 

Эволюционистская точка зрения была одной из самых влиятель
ных теоретических концепций XIX в. Систематически изложил эту 
теорию впервые Ч. Дарвин в своей знаменитой работе «Происхож
дение видов...», вышедшей в свет в 1859 г. Согласно этой теории, че
ловек произошел от низших форм жизни в результате прогрессив
ного приспособления к условиям внешней среды, через выживание 
биологических форм, более пригодных к борьбе за существование. 
Основатели социологии широко использовали эволюционный метод 
при изучении вопросов культуры и социальной жизни. О. Конт в 
работе «Курс позитивной философии» описал три стадии, через ко
торые, по его мнению, проходит человечество: теологическую, ме
тафизическую и позитивную (научную). Г. Спенсер также был ув
лечен социальным дарвинизмом. Процесс социальной эволюции он 
рассматривал как определенную последовательность стадий, через 
которые все общества движутся от простого к сложному и от одно
родности к неоднородности. Результатом принятия классической эво
люционной точки зрения было то, что в работах Копта и Спенсера 
наблюдается социальный оптимизм, так как они видели в общест
венном развитии только прогресс, движение к счастью и процвета
нию [8, 18, 105]. 

Однако после двух мировых войн, экономических депрессий и по
явления тоталитарных диктаторских режимов эволюционистский оп-
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тимизм в значительной степени снизился и идея социальной эволю
ции стала считаться детской иллюзией. Многие ученые пришли к от
рицанию того, что можно говорить о «высокой» или «низкой» куль
туре и утверждать, что каждая-культура — это лишь один из возмож
ных путей приспособления людей к окружающей среде. Антрополо
ги в свою очередь не согласились с тем, что изменения культуры всегда 
направлены от простого к сложному, ибо многие древнейшие куль
туры обладали большим богатством культурных образцов, более раз
работанной системой социальных норм, чем культуры современных 
обществ. Даже безусловный триумф научного подхода над всеми 
другими кажется сомнительным завоеванием, так как ценности совре
менных людей часто находятся в области веры, а не науки. Многие 
современные ученые (А. Швейцер, Э. Фромм, Ф. Ницше и др.) го
ворят об упадке культуры. Историки, занимающиеся вопросами куль
туры (такие, например, как О. Шпенглер или А. Тойнби), отрицают 
существование линейного прогресса культуры и утверждают, что 
развитие общества происходит по циклам, в которых демократия и 
диктатура сменяют одна другую и каждое культурное процветание за
хлестывается волной варварства [102, 111, 112]. 

Все это привело к тому, что в настоящее время традиционная эво
люционная теория практически не применяется в научном анализе, 
а неоэволюционисты разрабатывают более гибкие и сложные спосо
бы объяснения развития культуры (153, 159, 198]. 

Диалектический метод и теория конфликтов. Диалектический 
подход к проблемам развития культуры основан на более сложной и 
разработанной концепции. Это объясняется тем, что основательный фи
лософский фундамент диалектического метода был заложен выдающи
мися философами Э. Кантом и Г. Гегелем, а также их многочисленны
ми последователями. В области социологии культуры наиболее извест
ными разработчиками этого подхода были К Маркс, Г. Маркузе и дру
гие представители франкфуртской школы социологии [ИЗ, 163]. 

Основной теоретический постулат диалектического подхода таков: 
все культурные образны, произведенные людьми, представляют собой 
конечные, т.е. недолговечные, явления. Уже при своем возникновении 
каждая из культурных норм и ценностей несет в себе зерна своей ги
бели. Однако до того, как культурная норма или ценность прекратит 
свое существование, ее развитие должно пройти несколько стадий. 

Первая — стадия роста заключается в изменении степени значи
мости данного культурного образца, его распространенности в какой-
либо группе или обществе. Например, правовая норма через средст-
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ва массовой коммуникации доводится до сведения большого числа ин
дивидов. Многие люди сталкиваются с этой нормой, и она входит в 
их повседневную жизнь как разрешение или запрет. Постоянное ис
пользование этой нормы приводит к росту ее значения и распростра
нения. Очевидно, что сам по себе рост значения культурного образ
ца и его распространение не могут считаться развитием, но эта ста
дия является необходимым звеном развития в соответствии с диалек
тическим подходом. 

Вторая стадия заключается в достижении культурным образцом 
определенного предела, или границы, после чего он вступает в кон
фликт с внешней средой и со своим внутренним содержанием. Этот 
конфликт возникает в силу проявления противоречий, усиливаю
щихся при прохождении стадии роста. В чем же причина проявления 
и усиления таких противоречий? Прежде всего в постоянном измене
нии потребностей членов общества, поиске ими оптимальных форм 
жизнедеятельности, изменении технических, экономических, полити
ческих и психологических условий их существования. Например, пра
вовая норма, принятая всем обществом, привычная и часто используе
мая, в конце концов становится неудобной и не соответствующей из
менившимся условиям. Ее распространенность и авторитет начинают 
тяготить людей, она не соответствует их новым требованиям, что не
избежно порождает внутреннюю напряженность. 

Третья стадия — прекращение существования культурной нормы 
или ценности. Это не просто ее гибель, а скорее перерождение. В хо
де конфликта, под воздействием противоречий культурный образец 
переходит в новое качественное состояние. При этом старое содержа
ние не уничтожается полностью, а становится основой для своей про
тивоположности — нового культурного образца. Несмотря на то, что 
содержание нового образца будет существенно отличаться от содер
жания его предшественника и новый образец станет играть принци
пиально иную роль в жизни общества, он неизбежно будет включать 
в себя элементы старого, отжившего образца. 

Жизненный цикл культурных норм и ценностей имеет различные 
временные промежутки. Одни культурные образцы прекращают свое 
существование, едва успев появиться, а другие могут существовать в 
своем первоначальном виде целые столетия. Однако сущность диалек
тического процесса развития культуры не меняется. Казалось бы, 
идеально созданная система римского права должна была существо
вать вечно. Но, хотя многие ее элементы существуют и в настоящее 
время, даже беглое ознакомление с современной трактовкой римско-
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го права показывает ее качественное отличие от первоначального ва
рианта. Старая система изжила себя, став основой для правовых сис
тем современности. Пьесы В. Шекспира представляют собой ценней
ший культурный образец, созданный на тысячелетия, однако их вос
приятие современниками великого драматурга и людьми XX столетия 
различно. Поэтому можно сказать, что эти произведения искусства яв
ляются принципиально иной культурной ценностью. 

Сторонники диалектического подхода отрицают постепенное раз
витие культуры по восходящей линии, полагая, что процессы ее раз
вития протекают скачкообразно, с частыми переходами от разнород
ности к однородности, от высоких культурных образцов к примитив
ным и обратно. Не отрицая в принципе идеи прогресса культуры, эти 
ученые полагают, что путь любой культуры к высшим и гуманным об
разцам извилист, противоречив, конфликтен и характеризуется часты
ми отступлениями от линии прогресса. 

Критики диалектического метода, не отрицая высокой степени его 
разработанности, тем не менее отмечают крайне жесткий характер объ
яснения им культурного развития, когда конфликты, нередко несу
щие разрушение и распад культуры, считаются главной движущей си
лой ее развития. 

В настоящее время многие ученые придерживаются как эволю
ционистской теории, так и диалектического подхода к развитию 
культуры. Отношения представителей этих разных концепций носят 
характер сотрудничества в выработке некоторой синтетической тео
рии, лишенной основных недостатков и эволюционистского подхода, 
и диалектического метода. 

Распространение культуры. Один из самых существенных и важ
ных моментов в развитии культуры — распространение культурных об
разцов. История развития общества показывает, что технический про
гресс, открытие новых средств массовой информации сыграли главную 
роль в деле распространения культурных образцов и ценностей. Дей
ствительно, первоначально образцы культуры и ценности обычно не вы
ходили за рамки семьи, рода или племени. Каждое племя использова
ло свою собственную систему символов, свои обычаи, традиции и 
систему верований (например, племенных тотемов). Развитие языка и 
письменности позволило распространять культуру на значительные рас
стояния, и с этого времени культура начала переходить границы об
ществ, стран, государств. Самым ярким примером такого распростра
нения культуры может служить проникновение идей христианства, ко
торые с помощью «Евангелий» и «Деяний апостолов» охватывали 
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различные общества и государства. Дальнейшие изобретения и откры
тия в области средств массовых коммуникаций стерли все физические 
границы для передачи информации и создали условия для глобально
го распространения любых культурных образцов. 

Каковы же последствия распространения культуры? В настоящее 
время исследователи культуры полагают, что каждый культурный эле
мент или комплекс начинается с открытий и изобретений, сделанных 
отдельными индивидами (конечно, с использованием коллективного 
опыта). После этого вновь созданный образец культуры последователь
но распространяется и принимается в малых группах, а в случае его 
полезности затем с помощью средств массовой коммуникации перехо
дит в более крупные социальные общности. В ходе такого распростра
нения и принятия культурный элемент изменяется, и потому его мож
но считать продуктом коллективного творчества людей. 

Французский исследователь культуры А. Моль разработал уни
версальную модель распространения культуры в современном обще
стве, по которой можно определить различные этапы распростране
ния культурных образцов и барьеры, возникающие на пути этого про
цесса. Модель (рис. 3) представляет собой замкнутый цикл, который 
начинается с индивидуального творчества и заканчивается слияни
ем созданного культурного образца с массовой культурой общества 
[68, с. 94]. 

В соответствии с моделью А. Моля любое распространение куль
турных образцов начинается с деятельности творческих личностей, 
каждая из которых на основе своей умственной деятельности, экс
периментов, прошлого опыта создает продукт (произведение куль
туры), по своим качествам пригодный для использования в некото
рой социальной группе. При демонстрации нового культурного об
разца в малой группе происходит его первая оценка. В том случае, 
если образец устраивает членов малой группы, он принимается, и это 
считается первым распространением культурного образца в микро
среде. На этом распространение культурной нормы или ценности мо
жет закончиться. Очень часто можно наблюдать нормы, которые ха
рактерны только для определенной семьи или какого-либо малого ра
бочего коллектива и не распространяются на большую социальную 
совокупность. 

Для дальнейшего распространения культурного образца необхо
димо, чтобы он, во-первых, имел ценность и значимость в пределах 
большой группы или общества, а во-вторых, был растиражирован и 
доведен до массовой аудитории с помощью средств массовой KOMMV 
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никации. Но для того чтобы получить такую возможность, культур
ный образец должен быть оценен с точки зрения его новизны и по
лезности. Это достигается путем поиска аналогичных или близких 

Рис. 3. Распространение культуры в современном обществе 

культурных образцов в банке информации, созданном в процессе пре
дыдущей деятельности людей. При этом выход нового культурного 
образца на средства массовой коммуникации во многом подвержен 
случайностям, обусловленным конкуренцией и чисто техническими 
условиями. 

Средства массовой коммуникации доводят новую ценность ли
бо социальную норму до широкой публики или до макросреды. Од
нако это не означает, что каждая идея, распространяемая средства
ми массовой коммуникации, может стать частью массовой культу-
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ры. Мы получаем ежедневно огромный объем информации и отби
раем из нее лишь незначительную часть для усвоения. Если новая 
культурная норма или ценность принимается широкой аудиторией, 
макросредой как необходимая, полезная часть культуры, если она вы
держивает конкуренцию с другими образцами культуры данного 
общества, она становится частью этой культуры. В ходе дальнейше
го использования культурный образец усваивается людьми, входит 
как неотъемлемая часть в индивидуальную культуру личностей, и про
цесс повторяется. 

Гибкость культуры, ее способность изменяться и приспосабливать
ся к окружающей среде во многом зависят от скорости обращения но
вых идей, составляющих основу культурных образцов. 



Г л а в а 4 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ 

4.1, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

Личность является одним из тех феноменов, которые редко ис
толковываются одинаково двумя разными авторами. Все определения 
личности так или иначе обусловливаются двумя противоположными 
взглядами на ее развитие. С точки зрения одних, каждая личность фор
мируется и развивается в соответствии с ее врожденными качества
ми и способностями, а социальное окружение при этом играет весьма 
незначительную роль. Представители другой точки зрения полностью 
отвергают врожденные внутренние черты и способности личности, счи
тая, что личность — это некоторый продукт, полностью формируемый 
в ходе социального опыта. Очевидно, что это крайние точки зрения 
на процесс формирования личности. В своем анализе мы, конечно, 
должны учитывать как биологические особенности личности, так и 
ее социальный опыт. Вместе с тем практика показывает, что социаль
ные факторы формирования личности более весомы. Представляет
ся удовлетворительным определение личности, данное В. Ядовым: 
«Личность — это целостность социальных свойств человека, продукт 
общественного развития и включения индивида в систему социаль
ных отношений посредством активной деятельности и общения» [97, 
т. 2, с. 71]. В соответствии с этим взглядом личность развивается из 
биологического организма исключительно благодаря различным ви
дам социального и культурного опыта. При этом не отрицается на
личие у нее врожденных способностей, темперамента и предрасполо-
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женности, значительно влияющих на процесс формирования лично

стных черт. 
Для анализа возникновения и развития личностных черт разде

лим факторы, оказывающие влияние на формирование личности, на 
следующие типы: 1) биологическая наследственность; 2) физическое 
окружение; 3) культура; 4) групповой опыт; 5) уникальный индиви
дуальный опыт. Проанализируем влияние этих факторов на лич
ность. 

Биологическая наследственность. Кирпичный дом нельзя по
строить из камня или бамбука, но из большого количества кирпичей 
можно построить дом, причем множеством различных способов. Био
логическое наследие каждого человека поставляет сырые материалы, 
которые затем формируются разными способами в человеческую 
особь, индивида, личность. 

В отличие от многих видов животных человеческое существо 
проявляет сексуальность во все времена года, что в большей или мень
шей степени сказывается на деторождении. Ребенок рождается совер
шенно беспомощным и остается таким первые годы своей жизни. По
добные биологические факты закладывают основу социальной жиз
ни людей. Кроме того, человек не имеет инстинкта моногамной сек
суальной жизни, и в каждом обществе эта особенность проявляется 
по-разному, сказываясь на формировании института семьи и воспи
тании детей. Черты биологического наследия дополняются врожден
ными потребностями человеческого существа, которые включают по
требности в воздухе, пище, воде, активности, сне, безопасности и от
сутствии боли. Если социальный опыт объясняет в основном сход
ные, общие черты, которыми обладает человек, то биологическая 
наследственность во многом объясняет индивидуальность личности, 
ее изначальное отличие от других членов общества. Вместе с тем груп
повые различия уже нельзя объяснять биологической наследственно
стью. Здесь речь идет об уникальном социальном опыте, уникальной 
субкультуре. 

Следовательно, биологическая наследственность не может полно
стью создать личность, так как ни культура, ни социальный опыт не 
передаются с генами. Однако биологический фактор необходимо 
учитывать, так как он, во-первых, создает ограничения для социаль
ных общностей (беспомощность ребенка, невозможность долго нахо
диться под водой, наличие биологических потребностей и т.д.), а во-
вторых, благодаря биологическому фактору создается бесконечное раз
нообразие темпераментов, характеров, способностей, которые делают 
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из каждой человеческой личности индивидуальность, т. е. неповтори
мое, уникальное создание. 

Физическое окружение. Некоторые исследователи придавали 
физическому окружению решающее значение в развитии личности. 
Известный социолог Питирим Сорокин в нескольких работах, опуб
ликованных в 1928 г., обобщил теории многих ученых — от Конфу
ция, Аристотеля, Гиппократа до современного ему географа Эллио
та Хантингтона, согласно которым групповые различия в поведении 
личностей в основном определяются различиями в климате, геогра
фических особенностях и природных ресурсах. К этой группе ученых 
можно отнести также философа Г.В. Плеханова и историка Л.Н. Гу
милева. Теории, разработанные этими исследователями, являются 
хорошей основой для оправдания этноцентрического, националисти
ческого сознания, однако не могут оправдать решающего влияния фи
зического фактора на развитие личности. Действительно, в сходных 
физических и географических условиях формируются различные ти
пы личностей, и, наоборот, очень часто бывает так, что схожие груп
повые признаки личностей развиваются в разных условиях окружаю
щей среды. 

В связи с этим можно сказать, что физическое окружение может 
влиять на культурные особенности социальной группы, но его влия
ние на формирование отдельной личности незначительно и несрав
нимо с влиянием на личность культуры группы, группового или ин
дивидуального опыта. 

Культура. Прежде всего следует отметить, что определенный 
культурный опыт является общим для всего человечества и не зави
сит от того, на какой ступени развития находится то или иное обще
ство. Так, каждый ребенок получает питание от старших по возрасту, 
обучается общению через язык, получает опыт применения наказания 
и вознаграждения, а также осваивает некоторые другие наиболее об
щие культурные образцы. Вместе с тем каждое общество дает прак
тически всем своим членам некоторый особенный опыт, особенные 
культурные образцы, которые другие общества предложить не могут. 
Из социального опыта, единого для всех членов данного общества, воз
никает характерная личностная конфигурация, типичная для многих 
членов данного общества. Например, личность, сформировавшаяся в 
условиях мусульманской культуры, будет иметь иные черты в срав
нении с личностью, воспитанной в христианской стране. 

Американская исследовательница К. Дьюбойс [149, с. 3^5] назва
ла личность, обладающую общими для данного общества чертами, мо-
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дальной (от взятого из статистики термина «мода», обозначающего 
величину, которая встречается наиболее часто в ряду или серии па
раметров объекта). Под модальной личностью Дьюбойс понимала наи
более часто встречающийся тип личности, обладающий некоторыми 
особенностями, присущими культуре общества в целом. Таким обра
зом, в каждом обществе можно найти такие личности, которые вопло
щают средние общепринятые черты. Говорят о модальных личностях 
тогда, когда упоминают о «средних» американцах, англичанах или об 
«истинно» русских. Модальная личность воплощает в себе все те об
щекультурные ценности, которые общество прививает своим членам 
в ходе культурного опыта. Эти ценности в большей или меньшей сте
пени содержатся в каждой личности данного общества. 

Другими словами, каждое общество развивает один или несколь
ко базисных личностных типов, которые соответствуют культуре 
этого общества. Такие личностные образцы усваиваются, как прави
ло, с детства. У равнинных индейцев Южной Америки социально одоб
ряемым типом личности для взрослого мужчины был сильный, само
уверенный, воинственно настроенный человек. Им восхищались, его 
поведение вознаграждалось, и мальчики всегда стремились быть по
хожими на таких мужчин. 

Каким же может быть социально одобряемый тип личности для 
нашего общества? Пожалуй, это личность социабельная, т.е. легко иду
щая на социальные контакты, готовая к сотрудничеству и обладаю
щая при этом некоторыми агрессивными чертами (т.е. способная за 
себя постоять) и практической сметкой. Многие эти черты развива
ются скрытно, внутри пас, и мы испытываем неудобство, если они от
сутствуют. Поэтому мы учим своих детей говорить «спасибо» и «по
жалуйста» старшим, не стесняться взрослого окружения, уметь посто
ять за себя. 

Однако в сложных обществах из-за наличия в них большого чис
ла субкультур очень трудно найти общепринятый тип личности. На
ше общество характеризуется множеством структурных подразделе
ний: регионы, национальности, род занятий, возрастные категории и 
др. Каждое из этих подразделений имеет тенденцию к созданию соб
ственной субкультуры с определенными личностными образцами. 
Эти образцы смешиваются с личностными образцами, присущими от
дельным индивидам, и создаются смешанные личностные типы. Для 
изучения личностных типов различных субкультур следует изучать 
каждую структурную единицу отдельно, а затем учитывать влияние 
личностных образцов доминирующей культуры. 
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Итак, на формирование личности определенное влияние оказы
вают биологические факторы, а также факторы физического окруже
ния и общие культурные образцы поведения в отдельной социальной 
группе. Однако следует помнить, что главными факторами, опреде
ляющими процесс формирования личности, безусловно являются 
групповой опыт и субъективный, уникальный личностный опыт. Эти 
факторы в полной мере проявляются в процессе социализации лич
ности. 

4.2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Известно, что младенец вступает в большой мир как биологиче
ский организм и его основной заботой в этот момент является соб
ственный физический комфорт. Через некоторое время ребенок ста
новится человеческим существом с комплексом установок и ценно
стей, с симпатиями и антипатиями, целями и намерениями, шабло
нами поведения и ответственностью, а также с неповторимо 
индивидуальным видением мира. Человек достигает этого состояния 
с помощью процесса, который мы называем социализацией. В ходе это
го процесса индивид превращается в человеческую личность. Социа
лизация — процесс, посредством которого индивидом усваиваются (ин-
тернализуются) нормы его группы таким образом, что через форми
рование собственного Я проявляется уникальность данного индивида 
как личности. 

Групповой опыт. В самом начале жизненного пути человек не име
ет своего собственного Я. Он просто продолжает жизнь эмбриона как 
части материнского тела. Даже различение физических границ соб
ственного тела от всего остального мира является результатом доволь
но длительного, последовательного изучения ребенком окружающей 
среды и последующего открытия того, что шум и движение вокруг его 
кроватки принадлежат иному миру, а не являются частью его собст
венного тела, как, например, пальцы или руки. 

Обособление личности сначала от физического мира, а затем от 
социального — довольно сложный процесс, который продолжается всю 
жизнь. Ребенок учится устанавливать различия между другими людь
ми по именам. Он осознает, что мужчина — это папа, женщина — это 
мама. Так постепенно его сознание движется от имен, которые харак
теризуют статусы (например, статус мужчины), к специфическим 
именам, обозначающим отдельных индивидов, включая его самого. В 
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возрасте около полутора лет ребенок начинает использовать понятие 
Я, осознавая при этом, что он становится отдельным человеческим су
ществом. Продолжая накапливать социальный опыт, ребенок форми
рует образы различных личностей и в том числе образ собственного 
Я. Все дальнейшее формирование человека как личности — это построе
ние собственного Я на основе постоянного сопоставления себя с дру
гими личностями. Таким образом осуществляется постепенное созда
ние личности с уникальными внутренними качествами и одновремен
но с воспринятыми общими для ее социального окружения качества
ми, которые постигаются через групповое общение, групповой опыт. 

То, что личность развивается не просто путем автоматического раз
вертывания природных задатков, доказывает опыт социальной изо
ляции человеческого индивида. Известны случаи, когда ребенок в дет
стве был лишен человеческого окружения и воспитывался в среде жи
вотных. Изучение восприятия подобными индивидами себя как от
дельного существа в окружающем мире показало, что они не имеют 
собственного Я, так как у них полностью отсутствует представление 
о себе как об обособленном, отдельном существе в ряду других по
добных им существ. Тем более такие индивиды не могут восприни
мать свое различие и сходство с другими индивидами. В данном слу
чае человеческое существо не может считаться личностью. 

Как же осуществляется формирование личности в ходе группо
вого общения, когда человек осознает свое Я? Рассмотрим наиболее 
известные научные объяснения этого процесса. 

Известный американский психолог и социолог Ч. Кули поставил 
перед собой задачу исследовать процесс постепенного понимания 
личностью отличия своего Я от других личностей. В результате мно
гочисленных исследований он определил, что развитие концепции соб
ственного Я происходит в ходе длительного, противоречивого и запу
танного процесса и не может осуществляться без участия других лич
ностей, т.е. без социального окружения. Каждый человек, по предпо
ложению Ч. Кули, строит свое Я, основываясь на воспринятых им 
реакциях других людей, с которыми он вступает в контакт. Например, 
девушке ее родители и знакомые говорят, что она хороша собой и пре
красно выглядит. Если эти утверждения повторяются достаточно час
то, более или менее постоянно и разными людьми, то девушка, в ко
нечном счете, ощущает себя хорошенькой и действует как красивое соз
дание. Но даже хорошенькая девушка будет чувствовать себя гадким 
утенком, если с раннего возраста ее родители или знакомые будут раз
очаровывать ее и относиться к ней, как к некрасивой. А.И. Куприн в 
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рассказе «Синяя звезда» прекрасно описал такую ситуацию, когда де
вушка, считавшаяся самой уродливой в своей стране, стала считать
ся первой красавицей после переезда в другую страну. 

Такие рассуждения привели Ч. Кули к мысли о том, что лично
стный Я-образ не рождается только в связи с объективными факта
ми. Самый обычный ребенок, усилия которого оцениваются и возна
граждаются, будет ощущать чувство уверенности в своих силах и 
собственном таланте, в то время как поистине способный и талантли
вый ребенок, усилия которого воспринимаются ближайшим окруже
нием как неудачные, ощущает мучительное чувство некомпетентности 
и его способности могут быть практически парализованы. Именно че
рез отношения с другими, через их оценки каждый человек устанав
ливает, умный он или глупый, привлекательный или некрасивый, 
достойный или никчемный. 

Это человеческое Я, открывающееся через реакции других, полу
чило известность как зеркальное Я Чарльза Кули, впервые проана
лизировавшего процесс Я-открытия. Наиболее образно понятие зер
кального Я можно проиллюстрировать словами У. Теккерея из его про
изведения «Ярмарка тщеславия. Роман без героя»: «Мир — это зер
кало, и оно возвращает обратно каждому человеку отражение его 
собственного лица. Нахмурьте брови, и оно вернет вам недоброжела
тельный взгляд, смейтесь вместе с ним, и оно будет вашим радост
ным и добрым компаньоном». 

Ч. Кули определил три стадии в построении зеркального Я: 1) на
ше восприятие того, как мы смотрим на других; 2) наше восприятие их 
мнения по поводу того, как мы смотрим; 3) наши чувства по поводу это
го мнения. Предположим, что всякий раз, когда вы входите в комнату 
и направляетесь к группе людей, общающихся между собой, они с веж
ливыми извинениями быстро расходятся. Если такой результат повто
ряется несколько раз, то очевидно, что у вас возникает чувство, что о вас 
в группе дурное мнение, с вами не хотят общаться. Или наоборот, по
стоянно при вашем появлении группа стремится образовать вокруг вас 
кружок, ее члены активно общаются с вами. В этом случае анализ их 
действий, безусловно, положительно скажется на вашем самомнении. 

Как отражение в зеркале дает образ физического Я, так воспри
ятие реакции других людей на мое поведение или внешность дает об
раз социального Я. Например, я знаю, что татантлив в одних отно
шениях и бесталанен в других. Это знание приходит из анализа ре
акций окружающих на мои действия. Маленький ребенок, первые ар
тистические усилия которого критикуются, скоро будет думать, что 
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артистический талант у него отсутствует, в то время как ребенок, чей 
артистический талант постоянно поддерживается родителями, может 
поверить в свои способности в этой области. Когда ребенок подрас
тет, уже другие личности начнут высказывать свои мнения, обнару
живать свои реакции, которые будут отличаться от мнения родите
лей. В результате может измениться восприятие человеком своих спо
собностей. 

Таким образом, социальное зеркало постоянно действует, оно по
стоянно перед нами и также постоянно изменяется. Эти изменения 
особенно видны, когда в детстве при оценке своих способностей че
ловек ориентирован на мнение тех, с кем постоянно находится в лич
ном контакте, а затем, подрастая, он уже ориентируется на мнение 
личностей, хорошо разбирающихся в предмете его способностей. 
Поэтому можно сказать, что при достижении зрелости личность 
уделяет наибольшее внимание созданию образа социального Я на ос
новании оценок компетентных специалистов [142, с. 5-67]. 

Развиваясь, личность становится не только более строгой при вы
боре группы индивидов, выполняющих роль социального зеркала, но 
и осуществляет отбор образов, оказывающих на нее влияние. Чело
век всегда оказывает больше внимания одним мнениям и меньше дру
гим, он может даже вообще игнорировать некоторые мнения и реак
ции по поводу своего поведения. При этом существует возможность 
неправильного истолкования мнений, или искаженного зеркала. Мы, 
например, часто поддерживаем приятные высказывания о себе, кото
рые на поверку оказываются просто лестью, или можем отнести 
брань начальника к неумению или неспособности, в то время как это 
просто служит проявлением его плохого настроения. 

Таким образом, зеркальное Я, формирующее личность, вследст
вие таких искажений никогда полностью не соответствует действи
тельному положению вещей. Американские исследователи Э. Кель
вин и В. Хольтсман в 1953 г. опубликовали результаты эксперимен
тов, из которых следует, что существует весьма значительное разли
чие между мнением индивида о своих способностях (исходя из 
оценок других индивидов) и действительным уровнем этих способ
ностей. Причиной таких различий были, во-первых, отбор личностя
ми выгодных для них мнений окружающих и, во-вторых, отличие ме
жду тем, как люди оценивают других публично, и тем, что они дей
ствительно о них думают [139, с. 39-44]. 

Определяя возможность формирования личности, Я-образа на ос
новании зеркального Я, Ч. Кули тем не менее не учитывал активно-
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сти личности. В соответствии с его учением личность развивается толь
ко благодаря мнениям других, ограничиваясь избирательной ролью. 
Кроме того, им не установлен механизм восприятия личностью оце
нок, сделанных другими индивидами, не показано, как осуществля
ется социализация индивида в группе. 

Профессор Чикагского университета, философ, социолог и соци
альный психолог Дж. Мид разработал теорию, в которой объясняет
ся сущность процесса восприятия индивидом других личностей и раз
вита концепция «обобщенного другого», в известной степени допол
няющая и развивающая теорию зеркального Я. В соответствии с 
концепцией Дж. Мида «обобщенный другой» представляет собой 
всеобщие ценности и стандарты поведения некоторой группы, кото
рые формируют у членов этой группы индивидуальный Я-образ. 
Индивид в процессе общения как бы встает на место других инди
видов и видит себя другой личностью. Он оценивает свои действия 
и наружность в соответствии с представляемыми оценками его «обоб
щенного другого». 

Каждый из нас знает ощущение, когда после нелепого случая че
ловек со смущением представляет себе, как он выглядел в глазах ос
тальных. Он ставит себя на их место и представляет, что они дума
ют о нем. 

Это осознание «обобщенного другого» развивается через процес
сы «принятия роли» и «исполнения роли». Принятие роли — это по
пытка принять на себя поведение личности в другой ситуации или 
в другой роли (концепция социальной роли рассматривается в сле
дующей главе). Участники детских игр принимают на себя различ
ные роли, например, при игре в дом (ты будешь мамой, ты — папой, 
ты — ребенком). Исполнение роли — это действия, связанные с дей
ствительным ролевым поведением, в то время как принятие роли толь
ко претендует на игру [186, с. 140-141]. 

Дж. Мид различат три стадии процесса обучения ребенка испол
нению взрослых ролей. Первая — подготовительная стадия (в воз
расте от 1 до 3 лет), во время которой ребенок имитирует поведе
ние взрослых без какого-либо понимания (например, девочка нака
зывает куклу). Вторая стадия, называемая игровой (в 3-4 года), на
ступает тогда, когда дети начинают понимать поведение тех, кого они 
изображают, но исполнение роли еще неустойчиво. В какой-то мо
мент мальчик изображает из себя строителя и укладывает игрушеч
ные блоки один на другой, однако минутой позже он начинает бом
бардировать свои постройки, затем становится милиционером, после 
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чего космонавтом. Третья — заключительная стадия (в 4-5 лет и бо
лее), в которой ролевое поведение становится собранным и целена
правленным и проявляется способность ощущать роли других акте
ров. Удачным примером или аналогом такого поведения можно счи
тать игру в футбол, когда в ходе перемещения по полю происходит 
постоянная смена амплуа игроков. Для взаимодействия с партнера
ми каждому из игроков необходимо ставить себя на место партнера 
и представлять себе, что он сделал бы в том или ином игровом эпи
зоде. Команда возникает и действует только тогда, когда каждый ус
ваивает не только собственную роль, но и роли партнеров. 

В ходе подобного процесса индивид, проходя последовательно 
все стадии вхождения в другие роли, развивает способность видеть свое 
собственное поведение во взаимосвязи с другими индивидами и ощу
щать на себе их реакции. Через осознание других ролей, а также 
чувств и ценностей других в сознании личности формируется «обоб
щенный другой». Он является грубым сравнением со стандартами и 
ценностями общества. Повторяя принимаемую роль «обобщенного дру
гого», индивид формирует свою концепцию Я. Недостаточная способ
ность адаптироваться к другой точке зрения, принимать на себя ро
ли других индивидов может отрицательно сказываться на развитии лич
ности. Так, у некоторых групп молодежи с заметными признаками от
клоняющегося поведения, замкнутых в пределах своей группы, 
зарегистрировано неумение принимать другие роли, а следовательно, 
видеть себя в глазах других, что отрицательно сказывается на разви
тии и умственных способностях личности [186, с. 187-192]. 

Американский ученый-социолог А Халлер в дополнение к теории 
Дж. Мида разработал концепцию «значимого другого». «Значимый 
другой» — это та личность, одобрения которой данный индивид до
бивается и чьи указания он принимает. Такие личности оказывают 
наибольшее влияние на установки индивидов и формирование их соб
ственного Я. В качестве «значимых других» могут выступать роди
тели, замечательные учителя, наставники, некоторые участники дет
ских игр и, возможно, популярные личности. Индивид стремится при
нять их роли, подражать им и таким образом осуществлять процесс 
социализации через «значимого другого» [164, с. 75]. 

Два наиболее часто применяемых термина, отражающих ощуще
ние человеком своего собственного Я и степень социализации лично
сти,— это идентичность и самоуважение. Под идентичностью мы бу
дем понимать ощущение существования уникальной индивидуально
сти, отделенной, отличной от других индивидов, или ощущение себя 
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как части уникальной группы, отличной от других групп в использо
вании групповых ценностей. Например, представитель определенной 
нации стремится к культурным образцам своей нации, сопоставляя их 
с культурными образцами других наций. Ощущение индивидом иден
тичности с группой в значительной степени зависит от индивидуаль
ных или групповых потребностей, удовлетворение которых приводит 
к повышению его престижа в глазах «обобщенного другого». Часто лю
ди определяют идентичность по признаку расы, национальности, ре
лигии или роду занятий. Наличие этих признаков у индивида может 
означать низкий или высокий престиж в глазах тех, кто имеет значе
ние для данной личности, кто оказывает влияние на ее поведение. 

В истории наблюдаются такие ситуации, когда индивиды ведут 
тяжелую и часто бесполезную борьбу на каком-либо поприще толь
ко из-за того, что они идентифицируют себя с другими индивидами 
и своим поведением стремятся заслужить их одобрение и повысить 
свой престиж. Чувство самоуважения также социально обусловлено. 
Личность уважает себя в зависимости от восприятия того, как она 
оценивается другими, особенно теми другими, мнение которых для 
нее особенно важно. Если это восприятие благоприятно, у человека 
развивается чувство самоуважения. В противном случае он будет счи
тать себя недостойным и неспособным. 

Уникальный индивидуальный опыт. Почему дети, выросшие в од
ной семье, так сильно отличаются друг от друга, даже если они име
ли сходный групповой опыт? Потому что у них не было полностью 
идентичного группового опыта, их опыт всегда был в чем-то сходен, а 
в чем-то различен. Каждый ребенок воспитывается в семье с разной 
структурой. Он может быть единственным, а может иметь брата или 
сестру, общение с которыми придает его личности новые черты. Кро
ме того, дети общаются с различными группами, воспринимают роли 
разных людей. Даже близнецы с одинаковой наследственностью все
гда будут воспитываться по-разному, так как не могут постоянно 
встречаться с одними и теми же людьми, слышать одни и те же сло
ва от родителей, испытывать одни и те же радости и огорчения. В свя
зи с этим можно сказать, что каждый личностный опыт уникален по
тому, что никому в точности не удается повторить его. Можно так
же отметить, что картина индивидуального опыта усложняется тем, что 
личность не просто суммирует этот опыт, а интегрирует его. Каждый 
человек не только складывает инциденты и события, происшедшие с 
ним, как кирпичики в стене, но их значение он преломляет через свой 
прошлый опыт, а также опыт своих родителей, близких, знакомых. 
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Психоаналитики утверждают, что некоторые инциденты, происшед
шие в ходе личностного опыта, могут быть критическими, так как они 
придают определенную окраску всем последующим реакциям^елове-, 
ка на окружающую среду. Известен, например, случай травматическо
го значения маленького эпизода, когда у пятилетней девочки чужой 
дядя отнял и выкинул любимую куклу. Впоследствии этот эпизод по
влиял на общение ставшей взрослой женщины с мужчинами. Таким 
образом, если групповой опыт может быть сходен или даже одинаков 
у различных личностей, то индивидуальный опыт всегда уникален. 
Именно поэтому не может быть совершенно одинаковых личностей. 

Подводя итоги изложения данной темы, следует отметить, что про
цесс социализации личности протекает в основном под влиянием 
группового опыта. При этом личность формирует свой Я-образ на ос
новании восприятия того, как о ней думают, как ее оценивают дру
гие. Для того чтобы такое восприятие было успешным, личность при
нимает на себя роли других и глазами этих других смотрит на свое 
поведение и свой внутренний мир. Формируя свой Я-образ, личность 
социализируется. Однако не существует ни одного одинакового про
цесса социализации и ни одной одинаковой личности, так как ин
дивидуальный опыт каждой из них уникален и неповторим. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ И РОЛИ 

5.1. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ РОЛЯМ 

Каждый индивид в течение своей жизни обучается исполнять са
мые разные роли: ребенка, ученика школы, студента, отца или мате
ри, инженера, организатора на производстве, офицера, члена опреде
ленного социального слоя и т.д. Ролевое обучение имеет по крайней 
мере два аспекта: 1) необходимо научиться выполнять обязанности 
и осуществлять права в соответствии с играемой ролью; 2) не менее 
существенно приобрести установки, чувствования и ожидания, соот
ветствующие данной роли. Второй аспект представляется наиболее 
важным. Почти все современные молодые женщины способны доволь
но быстро, механически научиться вести домашнее хозяйство, но 
они не могут столь же быстро обучиться установкам и ожиданиям, 
которые делают ведение домашнего хозяйства удовлетворяющим и воз
награждающим действием. Известно, как ценится домашняя хозяй
ка, ведущая хозяйство с любовью и вкусом. 

Некоторые люди не могут успешно выполнять свою роль, если она 
в процессе социализации не принята ими как стоящая потраченного 
времени, удовлетворяющая какую-либо их потребность, соответствую
щая их внутреннему миру. Представим себе молодого человека, ко
торый под давлением родителей обучался химии в университете, хо
тя всю жизнь мечтал быть актером и играть на сцене. Скорее всего, 
химия будет ему в тягость и самое большее, на что он будет спосо
бен, это быть второразрядным работником. Или попытаемся предста-

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ И РОЛИ 81 

вить себе трудности женщины, которая социализируется в роли до
мохозяйки, потому что это единственный путь, уготованный ей в дан
ной социальной группе, несмотря на наличие у нее, например, орга
низаторских способностей или способностей к игре на сцене, препо
даванию и т.д. 

Обучение большинству важнейших ролей начинается обычно в 
раннем детстве, одновременно с началом формирования установок, на
правленных на определение роли и статуса. Большая часть этого эта
па ролевого обучения проходит бессознательно и безболезненно. Де
ти играют в игрушки, «разыгрывают» представления, помогают отцу 
и матери, читают истории из жизни разных социальных групп, слу
шают семейные разговоры и пассивно участвуют в семейных инци
дентах. Из такого повседневного опыта они выносят представление 
о действиях мужчины и женщины в различных ситуациях, о том, как 
муж и жена должны относиться друг к другу. Маленький ребенок, под
ражая роли своего отца, играемой им дома, бывает больше осведом
лен о том, как должен действовать и что должен думать мужчина в 
различных ситуациях семейной жизни, чем тогда, когда он просто ис
полняет свою собственную роль ребенка. Подражая действиям отца, 
он в какой-то степени может понять причины, которые стоят за тем 
или иным отцовским действием, и это понимание со временем рас
тет. Его «притворные», ненастоящие роли таким образом помогают 
ему достойно принять на себя в будущем роль отца семейства. Че
ловеку в более зрелом возрасте такие ненастоящие роли помогают по
нять реакцию других людей на его поведение. 

В диагностической и психотерапевтической практике такая техни
ка известна под названием «психодрама», основы которой разработа
ны Дж Морене и его последователями [189, с. 23]. Участвуя в психо
драме, муж, например, на определенное время может взять на себя роль 
жены, а она одновременно принимает его роль, затем они сталкивают
ся в неожиданных диалогах, дискуссиях, конфликтах. Каждый стара
ется играть роль другого, высказывая жалобы и претензии, и в резуль
тате имеет возможность проникнуть в мир чувств и реакций другого. 
Подобное обучение чужим ролям с помощью психодрамы часто исполь
зуется в деловых играх руководителей разных служб и подразделений 
предприятия. 

Понятие роли включает в себя совокупность ожиданий каждого 
индивида в отношении как своего собственного поведения, так и по
ведения других людей при взаимодействии в определенной ситуации. 
Играет ли индивид роль на «притворной», нереальной основе или в 
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связи с приобретением им нового статуса, он всегда стремится акку
мулировать установки и поведение тех людей, которые его окружа
ют, и добиться наиболее адекватного исполнения своей роли. Очевид
но, что внутреннее Я личности не остается неизменным в результа
те такого социального опыта. Девушка, выходя замуж, будет иметь ста
тус, отличный от прежнего. Ее роль изменится, и во многих 
отношениях она будет выглядеть как совершенно другая личность. Ро
ли, связанные с определенными занятиями, в такой степени обуслов
ливают личностные изменения, что, даже не зная рода занятий чело
века, мы можем сказать, что он ведет себя, как учитель, крестьянин, 
предприниматель или министр. Личность и роль, которую она игра
ет, связаны с некоторыми психологическими характеристиками, под
ходящими для исполнения определенных социальных ролей. Напри
мер, личность общительная, направленная на мир внешних объектов 
может легко приспособиться к роли продавца. В то же время очевид
но, что ежедневное выполнение обязанностей продавца помогает ста
новлению общительной личности. Так постепенно, в ходе ролевого обу
чения формируется поведение личности, характерное для ее статуса, 
полностью принимается уготованная ей социальная роль. 

5.2. ПРЕДПИСАННЫЕ И ДОСТИГАЕМЫЕ СТАТУСЫ 

Все социальные статусы можно подразделить на два основных ти
па: те, которые предписываются индивиду обществом или группой не
зависимо от его способностей и усилий, и те, которые личность дос
тигает своими собственными усилиями. 

Предписанные статусы и роли. Так как общество представляет 
собой сложное образование, его институты функционируют эффек
тивно только в том случае, если люди исполняют ежедневно огром
ное число обязанностей, строго обозначенных внутригрупповыми и 
межгрупповыми отношениями. Простейший путь достижения согла
сованного исполнения обязанностей — разделение всех видов деятель
ности на множество предписанных ролей и обучение каждой лично
сти с момента ее рождения заранее определенному набору ролей. По
сле первого ролевого обучения, которое начинается в раннем детст
ве, предписанные роли должны назначаться в соответствии с 
некоторыми критериями, известными как «путь достижения успеха». 
Пол и возраст универсально используются в обществе как основа для 
ролевого предписания. Раса, национальность, классовая и религиоз-
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ная принадлежности также используются во многих обществах в ка
честве основы для предписанных ролей. 

Хотя ролевое обучение бывает чаще всего бессознательным, оно 
не делается от этого менее реальным. «Взрослые спрашивают ма
леньких мальчиков, кем они хотят стать, когда вырастут. В то же вре
мя взрослые спрашивают маленьких девочек, откуда у них такое хо
рошенькое платьице. Несмотря на свой юный возраст, мальчики пре
жде всего заботятся о карьере, в то время как девочки поглощены «на
саживанием» приманки для мужчин!» — остроумно заметил один 
известный американский преподаватель-исследователь [170, с. 107]. 

Не случайно уже с детства главная и большая часть процессов со
циализации личности состоит в обучении различным видам социаль
ных действий как мужчин, так и женщин. Маленькие девочки игра
ют с куклами, помогают матери по хозяйству и вознаграждаются за 
это похвалами взрослых. Обучение девочки как сорванца хотя и тер
пимо, но считается дурным тоном. Мальчики же считают, что куклы 
предназначены только для девчонок и самых маленьких детей, а по
тому худшее для них — это прослыть «маменькиным сынком», «дев
чонкой». Опыт показывает, что многолетнее раздельное обучение 
мальчиков и девочек приводит к тому, что в зрелости они имеют раз
личные способности, чувства и предпочтения. 

В зрелом возрасте половые различия и роли четко определяют
ся, а процесс ролевого обучения усложняется. Женщина, например, 
может одновременно выступать в ролях жены, матери, гражданки и 
т.д. Ее роль жены и матери включает одновременно множество раз
личных ролей, каждая из которых неотделима от другой и врастает 
в нее. 

Большинство функций могут достаточно хорошо выполняться как 
женщинами, так и мужчинами, если они социализированы для при
нятия свойственных им задач. Так, в Пакистане домашняя прислуга 
традиционно представлена лицами мужского пола; на Филиппинах 
все секретари — мужчины; на Маркизских островах дети работают по 
дому, накрывают на стол, готовят кушанья, а женщины вышивают, во 
многих странах мира тяжелые сельскохозяйственные работы выпол
няются преимущественно женщинами. 

Определение мужских и женских ролей субъективно и зависит от 
конкретного места и времени. Каждое общество имеет обычаи, тради
ции и нормы, относящиеся к исполнению мужских и женских ролей. 
Индивиды могут позволить себе обходить некоторые элементы этих 
традиций и обычаев, но они рискуют при этом быть отчужденными 
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от общества до тех пор, пока не станут исполнять эти роли в соответ
ствии с их полом. Немногие индивиды игнорируют эти требования, 
например становятся гомосексуатистами или лесбиянками, так как та
кие отклонения от предписанных ролей осуждаются обществом. 

Роли мужчины и женщины в обществе со временем изменяются. 
Возможность замены тяжелого ручного труда машинным, примене
ние противозачаточных средств и, как следствие этого, уменьшение 
размеров семьи и домашних обязанностей в значительной степени 
уменьшили различия между мужскими и женскими ролями. Женщи
ны, например, стали активно втягиваться в процесс производства и 
имеют статусы, которые ранее считались мужскими. 

Для любого общества не менее важно предписывание ролей в со
ответствии с возрастом. Приспособление индивидов к постоянно ме
няющимся возрасту и возрастным статусам — извечная проблема. Не 
успевает индивид приспособиться к одному возрасту, как тут же над
вигается другой, с новыми статусами и новыми ролями. Едва юноша 
начинает справляться со смущением и комплексами юности, как он 
уже стоит на пороге зрелости; едва человек начинает проявлять муд
рость и опытность, как приходит старость. Каждый возрастной пери
од связан с благоприятными возможностями для проявления способ
ностей человека, более того, предписывает новые статусы и требова
ния обучения новым ролям. В определенном возрасте индивид может 
испытывать проблемы, связанные с приспособлением к новым роле
вым статусным требованиям. Ребенок, о котором говорят, что он 
старше своих лет, т.е. достиг статуса, присущего старшей возрастной 
категории, обычно полностью не реализует свои потенциальные дет
ские роли, что отрицательно сказывается на полноте его социализа
ции. Часто такие дети чувствуют себя одинокими, ущербными. В то 
же время статус незрелого взрослого человека представляет собой ком
бинацию статуса взрослого с установками и поведением, свойствен
ными детству или юности. У такой личности обычно возникают кон
фликты при исполнении ролей, соответствующих ее возрасту. Эти два 
примера показывают неудачное приспособление к возрастным стату
сам, предписанным обществом. 

В нашем обществе особенно заметна неудачная социализация при 
подготовке к юности и старости. У нас в отличие от примитивных 
обществ нет четко определенных возрастных статусов, за исключе
нием совершеннолетия, которое наступает в 18 лет. Родители юно
ши или девушки пребывают в неопределенности относительно того, 
насколько зрелым можно считать юношу или девушку, и они беско-
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нечно пререкаются со своими детьми относительно выбора ими то
варищей и подруг, времени возвращения домой, использования де
нег, женитьбы или замужества. Но дело в том, что и сам молодой че
ловек пребывает в неопределенности относительно сферы приложе
ния своих усилий, выбора пути достижения успеха в жизни, поли
тических взглядов, круга друзей и т.д. Неудивительно, что молодой 
человек нередко пасует перед трудным выбором, предпочитая оста
ваться зависимым от родителей или других родственников, что ха
рактерно для более раннего возраста. 

Старость во многих примитивных, или традиционных, общест
вах уважаема и почитаема в первую очередь потому, что в таких об
ществах люди в основном формируют свое поведение на основе 
древних и признанных обычаев и традиций, неформального контро
ля за соблюдением этих традиций. Однако в современном общест
ве, где древние традиции не играют столь значительной роли, ста
рость причиняет одни неудобства. Быстро изменяющееся индустри
альное общество очень редко рассматривает старых людей как источ
ник мудрого руководства. Предписанной ролью пожилых людей 
стал уход от дел по мере ослабления их сил и способностей, а их ос
новной функцией в последующей жизни оказывается только поддер
жание собственного существования. Поэтому переход к роли пожи
лого человека в современном обществе очень болезнен и сложен для 
каждого индивида. 

Пол и возраст — это только два примера из многих предписан
ных статусов. Все подобные статусы включают роли, которые могут 
успешно выполняться только тогда, когда каждый из индивидов со
циализируется к предписаниям, установленным в обществе относи
тельно этих ролей. 

Достигаемые статусы и роли. Социальная позиция, которая за
крепляется через индивидуальный выбор и конкуренцию, определя
ется как достигаемый статус. Если каждая личность имеет некоторое 
количество предписанных статусов, которые назначаются ей в груп
пе или обществе без учета ее индивидуальных способностей или 
предпочтений, то достигаемые статусы закрепляются с учетом способ
ностей данной личности, ее исполнительности и, возможно, в резуль
тате везения. Довольно удачно этот феномен описан М. Янгом: 
«Принцесса - это предписанный статус, Девочка с королевской на
следственностью может не ударять палец о палец, а ее будущее все 
равно это будущее принцессы. Она рождена принцессой, и будет ли 
она хорошенькой или уродливой, высокой или низкой, умной или глу-
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пой, она останется принцессой. Достигаемые статусы, напротив, не да
ются от рождения, они могут приобретаться только личностями, 
наиболее подходящими для этого. Быть мужчиной — предписывае
мый статус, зависящий от рождения, но быть мужем — достигаемый 
статус, который не вытекает автоматически из факта рождения муж
чины, а зависит от мужского поведения в будущем. Негр — это пред
писанный статус, но полицейский — достигаемый статус. Никто не 
может быть рожден полицейским. Становление достигаемого стату
са осуществляется через собственный талант, выбор или активность 
каждого индивида» [197, с. 90]. 

В примитивных, т.е. традиционных, обществах статусы чаще все
го являются предписанными и занятие кем-то определенного соци
ального положения зависит от рождения. Мужчина, например, с ро
ждения готовится быть охотником, рыболовом или воином. В совре
менных индустриальных обществах имеется большая свобода в заня
тии личностью того или иного положения. Это во многом объясняется 
тем, что для ее успешного функционирования нужна весьма значи
тельная мобильность трудовых ресурсов и потому происходит четко 
выраженная ориентация в основном на личностные качества индиви
дов, на изменение статусов в соответствии с их усилиями. Контроль 
общества за справедливостью при определении статусов дает выиг
рыш в гибкости той социальной системе, которая предоставляет воз
можность занимать значимое положение людям, проявляющим для 
этого наибольший талант. Платой будет неконкурентоспособность тех, 
кто не смог «найти себя» и не в состоянии приспособиться к новым 
ролям. Это выражается в увеличении числа лишних людей, не удов
летворенных существующим положением. Достигнутый индивидом 
статус требует от него осуществлять выбор не только сферы прило
жения труда, но и друзей, организаций, места обучения и места про
живания. Такие действия индивида приводят к тому, что он получа
ет статуты, которые не были определены заранее его родителями. В 
этом случае индивид встречается с ситуациями, значительно удален
ными от опыта предков, что создает ему постоянные затруднения при 
принятии на себя новых ролей. 

Предписанные и достигаемые статусы принципиально различны, 
но. несмотря на это, они могут взаимодействовать и перекрещивать
ся. Например, мужчине значительно легче достичь статуса президен
та или премьер-министра, чем женщине. То же, правда в меньшей сте
пени, можно сказать о возможностях достижения высоких статусов 
сыном крупного руководителя, с одной стороны, и сыном крестьяни-
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на — с другой. Основное социальное положение в обществе (социаль
но-классовый статус) является частично предписанным (т.е. отража
ет статусы родителей) и частично достигаемым с помощью способ
ностей и устремлений самого индивида. Во многих отношениях гра
ница между предписанными и достигаемыми статусами чисто услов
на, но концептуальное их разделение весьма полезно для изучения этих 
социальных феноменов. 

Идеал общества, в котором большинство статусов являются дос
тигаемыми,— стремление к тому, чтобы люди занимали положение в 
соответствии со своими способностями. Это не только дает возмож
ность проявляться высоким талантам, но и исключает возможность 
оправдывать недостатки. 

В обществе, где большинство статусов предписываются, индивид 
не может ожидать улучшения своего положения. Те, у кого низкое воз
награждение или невысокий престиж, не чувствуют своей вины в том, 
что они имеют низкий статус. Каждый из них считает свою роль и 
свой статус правильными, а сложившееся положение вещей справед
ливым. Такой индивид не сопоставляет свое положение с положением 
других. Он свободен от чувства ненадежности, амбициозного недоволь
ства или страха потерять свой статус. Это происходит потому, что со
циализация индивида не связана с ожиданием изменения статуса; он 
только обучается и принимает предписанные роли. Вместе с тем 
трудно согласиться с низким статусом в том случае, если наследст
венные барьеры убираются и открываются возможности для прояв
ления всех своих способностей. Если приобретение статусов проис
ходит на основе соревнования и доступ к соответствующему обуче
нию открыт для каждого, тогда причиной низкого статуса может 
быть только неспособность и некомпетентность. Однако даже в этом 
случае посредственность находит возможность для достижения вы
сокого статуса, используя преимущественные права, групповые кво
ты, льготы и т.п. 

Достигаемый статус максимально обеспечивает исполнение ролей 
на базе индивидуальных способностей. Роли, его сопровождаюпще, как 
правило, трудны для обучения и часто конфликтны. С существующи
ми ныне достигаемыми статусами, вероятно, связаны как эффективное 
использование человеческого потенциала, так и величайшая угроза ин
дивидуальному духовному миру личности в случае неудачной ее со
циализации к достигаемым ролям. 

Ролевое поведение. В то время как роль является поведением, 
ожидаемым от индивида, имеющего определенный статус, ролевое по-
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ведение является фактическим поведением того, кто играет роль. 
Ролевое поведение отличается от ожидаемого во многих отношени
ях: в интерпретации роли, в личностных характеристиках, изменяю
щих шаблоны и образцы поведения, в отношении к данной роли, в 
возможных конфликтах с другими ролями. Все это приводит к тому, 
что нет двух индивидов, играющих данную роль совершенно одина
ково. Не все солдаты храбры, не все священники святы, не все про
фессора могут служить образцами в деле обучения. Разнообразие ро
левого поведения может быть значительно уменьшено при жестком 
структурировании поведения, например в организациях, где просле
живается определенная предсказуемость действий даже при различ
ном поведении ее членов. 

В то время как ролевое поведение, как правило, состоит в бессоз
нательном исполнении ролей, в некоторых случаях оно является вы
сокосознательным; при таком поведении лицо постоянно изучает 
собственные усилия и создает желательный образ собственного Я. Аме
риканский исследователь И. Гоффман разработал концепцию драма
тического ролевого представления, заключающуюся в выделении соз
нательного усилия к исполнению роли так, чтобы создать желаемое 
впечатление у других. Поведение регулируется путем согласования 
не только с ролевыми требованиями, но и с ожиданиями социально
го окружения. Согласно этой концепции, каждый из нас является ак
тером, имеющим свою аудиторию. Дети в доме, соседи, коллеги по ра
боте, студенты или школьники — все они, как и многие другие, со
ставляют различные аудитории. Индивид, учитывая специфику ок
ружающих его социальных общностей, по-разному преподносит себя, 
когда находится в той или иной аудитории, действует в роли так, что 
дает драматическую картину своего Я. Отец отчитывает детей, про
фессор читает лекцию, милиционер контролирует движение на трас
се — каждый в определенном месте и в определенное время являет
ся актером, который дает представление ради того, чтобы произвести 
впечатление на аудиторию [161]. 

5.3. СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ РОЛЕВЫХ КОНФЛИКТОВ 

Было бы идеально, если бы каждая личность могла достигать же
лаемых статусов в группе или обществе с одинаковыми легкостью и 
непринужденностью. Однако лишь немногие индивиды способны на 
это. В процессе достижения определенного статуса и исполнения 
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соответствующей социальной роли может возникнуть ролевое на
пряжение — трудности при выполнении ролевых обязательств и не
соответствие внутренних установок личности требованиям роли. Ро
левое напряжение может повышаться в связи с неадекватной роле
вой подготовкой, или ролевым конфликтом, или неудачами, возни
кающими при исполнении данной роли. 

Неадекватная ролевая подготовка. Обучение исполнению соци
альных ролей может быть успешным только при последовательной 
подготовке к переходу от одной роли к другой на протяжении всей 
жизни индивида. Маленькая девочка поет колыбельную кукле, малень
кий мальчик строит модель самолета, ученик выполняет сложную тех
ническую работу, данную мастером, студент проходит стажировку в 
должности инженера — все это отдельные моменты непрерывной со
циализации через опыт, путем обучения навыкам, мастерству и уста
новкам в определенный период жизни для того, чтобы использовать 
их впоследствии в следующих ролях. 

При непрерывной социализации опыт каждого жизненного эта
па служит подготовкой к следующему. В примитивных обществах это 
осуществляется успешно и неукоснительно. Например, маленький 
мальчик из охотничьего племени индейцев почти с рождения знако
мится с игрушечным луком и стрелами, а через некоторое время он 
уже бегает с настоящим луком, что делает его похожим на одного из 
мужчин данного племени. Животные и птицы, убитые на охоте, да
ются ему для того, чтобы он подвешивал их, подкрадывался к ним и 
пронзал их стрелами. Затем наступает знаменательный момент, ко
гда его в первый раз берут на охоту, где он подражает поведению муж
чин и учится у них охотиться. Он несет вместе со всеми добычу и 
гордится буйволами, которых убил его отец. Когда же, в конце 
концов, он сам убивает буйвола и становится мужчиной, это являет
ся только последним шагом в его непрерывной детской подготовке 
к исполнению новой, взрослой роли, которая органично соединяет его 
долговременный детский опыт со взрослым делом. 

Такая ранняя подготовка к переходу от одною статуса к после
дующим — далеко не всеобщее явление в социальной жизни. Наше 
общество, как и все современные сложные общества, характеризует
ся ролевым обучением, основанным на прерывности, которая делает 
социализирующий опыт, полученный в одном возрастном периоде, ма
лопригодным для последующих возрастных периодов. Так, большин
ство современных мужчин и женщин выполняют свою основную ра
боту вдали от дома, в связи с чем их дети не могут наблюдать за нею 
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и помогать отцу или матери. В большинстве семей нашего сложно
го современного общества дети мало занимаются работой по дому и 
девочки плохо обучаются мастерству, установкам и эмоциональному 
вознаграждению будущей домохозяйки. Детская игровая активность, 
как правило, очень слабо связана с задачами взрослых и не способ
ствует должным образом воспитанию в детях необходимых способ
ностей для будущей деятельности. Очень часто юноша, закончивший 
школу, не знает, кем он будет в дальнейшем, чему ему обучаться и 
какие роли он будет играть в ближайшем будущем. Отсюда возни
кает ролевое напряжение, связанное с неправильным пониманием бу
дущей роли, а также со слабой подготовкой к ней и, как следствие 
этого, со слабым исполнением этой роли. В жизни каждого челове
ка в современном обществе может оказаться несколько критических 
точек, когда индивид может быть не подготовлен к исполнению бу
дущих ролей. Например, помимо начала работы по основной профес
сии критическим периодом можно справедливо считать выход на пен
сию, когда женщина или мужчина после 55-60 лет вдруг начинают 
понимать, что вся предшествующая деятельность совершенно не под
готовила их к роли пенсионера. 

Другим источником ролевого напряжения в процессах социализа
ции является то, что моральная подготовка личности к исполнению ро
лей включает в себя в основном формальные правила социального по
ведения. При этом часто игнорируется обучение неформальным моди
фикациям этих правил, которые реально существуют в окружающем 
нас мире. Другими словами, обучающиеся определенным ролям инди
виды усваивают, как правило, идеальную картину окружающей дейст
вительности, а не реальную культуру и реальные человеческие взаи
моотношения. Например, молодой человек, закончивший школу, час
то бывает воспитан на чувстве справедливости в отношении его соци
ального окружения, на чувстве равенства возможностей в проявлении 
своих сил и способностей на любом поприще. Но воспитанный таким 
образом молодой человек в скором времени замечает, что процесс по
лучения многих ролей зависит не от способностей и таланта, а от оби
лия знакомств, положения родителей, наличия денег и т.д. Таким же 
образом многие молодые люди, считающие, например, политиков вы
дающимися общественными деятелями, убеждаются, что основной их 
задачей являются компромиссы со священными принципами; военные, 
призванные защищать отечество, могут меньше всего думать об этом. 

Все социальные роли в реальной их модификации и многообра
зии кажутся чуждыми молодым людям, воспитанным на идеальном 
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представлении о многих сторонах человеческой деятельности. Поэто
му у них может возникнуть внутреннее ролевое напряжение, и в по
следующий период они перейдут от наивного идеализма к наивному 
цинизму, отрицающему основополагающие нравственные и институ
циональные нормы общества. 

Некоторый разрыв между формальными впечатлениями и дей
ствительными механизмами ролевого поведения, вероятно, характе
рен для всех современных обществ. Хотя он бывает весьма велик, ка
ждое общество старается в какой-то степени его сократить. Так, 
студентам в целях социализации к будущей роли специалиста пре
доставляется возможность выполнять лабораторные работы, прово
дить полевые испытания, проходить производственную практику. Од
нако разрыв сохраняется, и поэтому у молодых людей следует вос
питывать не только теоретические навыки, но и способности адап
тироваться к широкому круг}7 ролей, к решению действительных, 
реальных проблем. 

Ролевые конфликты. В самом общем виде можно выделить два 
типа ролевых конфликтов: между ролями и в пределах одной роли. 
Часто две или более ролей (либо независимые, либо части системы 
ролей) заключают в себе несовместимые, конфликтующие обязанно
сти личности. Например, работающая жена находит, что требования 
ее основной работы могут прийти в конфликт с выполнением ею до
машних обязанностей, или женатый студент должен примирять тре
бования, предъявляемые к нему как мужу, с требованиями, предъяв
ляемыми к нему как студент}', или работник милиции иногда должен 
выбирать между выполнением им своего должностного долга и аре
стом близкого друга. Подобного рода конфликты относятся к роле
вым конфликтам между ролями. 

Примером конфликта, происходящего в пределах одной роли, 
может служить положение руководителя или общественного деяте
ля, публично провозглашающего одну точку зрения, а в узком кру
гу объявляющего себя сторонником противоположной, или индиви
да, который под давлением обстоятельств исполняет роль, не отвечаю
щую ни его интересам, ни его внутренним установкам. Во многих ис
полняемых индивидами ролях — от сантехника до преподавателя 
высшего учебного заведения — существуют так называемые кон
фликты интересов, в которых обязанности быть честным по отноше
нию к традициям или людям входят в конфликт с желанием «делать 
Деньги». Опыт показывает, что очень немногие роли свободны от внут
ренних напряжений и конфликтов. Если конфликт обостряется, он 
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может привести к отказу от выполнения ролевых обязательств, от
ходу от данной роли, к внутреннему стрессу. 

Существует несколько видов действий, с помощью которых ро
левая напряженность может быть снижена и человеческое Я защище
но от многих неприятных переживаний. Сюда относят обычно рацио
нализацию, разделение и регулирование ролей. Первые два вида дей
ствий считаются неосознанными защитными механизмами, которы
ми личность пользуется чисто инстинктивно. Однако если эти 
процессы осознаются и используются преднамеренно, их эффектив
ность значительно повышается. Что касается третьего способа дейст
вий, то он используется в основном осознанно и рационально. 

Рационализация ролей — один из способов защиты против болез
ненного восприятия личностью какой-либо ситуации с помощью по
нятий, которые для нее социально и персонально желательны. Клас
сической иллюстрацией этого считается случай с девушкой, которая 
не может найти жениха и убеждает себя в том, что она будет счаст
лива, если не выйдет замуж, потому что все мужчины обманщики, гру
бияны и себялюбцы. Рационализация, таким образом, скрывает ре
альность ролевого конфликта путем бессознательного поиска непри
ятных сторон желаемой, но недостижимой роли. Стоит убедить се
бя в том, что женщины в интеллектуальном плане находятся на 
уровне детей, как нас уже не будет мучить вопрос о равноправии жен
щин в обществе. Американские рабовладельцы искренне считали, что 
все люди рождаются равными, но невольники — это не люди, а иму
щество, в связи с чем не стоит беспокоиться об их бесправном по
ложении. Евангелическая заповедь «не убий» для католиков средне
вековья была справедлива только в отношении людей истинной ве
ры, неверные же не могли считаться людьми, и их можно было унич
тожать с чистой совестью. В данном случае путем рационализации 
ситуация определяется таким образом, что исчезают ролевой конфликт 
и ролевая напряженность. 

Разделение ролей снижает ролевую напряженность путем времен
ного изъятия из жизни одной из ролей и выключения ее из созна
ния индивида, но с сохранением реагирования на систему ролевых 
требований, присущих данной роли. История дает нам многочислен
ные примеры жестоких правителей, палачей и убийц, которые одно
временно были добрыми и заботливыми мужьями и отцами. Их ос
новная деятельность и семейные роли были полностью разделены. 
Торговый работник, который нарушает законы днем, а вечером с 
трибуны ратует за их ужесточение, не обязательно должен быть ли-

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ И РОЛИ 93 

цемером. Он просто переключает свои роли, избавляясь от непри
ятного несоответствия. Униформа милиционера, военного, белый ха
лат хирурга и профессиональные титулы помогают людям в разде
лении своих ролей. Многие не могут «расслабиться» (полностью 
отойти от роли) до тех пор, пока не снимут с себя униформу. 
Принято образно говорить, что каждый член общества, который ус
пешно социализировался, расширяет «гардероб» ролевых личин и 
надевает то одну, то другую из них в зависимости от ситуации: до
ма он сама мягкость и покорность, на работе жесток и официален, 
в обществе женщин мужествен и предупредителен и т.д. Такой про
цесс ролевого перерождения создает возможность снятия эмоцио
нальной напряженности всякий раз, когда установки, присущие од
ной роли, сталкиваются с потребностями другой. Если индивид не 
защитил себя путем разделения ролей, эти противоречия становят
ся психологическими конфликтами. 

Ролевые конфликты и несовместимости, вероятно, можно найти 
в каждом обществе. В хорошо интегрированной культуре (т.е. имею
щей единые, традиционные, разделяемые подавляющим большинством 
культурные комплексы) эти несовместимости так рационализирова
ны, разделены и блокированы одна от другой, что индивид их вовсе 
не ощущает. Например, члены некоторых индейских племен относят
ся друг к другу с величайшей терпимостью и мягкостью. Но их чело
вечность распространяется только на членов племени, всех же осталь
ных людей они считают животными и могут спокойно убивать, не ис
пытывая никаких угрызений совести. Однако сложные общества, как 
правило, не имеют высокоинтегрированной традиционной культуры, 
и потому ролевые конфликты и ролевая напряженность в них пред
ставляют серьезную социальную и психологическую проблему. 

Регулирование ролей отличается от защитных механизмов рацио
нализации и разделения ролей прежде всего тем, что является осоз
нанным и преднамеренным. Регулирование ролей — формальная 
процедура, посредством которой индивид освобождается от личной 
ответственности за последствия выполнения им той или иной роли. 
Это означает, что организации и общественные ассоциации берут на 
себя большую часть ответственности за негативно воспринимаемые 
или социально неодобряемые роли. На практике это выглядит как 
ссылка индивида на влияние организаций, в силу которого он выну
жден действовать определенным образом. Муж оправдывается перед 
женой за длительное отсутствие, говоря, что этого требовала его ра
бота. Нечестный работник торговли не чувствует своей вины пото-
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му, что он уверен, что его заставляет так поступать система торгов
ли. Как только у индивида появляется напряженность или ролевой 
конфликт, он немедленно начинает искать оправдание в организации 
или ассоциации, в которой он выполняет конфликтную роль. 

В итоге можно сказать, что каждая личность в современном об
ществе в силу неадекватной ролевой подготовки, а также постоянно 
происходящих культурных изменений и множественности играемых 
ею ролей испытывает ролевое напряжение и конфликт. Однако она 
имеет механизмы бессознательной защиты и осознанного подключе
ния общественных структур для избежания опасных последствий 
социальных ролевых конфликтов. 

Г л а в а 6 

КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 

6.1. ДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

Для определения сущности социального контроля полезно рассмот
реть способы его реализации в группе или обществе. 

Социальный контроль через социализацию. Э. Фромм отмечал, 
что общество только тогда функционирует эффективно, когда «его чле
ны достигают такого типа поведения, при котором они хотят дейст
вовать так, как они должны действовать в качестве членов данного 
общества. Они должны желать делать то, что объективно необходи
мо для общества» [156, с. 380-384]. 

Люди в любом обществе контролируются в основном с помощью 
социализации таким образом, что они выполняют свои роли бессоз
нательно, естественно, в силу обычаев, привычек и предпочтений. Как 
можно заставить женщин принять на себя тяжелую и неблагодарную 
домашнюю работу? Только социализировав их таким образом, что
бы они хотели иметь мужа, детей и домашнее хозяйство и чувство
вали себя несчастными без них. Как заставить человека со свободной 
волей подчиняться законам и нравственным нормам, ограничивающим 
его свободу, часто тяжелым для него? Только культивируя у него те 
чувства, желания и стремления, которые приведут к желанию упоря
дочить свою жизнь и подчиниться законам общества, чтобы чувство
вать растерянность и раздражение, если эти законы будут нарушать
ся. Большинство социальных ролей люди играет неудачно не пото-
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му, что они не способны выполнить определенные ролевые требова
ния, а потому что они либо не принимают содержание ролей, либо 
не хотят их исполнять. 

Таким образом, социализация, формируя наши привычки, жела
ния и обычаи, является одним из основных факторов социального кон
троля и установления порядка в обществе. Она облегчает трудности 
при принятии решений, подсказывая, как одеваться, как вести себя, 
как действовать в той или иной жизненной ситуации. При этом лю
бое решение, идущее вразрез с тем, которое принимается и усваива
ется в ходе социализации, кажется нам неуместным, незнакомым и 
опасным. Именно таким путем осуществляется значительная часть 
внутреннего контроля личности за своим поведением. 

Социальный контроль через групповое давление. Человек не 
может участвовать в общественной жизни, основываясь только на внут
реннем контроле. На его поведение накладывает отпечаток также вклю
ченность в общественную жизнь, которая выражается в том, что ин
дивид является членом многих первичных групп (семья, производ
ственная бригада, класс, студенческая группа и т.д.). Каждая из пер
вичных групп имеет устоявшуюся систему обычаев, нравов и 
институциональных норм, специфических как для данной группы, так 
и для общества в целом. 

Таким образом, возможность осуществления группового социаль
ного контроля обусловлена включенностью каждого индивида в 
первичную социальную группу. Необходимым условием такого 
включения служит то обстоятельство, что индивид должен разделять 
определенный минимум принятых данной группой культурных 
норм, составляющих формальный или неформальный кодекс пове
дения. Каждое отклонение от такого порядка немедленно приводит 
к осуждению поведения группой. В зависимости от важности нару
шаемой нормы возможен широкий диапазон осуждения и санкций 
со стороны группы — от простых замечаний до изгнания из данной 
первичной группы. Вариации поведения группы, возникающего в ре
зультате группового давления, можно проследить на примере про
изводственной бригады. Каждый член бригады должен придержи
ваться определенных норм поведения не только на производстве, но 
и иосле работы. И если, скажем, неподчинение бригадиру может по
влечь для нарушителя резкие замечания со стороны рабочих, то 
прогулы и пьянство часто заканчиваются его бойкотом и отторже
нием из бригады, так как они наносят материальный ущерб каждо
му из членов бригады. Как мы видим, социальный контроль в дан-
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ном случае заканчивается применением неформальных санкций по 
отношению к индивиду, нарушающему нормы. 

Эффективность и своевременность применения социального кон
троля далеко не всегда одинаковы во всех первичных коллективах. Груп
повое давление на индивида, нарушающего нормы, зависит от многих 
факторов и прежде всего от статуса данного индивида. К лицам, имею
щим высокие и низкие статусы в группе, применяются совершенно раз
ные способы группового давления. Личность с высоким статусом в пер
вичной группе или лидер группы имеет в качестве одной из своих ос
новных обязанностей изменение старых и создание новых культурных 
образцов, новых способов взаимодействия. За это лидер получает кре
дит доверия и сам может в той или иной степени отступать от груп
повых норм. Более того, чтобы не потерять свой статус лидера, он не 
должен быть полностью идентичным членам группы. Однако при от
ступлении от групповых норм у каждого лидера существует грань, че
рез которую он не может перейти. За этой гранью он начинает испы
тывать действие группового социального контроля со стороны осталь
ных членов группы и его лидерское влияние заканчивается. 

Степень и вид группового давления зависят также от характери
стик первичной группы. Если, например, сплоченность группы высо
ка, высокой становится и групповая лояльность по отношению к куль
турным образцам данной группы и, естественно, повышается степень 
социального группового контроля. Групповое давление лояльных 
членов группы (т.е. членов группы, приверженных групповым цен
ностям) сильнее, чем членов разобщенной группы. Например, груп
пе, проводящей вместе лишь свободное время и потому разобщенной, 
гораздо труднее осуществлять внутригрупповой социальный кон
троль, чем группе, совершающей регулярные совместные действия, на
пример в бригаде или семье. 

Социальный контроль через принуждение. Многие примитивные, 
или традиционные, общества успешно контролируют поведение ин
дивидов через нравственные нормы и, следовательно, посредством не
формального группового контроля первичной группы; формальные за
коны или наказания в таких обществах не обязательны. Но в боль
ших, сложных человеческих популяциях, где переплетены многие куль
турные комплексы, формальный контроль, законы и система наказаний 
постоянно развиваются и становятся обязательными. В случае если 
индивид вполне может затеряться в толпе, неформальный контроль 
становится неэффективным и возникает необходимость в формаль
ном контроле. 
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Например, в племенном клане численностью от двух до трех де
сятков родственников вполне может действовать система неформаль
ного контроля за разделением пищи. Каждый член клана берет пи
щи столько, сколько ему необходимо, и вносит в общий фонд столь
ко пищи, сколько сможет. Нечто подобное наблюдалось при распре
делении продуктов в небольших крестьянских общинах России. 
Однако в деревне с несколькими сотнями жителей такое распреде
ление уже невозможно, так как очень трудно вести счет поступлени
ям и расходам неформально, на основе одного лишь наблюдения. Ле
ность и жадность отдельных индивидов делают такую систему рас
пределения невозможной. 

Таким образом, при наличии высокой численности населения и 
сложной культуры начинает применяться так называемый вторичный 
групповой контроль — законы, различные насильственные регулято
ры, формализованные процедуры. Когда отдельный индивид не же
лает следовать этим регуляторам, группа или общество прибегает к 
принуждению, чтобы заставить его поступать так же, как все. В со
временных обществах существуют строго разработанные правила, 
или система контроля через принуждение, которая представляет со
бой набор действующих санкций, применяемых в соответствии с 
различными типами отклонений от норм. 

6.2. ТИПОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 

К величайшему сожалению, не существует такого счастливого об
щества, в котором все его члены вели бы себя в соответствии с об
щими нормативными требованиями. Термин «социальное отклонение» 
означает поведение индивида или группы, которое не соответствует 
общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими нарушают
ся. Социальные отклонения могут принимать самые разные формы. 
Преступники из молодежной среды, отшельники, аскеты, закорене
лые грешники, святые, гении, художники-новаторы, убийцы -- все это 
люди, отклоняющиеся от общепринятых норм, или, как их еще на
зывают, девианты. 

В простых обществах с небольшим числом членов и несложной 
структурой норм отклоняющееся поведение легко определяется и кон
тролируется. В обществах со сложной структурой часто противоре
чивых социальных норм проблема отклонений от общепринятого 
поведения вырастает до весьма значительных размеров. Трудность оп-
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ределения существования какого-либо социального отклонения мож
но проиллюстрировать на таком примере: если большинство подро
стков в социальной группе склоняется к преступному поведению, а 
многие взрослые в этой группе часто преступают закон, у кого мы 
должны фиксировать отклоняющееся поведение — у преступников или 
непреступников? В связи со многими трудностями, возникающими 
при анализе этой проблемы, ее следует разобрать детальнее. 

Культурные и психические отклонения. Один индивид может 
иметь отклонения в социальном поведении, другой в личностной ор
ганизации, третий и в социальной сфере, и в личностной организации. 
Социологов интересуют прежде всего культурные отклонения, т.е. 
отклонения данной социальной общности от норм культуры. Психо
логов же интересуют психические отклонения от норм в личностной 
организации: психозы, неврозы, параноидальные состояния и т.п. Ес
ли два этих типа отклонений совмещаются, то отклонение от культур
ных норм совершается личностью психически ненормальной. 

Люди часто пытаются связывать культурные отклонения с пси
хическими. Например, радикальное политическое поведение опреде
ляется как выход для эмоциональной враждебности, т.е. как психи
ческое отклонение; проституция — как последствие эмоциональных 
лишений детства, когда ребенок имел мало возможностей для инте
грации личности, своего собственного Я. Сексуальные отклонения, ал
коголизм, наркомания, пристрастие к азартным играм и многие дру
гие отклонения в социальном поведении также связывают с лично
стной дезорганизацией, иначе говоря, с психическими отклонениями. 

Естественно, что личностная дезорганизация — далеко не един
ственная причина отклоняющегося поведения. Обычно психически не
нормальные личности полностью выполняют все правила и нормы, 
принятые в обществе, и, наоборот, для личностей, психически впол
не нормальных, бывают характерны весьма серьезные отклонения. Во
прос о том, почему это происходит, интересует как социологов, так 
и психологов. 

Индивидуальные и групповые отклонения. Самый обычный 
мальчик из стабильной семьи, находящийся в окружении порядочных 
людей, может отвергнуть принятые в его среде нормы и проявлять 
явные признаки преступного поведения (стать делинквентом). В 
этом случае мы сталкиваемся с индивидуальным отклонением от 
норм в пределах одной субкультуры. Такая личность обычно рассмат
ривается как индивидуальный девиант. Вместе с тем в каждом обще
стве много отклоняющихся субкультур, нормы которых осуждаются 
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общепринятой, доминирующей моралью общества. Например, подро
стки из трудных семей проводят больнгую часть своего времени в под-
ватах. «Подвальная жизнь» кажется им нормальной, у них сущест
вует свой «подвальный» моральный кодекс, свои законы и культур
ные комплексы. В данном случае налицо не индивидуальное, а груп
повое отклонение от норм доминирующей культуры, так как подростки 
живут в соответствии с нормами собственной субкультуры. 

Субкультура в данном случае содержит образцы поведения, прив
несенные индивидуальными девиантами. В рассматриваемом приме
ре каждый подросток, возвращающийся к общепринятому в общест
ве образу жизни, будет индивидуальным девиантом с точки зрения 
данной «подвальной» субкультуры, и она может применять по отно
шению к нему свои меры социального контроля. Другим примером 
группового социального отклонения можно считать группу бюрокра
тов, которые за бумагами уже не видят реального окружения и жи
вут в иллюзорном мире параграфов, циркуляров и распоряжений. 
Здесь также создается субкультура, попадая в которую каждый ра
ботник должен подчиняться действующим бюрократическим культур
ным нормам. 

Итак, можно различать два идеальных типа отклонений: 
1) индивидуальные, когда отдельный индивид отвергает нормы 

своей субкультуры; 
2) групповое, рассматриваемое как конформное поведение члена 

девиантной группы по отношению к ее субкультуре. 
В реальной жизни девиантные личности нельзя строго разде

лить на два указанных типа. Чаще всего эти два типа отклонений взаи
мопересекаются. 

Первичное и вторичное отклонения. Концепция первичного и вто
ричного отклонений впервые была сформулирована и детально раз
работана X. Беккером [130]. Она помогает увидеть процесс станов
ления личности законченного девианта. 

Под первичным отклонением подразумевается отклоняющееся по
ведение личности, которое в целом соответствует культурным нор
мам, принятым в обществе. В данном случае совершаемые индиви
дом отклонения так незначительны и терпимы, что он социально не 
квалифицируется девиантом и не считает себя таковым. Для него и 
для окружающих отклонение выглядит просто маленькой шалостью, 
эксцентричностью или на худой конец ошибкой. Каждый член обще
ства совершает за всю свою жизнь множество мелких нарушений, и 
в большинстве случаев окружающие не считают таких людей деви-
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антами. Девианты остаются первичными до тех пор, пока их дейст
вия укладываются в рамки социально принятой роли. 

Вторичным отклонением называют отклонение от существующих 
в группе норм, которое социально определяется как девиантное. Лич
ность при этом идентифицируется как девиэнт. Иногда в случае совер
шения даже единственного отклоняющегося действия (изнасилова
ние, гомосексуализм, употребление наркотиков и т.д.) либо ошибочно
го или ложного обвинения к индивиду приклеивается ярлык девиан
та. Этот процесс навешивания ярлыка может стать поворотным пунктом 
в жизни индивида. Действительно, совершивший первичное отклоне
ние от общепринятых норм индивид продолжает жить прежней жиз
нью, занимать то же место в системе статусов и ролей, по-прежнему 
взаимодействовать с членами группы. Но стоит ему только получить 
ярлык девианта, как сразу же появляется тенденция к прерыванию мно
гих социальных связей с группой и даже к изоляции от нее. Такое ли
цо может быть отстранено от любимой работы, профессии, отвергну
то добропорядочными людьми, а то и заслужить название «криминаль
ной» личности; оно может стать зависимым от отклоняющихся (напри
мер, алкоголики) или преступных (например, преступная группа) 
ассоциаций, которые начинают использовать факт индивидуального от
клонения, отделяя данного индивида от общества и прививая ему 
нравственные нормы своей субкультуры. Таким образом, вторичное от
клонение может перевернуть всю жизнь человека. Создаются благопри
ятные условия для повторения акта отклоняющегося поведения. По
сле повторения проступка изоляция еще больше усиливается, начина
ют применяться более жесткие меры социального контроля и лицо мо
жет перейти в состояние, характеризующееся постоянным 
отклоняющимся поведением. 

Культурно одобряемые отклонения. Отклоняющееся поведение 
всегда оценивается с точки зрения культуры, принятой в данном об
ществе. Эта оценка заключается в том, что одни отклонения осуж
даются, а другие одобряются. Например, странствующий монах в од
ном обществе может считаться святым, в другом — никчемным 
бездельником. В нашем обществе люди, попадающие под определе
ние гения, героя, лидера, избранника народа,— это культурно одоб
ряемые отклонения. Такие отклонения связаны с понятием возве
личивания, т.е. возвышения над другими, что и составляет основу 
отклонения. Каждый из нас имеет свои представления о понятии воз
величивания. То же можно сказать и о групповых представлениях. 
Кроме того, ранжирование великих людей со временем меняется. На-
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пример, когда появляется потребность в защите общества, на пер
вое место по значимости выходят гениальные полководцы, в дру
гое время самыми великими могут стать политические деятели, 
деятели культуры, ученые. Попытаемся выделить необходимые ка
чества и способы поведения, которые могут привести к социально 
одобряемым отклонениям. 

Сверхинтеллектуальность. Повышенная интеллектуальность мо
жет рассматриваться как способ поведения, приводящий к социаль
но одобряемым отклонениям лишь при достижении ограниченного 
числа социальных статусов. Интеллектуальная посредственность не
возможна при исполнении ролей крупного ученого или культурного 
деятеля, в то же время сверхинтеллектуатьность менее необходима для 
актера, спортсмена или политического лидера. В этих ролях куда бо
лее важны специфический талант, физическая сила, сильный харак
тер. Сверхинтеллектуальность может быть даже помехой при испол
нении некоторых ролей, так как изолирует личность от остальных чле
нов группы. Другими словами, возвеличивание на основе интеллек
туальности возможно только в отдельных, строго ограниченных 
областях человеческой деятельности. Фактор сверхинтеллектуаль
ности не слишком популярен в народе, который гораздо больше це
нит твердый характер или магнетическую, волевую личность. 

Особые склонности позволяют проявлять уникальные качества 
на очень узких, специфических участках деятельности. Возвеличи
вание спортсмена, актера, балерины, художника больше зависит от 
особых склонностей человека, чем от его общей интеллектуально
сти. Отдельные интеллектуальные способности часто бывают необ
ходимы для реализации особых склонностей, но обычно знамени
тости вне поля своей деятельности ничем не отличаются от осталь
ных людей. Все здесь решает способность сделать работу лучше дру
гих на очень узком участке деятельности, где проявляется крайне 
специфический талант. 

Сверхмотивация. Мы часто и много говорим о высокой мотива
ции, но знаем о ней чрезвычайно мало. Безусловно, ее наличие у ин
дивида является фактором, способствующим его возвышению над ос
тальными людьми; неясно только, почему люди становятся высоко
мотивированными. Очевидно, что одна из причин, вызывающих 
сверхмотивацию, состоит в групповом влиянии. Например, семейная 
традиция может стать основой высокой мотивации для возвышения 
индивида в той области, в которой протекает деятельность его роди
телей. Очень интересна гипотеза некоторых русских ученых, связы-
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вающих появление большого числа сверхмотивированных индивидов 
с природными явлениями, например с солнечной активностью [33]. 
Влияние внешних условий в соединении с групповым влиянием спо
собствует появлению большого числа индивидов, обладающих сверх
мотивацией в различных областях деятельности. 

Многие социолога считают, что интенсивная мотивация часто слу
жит компенсацией за лишения или переживания, перенесенные в дет
стве или юности. Так, существует мнение, что Наполеон имел высо
кую мотивацию к достижению успеха и власти в результате одино
чества, испытанного им в детстве; непривлекательная внешность и от
сутствие внимания со стороны окружающих в детстве стали основой 
для сверхмотивации Ричарда III; Никколо Паганини постоянно стре
мился к славе и почету в результате испытанной в детстве нужды и 
насмешек сверстников. Известно, например, что воинственность час
то появляется из-за сверхстрогости родителей. Чувства ненадежно
сти, замкнутости, возмущения или враждебности могут найти выход 
в интенсивных усилиях, направленных на личные достижения. Такое 
объяснение трудно подтвердить измерениями, но оно занимает важ
ное место в исследовании сверхмотивации. 

Личностные качества. Проведено много исследований в области 
психологии, посвященных личностным чертам и свойствам характе
ра, которые помогают достичь возвышения личности. Оказалось, что 
эти черты теснейшим образом связаны с определенными видами дея
тельности. Смелость и отвага открывают солдату путь к успеху, сла
ве, возвышению, но они совершенно необязательны для художника или 
поэта. Общительность, умение заводить знакомства, твердость харак
тера в трудных ситуациях нужны политику и предпринимателю, но 
почти не сказываются на карьере писателя, художника или ученого. 

Общественное мнение выработало множество популярных стерео
типов индивидуальных качеств, способствующих возвышению инди
вида в различных областях деятельности. Так, в соответствии с по
пулярным стереотипом ученый должен быть отрешенным от окружаю
щих, немного сумасшедшим, начитанным и оригинальным; артист — 
фантазером, всегда раскованным, весьма темпераментным и т.д. В ос
новном эти стереотипы заведомо неправильны и создаются для са
мооправдания или рекламы профессии и рода деятельности, но в не
которых из них есть доля истины, подмеченная многими поколения
ми людей в ходе общения. 

Личностные качества — это безусловно важный фактор достиже
ния возвышения, а часто даже самый важный. Не случайно многие 
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великие личности обладали каким-либо выдающимся личностным ка
чеством. 

Счастливый случай не сделает из дебила гения, но может способ
ствовать проявлению способностей человека в определенных видах 
деятельности. Был бы Наполеон императором, если бы не Великая 
французская революция? Кем были бы многие политические деяте
ли, если бы не социальные потрясения, неожиданные повороты судь
бы, вознесшие их над обществом? Большие достижения — это не толь
ко ярко выраженный талант и желание, но и их проявление в опре
деленном месте и в определенное время. Конечно, к этому фактору 
трудно относиться как к научному, но мы не должны сбрасывать его 
со счетов. 

В итоге можно сказать, что большинство факторов экстраординар
ных личностных достижений трудно выделить и измерить, но следу
ет учитывать влияние основных из них, способствующих социально 
одобряемым отклонениям. 

Культурно осуждаемые отклонения. Большинство обществ под
держивает и вознаграждает социальные отклонения, проявляемые в 
форме экстраординарных достижений и активности, направленной на 
развитие общепринятых ценностей культуры. Эти общества не стро
го относятся к индивидуальным неудачам в достижении одобряемых 
ими отклонений. Что же касается нарушения нравственных норм и 
законов, то оно в обществе всегда строго осуждалось и наказывалось. 

При рассмотрении этого вопроса необходимо прежде всего выде
лить ту часть культурно осуждаемых отклонений, которая не рассмат
ривается в курсе социологии. Тот, кто имеет физические или психи
ческие дефекты, может быть совершенно не способен к обычным для 
нормальных членов общества ролевым достижениям или нормально
му поведению. «Психический дефект» означает, что у данного инди
вида наблюдаются ограниченные способности к обучению в резуль
тате тяжелой наследственности или повреждения рассудка. Диагно
стирование этих дефектов лежит вне области социологии, но социо
логов интересует как общественное мнение по поводу этих дефектов, 
так и социальная распространенность и виды социальных отклоне
ний, встречающиеся у этих неполноценных людей. Психические де
фекты могут быть врожденными и приобретенными вследствие тя
желого заболевания или внутриличностного конфликта (например, по
стоянного страха, ролевого несоответствия и др.). В данном случае ха
рактерно слабое восприятие существующих норм, слабое обучение 
этим нормам и слабая защита от внутренних бессознательных влече-
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ний. Сложность изучения этого вопроса состоит в том, что психиче
ский дефект может проявиться у индивида только в одной области 
жизнедеятельности, а в остальном он достаточно строго придержи
вается общепринятых норм поведения. 

Очевидно, что психические дефекты лежат в основе ограничен
ной части культурно осуждаемых отклонений. Относительно опреде
ления и изучения других причин таких отклонений существуют три 
вида теорий: теории физических типов, психоаналитические теории 
и социологические, или культурные, теории. 

Основная предпосылка всех теорий физических типов состоит в 
том, что определенные физические черты личности предопределяют 
совершаемые ею различные отклонения от норм. Сама по себе эта идея 
так же стара, как человеческая история. В обществах давно укорени
лись выражения: «лицо убийцы», «порочные черты лица» и т. п. Сре
ди последователей теорий физических типов можно назвать Ч. Лом-
брозо, Э. Кретшмера, В. Шелдона. В работах этих авторов присутст
вует одна основная идея: люди с определенной физической консти
туцией склонны совершать социальные отклонения, осуждаемые 
обществом. 

Из современных теорий самой разработанной считается теория 
В. Шелдона [204], который выделил три основных тина человеческих 
черт, влияющих, по его мнению, на совершение поступков, которые 
характеризуются как отклоняющееся поведение: эндоморфный тип (ок
руглость форм, лишний вес), мезоморфный тип (мускулистость, ат-
летичность), эктоморфный тип (субтильность, худоба). Шелдон опи
сал определенные виды поведения, присущего каждому типу: напри
мер, преступные типы и алкоголики в основном принадлежат к ме
зоморфным типам. Однако практика доказала несостоятельность 
теорий физических типов. Всем известны многочисленные случаи, ко
гда индивиды с лицом херувимов совершали тягчайшие преступле
ния, а индивид с грубыми, «преступными» чертами лица не мог оби
деть и муху. 

В основе психоаналитических теорий отклоняющегося поведения 
лежит изучение конфликтов, происходящих в сознании личности. 
Согласно теории 3. Фрейда, у каждой личности под слоем активно
го сознания находится область бессознательного. Бессознательное — 
это наша психическая энергия, в которой сосредоточено все природ
ное, первобытное, не знающее границ, не ведающее жалости. Бессоз
нательное — это биологическая сущность человека, не изведавшего 
влияния культуры. Человек способен защититься от собственного 
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природного «беззаконного» состояния путем формирования собст
венного Я, а также так называемого сверх-Я, определяемого исклю
чительно культурой общества. Человеческое Я и сверх-Я постоянно 
сдерживают силы, находящиеся в бессознательном, постоянно ограни
чивают наши инстинкты и низменные страсти. Однако может возник
нуть состояние, когда внутренние конфликты между Я и бессознатель
ным, а также между сверх-Я и бессознательным разрушают защиту7 и 
наружу прорывается наше внутреннее, не знающее культуры содержа
ние. В этом случае может произойти отклонение от культурных норм, 
выработанных социальным окружением индивида. 

Очевидно, что в этой точке зрения есть доля истины, однако оп
ределение и диагностика возможных нарушений в структуре челове
ческого Я и возможных социальных отклонений крайне затруднены 
в связи со скрытностью объекта изучения. Кроме того, хотя каждой 
личности присущ конфликт между биологическими потребностями 
и запретами культуры, далеко не каждый человек становится деви
антом. Почему же все-таки появляются девианты? 

Ответ на этот вопрос пытаются дать социологические, или культур
ные, теории социальных отклонений. В соответствии с ними инди
виды становятся девиантами, так как процессы проходимой ими со
циализации в группе бывают неудачными по отношению к некото
рым вполне определенным нормам, причем эти неудачи сказывают
ся на внутренней структуре личности. Когда процессы социализации 
успешны, индивид сначала адаптируется к окружающим его культур
ным нормам, затем воспринимает их так, что одобряемые нормы и цен
ности общества или группы становятся его эмоционатьной потреб
ностью, а запреты культуры частью его сознания. Он воспринимает 
нормы культуры таким образом, что автоматически действует в ожи
даемой манере поведения большую часть времени. Ошибки индиви
да редки, и всем окружающим известно, что они не являются его обыч
ным поведением. 

Одним из важнейших факторов обучения моральным ценностям 
и поведенческим нормам служит семья. Когда ребенок социализиру
ется в условиях счастливой, крепкой и здоровой семьи, он обычно раз
вивается как уверенная в себе и в окружении, хорошо воспитанная лич
ность, воспринимающая нормы окружающей культуры как справед
ливые и само собой разумеющиеся. Ребенок ориентирован определен
ным образом на свое будущее. Если семейная жизнь в чем-то 
неудовлетворительна, то дети часто развиваются с пробелами в вос
питании, в усвоении норм и с отклоняющимся поведением. Многочис-
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ленные исследования молодежной преступности показали, что около 
85% молодых людей с отклоняющимся поведением воспитывались в 
неблагополучных семьях. Американскими исследователями в облас
ти социальной психологии были выявлены пять основных факторов, 
определяющих семейную жизнь как неблагополучную: сверхсуровая 
отцовская дисциплина (грубость, сумасбродство, непонимание): не
достаточный материнский надзор (равнодушие, беззаботность); недос
таточная отцовская привязанность; недостаточная материнская при
вязанность (холодность, враждебность); отсутствие сплоченности в се
мье (скандалы, враждебность, взаимная неприязнь). Все эти факто
ры оказывают значительное влияние на процесс социализации ребенка 
в семье и в конечном счете на воспитание личности с отклоняющим
ся поведением. 

Однако также многочисленны случаи проявления отклоняющего
ся поведения в совершенно благополучных семьях. Дело в том, что 
семья — это далеко не единственный (хотя и важнейший) институт 
общества, участвующий в социализации личности. Нормы, восприня
тые с детства, могут быть пересмотрены или отброшены в ходе взаи
модействия с окружающей действительностью, в частности с социаль
ным окружением. 

В сложном, постоянно изменяющемся обществе, где нет единой 
и неизменной системы норм, многие нормы и культурные ценности 
разных субкультур противоречат друг другу. Часто родители сталки
ваются с такой ситуацией, когда воспитание ребенка в семье проти
воречит влиянию других социальных групп и институтов. Так, роди
тели вынуждены бороться с излишней идеологизацией своих детей, 
влиянием коммерческого духа, уличных групп, массовой культуры, 
противоречивости политического положения и т. д. Неизбежно про
исходят конфликты норм и ценностей. То, что говорят в семье детям, 
кажется неправдой, обостряется конфликт субкультур отцов и детей. 
В нашем сложном обществе существует множество конфликтующих 
нормативных образцов, которые способствуют возникновению фено
мена отклоняющегося поведения. Например, столкновение норм и цен
ностей, регулирующих поведение, в соответствии с которыми мы 
жили долгие годы, и норм и ценностей в «перестроенном» общест
ве. Иногда бывает просто трудно выбрать линию неотклоняющегося 
поведения. 

Наличие в повседневной практике большого числа конфликтую
щих норм, неопределенность в связи с этим возможного выбора ли
нии поведения могут привести к явлению, названному Э. Дюркгеймом 



108 ГЛАВА 6 

аномией (состояние отсутствия норм). При этом Дюркгейм вовсе не 
считал, что современное общество не имеет норм, напротив, общест
во обладает многими системами норм, в которых отдельному индиви
ду трудно ориентироваться. Аномия, таким образом, по Дюркгейму,— 
это состояние, при котором личность не имеет твердого чувства при
надлежности, никакой надежности и стабильности в выборе линии нор
мативного поведения. 

Как отмечал выдающийся социолог современности Т. Парсонс, ано
мия — это «состояние, при котором значительное число индивидов 
находится в положении, характеризующемся серьезным недостатком 
интеграции со стабильными институтами, что существенно для их соб
ственной личной стабильности и успешного функционирования со
циальных систем. Обычной реакцией на это состояние является нена
дежность поведения» [195, с. 125-126]. Согласно такому подходу, ано
мия возрастает в связи с беспорядочностью и конфликтами нравст
венных норм в обществе. Люди начинают ограничиваться нормами 
отдельных групп и в результате не имеют стабильной перспективы, 
в соответствии с которой им необходимо принимать решения в по
вседневной жизни. В этом понимании аномия выглядит как резуль
тат свободы выбора без устойчивого восприятия действительности и 
при отсутствии стабильных взаимосвязей с семьей, государством и дру
гими основными институтами общества. Очевидно, что состояние ано
мии чаще всего приводит к отклоняющемуся поведению. 

Р. Мертон отмечает, что аномия появляется не от свободы вы
бора, но от невозможности многих индивидов следовать нормам, ко
торые они полностью принимают. Он видит главную причину труд
ностей в дисгармонии между культурными целями и легальными (ин
ституциональными) средствами, с помощью которых эти цели осу
ществляются. Например, в то время как общество поддерживает 
усилия своих членов в стремлении к повышению благосостояния и 
высокому социальному положению, легальные средства членов об
щества для достижения такого состояния весьма ограничены. Нера
венство, существующее в обществе, служит тем толчком, который за
ставляет члена общества искать нелегальные средства и цели, т.е. от
клоняться от общепринятых культурных образцов. Действительно, 
когда человек не может добиться благосостояния с помощью талан
та и способностей (легальные средства), он может прибегнуть к об
ману, подлогу или воровству, не одобряемым обществом. Таким об
разом, отклонения во многом зависят от культурных целей и инсти-

КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ 109 

туциональных средств, которых придерживается и которые исполь
зует та или иная личность. 

Р. Мертоном была разработана типология поведения личностей 
в их отношении к целям и средствам. Согласно этой типологии от
ношение к целям и средствам любой личности укладывается в сле
дующие классы: 

1) конформист принимает как культурные цели, так и институ
циональные средства, одобряемые в обществе, и является лояльным 
членом общества; 

2) новатор пытается достигнуть культурных целей (которые он 
принимает) неинституциональными средствами (включая незаконные 
и криминальные); 

3) ритуалист принимает институциональные средства, которые 
абсолютизирует, но цели, к которым он должен стремиться с помо
щью этих средств, игнорирует или забывает. Ритуалы, церемонии и 
правила для него являются основой поведения, в то же время ори
гинальные, нетрадиционные средства им, как правило, отвергаются 
(примером такого типа людей может быть бюрократ, ориентирован
ный только на формальные принадлежности деловой жизни, не ду
мающий о целях, ради которых совершается эта деятельность); 

4) изолированный тип отходит как от культурных, традиционных 
целей, так и от институциональных средств, необходимых для их дос
тижения (сюда можно отнести, например, алкоголиков, наркоманов, 
т.е. любых людей вне группы); 

5) мятежник пребывает в нерешительности относительно как 
средств, так и культурных целей; он отступает от существующих це
лей и средств, желая создать новую систему норм и ценностей и но
вые средства для их достижения [187, с.145^169]. 

При использовании этой типологии важно помнить, например, что 
люди никогда не могут быть полностью конформными к норматив
ной культуре или быть полными новаторами. В каждой личности в 
той или иной степени присутствуют все перечисленные типы. Одна
ко какой-то из типов обычно проявляется в большей мере и харак
теризует личность. 

Когда нравственные нормы запрещают совершать некоторые 
Действия, которые многие личности желают совершить, возникает дру
гой феномен отклоняющегося поведения — нормы оправдания. Это 
культурные образцы, с помощью которых люди оправдывают осуще
ствление каких-либо запретных желаний и действий без открытого 
вызова существующим моральным нормам. 
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Чаще всего нормы оправдания создаются там и тогда, где и ко
гда происходит частое нарушение норм без последующих санкций. 
Нормы оправдания появляются только в том случае, если есть обра
зец нарушения, который признается и санкционируется в одной из 
групп общества. Этот образец и будет считаться нормой оправдания. 
Например, социальные психологи Дж. Рубек и Л. Спрей установи
ли, что нормы богемной субкультуры (свобода, раскованность, воз
можность давать полную волю чувствам) оправдывают любовные 
связи между женатыми мужчинами и молодыми женщинами. Оправ
дание самогонщика становится нормой оправдания, если устанавли
вается стандарт группового одобрения способов обхода государствен
ных ограничений на распространение спиртных напитков. То же 
можно сказать и об оправдании мелких спекулянтов в группах, имею
щих возможность покупать у них какой-либо дефицит. Как только по
добные действия становятся санкционированными группой, оправда
ние теряет свои моральные запреты. Следовательно, можно сказать, 
что нормы оправдания являются полуинституционализированными 
формами отклоняющегося поведения [202, с. 388 -395]. 

Социальные отклонения играют в обществе двойственную, проти
воречивую роль. Они, с одной стороны, представляют угрозу стабиль
ности общества, с другой поддерживают эту стабильность. Успеш
ное функционирование социальных структур можно считать эффектив
ным, только если обеспечены порядок и предсказуемое поведение чле
нов общества. Каждый член общества должен знать (в разумных 
пределах, конечно), какого поведения он может ожидать от окружаю
щих его людей, какого поведения другие члены общества ожидают от 
него самого, к каким социальным нормам должны быть социализиро
ваны его дети. Отклоняющееся поведение нарушает этот порядок и пред
сказуемость поведения. При наличии в обществе или социальной груп
пе многочисленных случаев социальных отклонений люди утрачива
ют чувство ожидаемого поведения, происходит дезорганизация куль
туры и разрушение социального порядка. Нравственные нормы 
перестают контролировать поведение членов группы или общества, 
основополагающие ценности могут быть отвергнуты последними, и у 
индивидов теряется чувство безопасности и уверенности в своих дей
ствиях. Поэтому общество будет функционировать эффективно, толь
ко когда большинство его членов будет принимать устоявшиеся нор
мы и действовать в основном в соответствии с ожиданиями других ин
дивидов. 

КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ Л\± 

С другой стороны, отклоняющееся поведение является одним из 
путей адаптации культуры к социальным изменениям. Нет такого со
временного общества, которое долгое время оставалось бы статичным. 
Даже совершенно изолированные от мировых цивилизаций сообще
ства должны время от времени изменять образцы своего поведения 
из-за изменений окружающей среды. Взрывы рождаемости, техноло
гические новшества, изменения физического окружения — все это мо
жет привести к необходимости принятия новых норм и адаптации к 
ним членов общества. 

Но новые культурные нормы редко создаются путем обсуждения 
и последующего принятия их членами социальных групп, которые в 
торжественной обстановке отменяют старые нормы и называют новые. 
Новые социальные нормы рождаются и развиваются в результате по
вседневного поведения индивидов, в столкновении постоянно возни
кающих социальных обстоятельств. Отклоняющееся от старых, привыч
ных норм поведение небольшого числа индивидов может быть нача
лом создания новых нормативных образцов. Постепенно, преодолевая 
традиции, отклоняющееся поведение, содержащее новые жизнеспо
собные нормы, все в большей и большей степени проникает в созна
ние людей. По мере усвоения членами социальных групп поведения, 
содержащего новые нормы, оно перестает быть отклоняющимся. 

Появление новых норм можно проиллюстрировать на примере 
упадка патриархальной семьи. В аграрном обществе, где все члены 
семьи работали по дому или в поле, под отцовским надзором, очень 
легко было поддерживать мужское доминирование в семейных отно
шениях. Более того, только сила и мудрость отца придавали семье кре
пость и жизнеспособность. Но изменение технологии, развитие обще
ства привели к перемещению места работы отца в магазин, на фаб
рику, в организацию, где он не мог постоянно надзирать за семейны
ми делами. Дальнейшие изменения в обществе привели к тому, что 
и часть женщин стала работать в стороне от семьи и от мужа. Про
цесс отделения женщин от семьи оказался достаточно сложным. В 
XIX в. впервые начал осуществляться переход женщин на работу по 
найму в конторы, офисы, различные организации. Первая реакция об
щества была осуждающей, такое поведение женщин признавалось от
клоняющимся. Однако в результате длительной борьбы женщины 
практически завоевали себе право на социальные статусы, прежде счи
тавшиеся мужскими, т.е. такое поведение перестало считаться откло
няющимся. Нормы патриархальной семьи претерпели значительные 
изменения. 
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Таким образом, отклоняющееся поведение часто служит основа
нием, начатом существования общепринятых культурных норм. Без 
него было бы трудно адаптировать культуру к изменению обществен
ных потребностей. Вместе с тем вопрос о том, в какой степени долж
но быть распространено отклоняющееся поведение и какие его виды 
полезны, а самое главное — терпимы для общества, до сих пор прак
тически не разрешен. Если рассматривать любые области человеческой 
деятельности: политику, управление, этику, то нельзя вполне опреде
ленно ответить на этот вопрос. Действительно, какие норхмы лучше: 
воспринятые нами в результате долгой борьбы республиканские куль
турные нормы или старые монархические, современные нормы этике
та или нормы этикета наших отцов и дедов? На эти вопросы трудно 
дать удовлетворительный ответ. Вместе с тем не все формы отклоняю
щегося поведения требуют столь детального анализа. Криминальное 
поведение, сексуальные отклонения, алкоголизм или наркомания не 
могут привести к появлению полезных для общества новых культур
ных образцов. Следует признать, что подавляющее число социальных 
отклонений играет деструктивную роль в развитии общества. И толь
ко некоторые немногочисленные отклонения можно считать полезны
ми. Одна из задач социологов - распознавать и отбирать полезные 
культурные образцы в отклоняющемся поведении индивидов и групп. 

Г л а в а 7 

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРВИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

7.1. СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ 

Обстоятельства сталкивают каждого человека со многими инди
видами. В соответствии со своими потребностями и интересами че
ловек отбирает в этом множестве тех, с которыми он затем вступает 
в сложные взаимодействия. Эта селекционная работа представляет со
бой особый тип мимолетных кратковременных связей, которые назы
ваются контактами. 

Пространственные контакты. Для того чтобы взаимодействовать 
с другими индивидами, каждый член общества или социальной груп
пы прежде всего должен определить, где эти индивиды и сколько их. 
Это простое на первый взгляд обстоятельство, тем не менее, весьма 
важно, так как является, во-первых, необходимым звеном формиро
вания социальных взаимосвязей, а во-вторых, первоначальным момен
том, от которого зависит выбор человеком его дальнейшего поведе
ния. 

Каждый из нас ежедневно сталкивается со многими людьми в 
транспорте, на стадионе, на работе. Не задумываясь, мы проходим ми
мо них, но постоянно помним об их существовании. Это выражается 
в изменении нашего поведения в присутствии других. Переходя ули
цу, человек оглядывается по сторонам, пытаясь увидеть людей в ав
томобилях. Он знает об их существовании и хочет определить их ме
стоположение. Девушка, только что веселившаяся у себя дома, выхо-
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дя на улицу, придает себе серьезный вид потому, что она знает о при
сутствии на улице других людей. 

Н.Н. Обозов выявил два типа пространственных контактов: 
1) Предполагаемый пространственный контакт, когда поведение че

ловека изменяется в силу предположения о присутствии индивидов 
в каком-либо месте. Исследователь социальных взаимосвязей Я. Ще-
паньский называет такой контакт опосредованным и приводит при
мер: начальник отдела кадров, зная о наличии потенциальной рабо
чей силы, дает объявление о приеме на работу [120, с. 87]; 

2) визуальный пространственный контакт, или контакт «молча
ливого присутствия», когда поведение индивида изменяется под 
влиянием визуального наблюдения других людей. В психологических 
исследованиях применяется термин «публичный эффект», суть кото
рого заключается в том, что характеристики индивидуальной деятель
ности и поведения изменяются под влиянием пассивного присутст
вия других людей [120, с. 88]. 

Пространственный контакт — первоначальное и необходимое зве
но формирования социальных взаимосвязей. Зная, где находятся 
люди и сколько их, а тем более наблюдая их визуально, человек мо
жет выбрать объект для дальнейшего развития взаимосвязей исходя 
из своих потребностей и интересов. 

Контакты заинтересованности. Их сущность состоит в выборе 
социального объекта, обладающего определенными ценностями или 
чертами, соответствующими потребностям данного индивида. Всту
пая в пространственный контакт, каждый индивид может обратить 
внимание на других индивидов или социальные группы, выделяя их 
из всех пространственно воспринимаемых социальных объектов. На
пример, находясь в метро, театре или в компании, вы выделяете оп
ределенного человека, с которым связываете положительные или от
рицательные эмоции, т.е. того, кто обладает чертами или свойствами, 
соответствующими вашим интересам. Этот человек может быть вам 
любопытен, скажем, в силу необычной внешности, возможного нали
чия у него ценной для вас информации, проявления физической си
лы, смекалки или, наоборот, глупости и невежества. Вы сравниваете 
этого человека с собой, пытаясь неосознанно или сознательно опре
делить причину вашего интереса. Такой контакт может быть обоюд
ным или односторонним, очным или заочным, вызывать негативные 
или позитивные эмоции. 

Психологический механизм возникновения подобного контакта 
представляется таким. Каждая личность обладает набором мотивов 
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относительно различных сторон окружающей его действительности. 
Эти мотивы представляют собой продукт прошлого опыта и сущест
вующих в настоящее время потребностей. Причем в данном случае 
мотив трактуется как побуждение к деятельности, связанное с удов
летворением потребности. Мотивы связаны между собой и состав
ляют мотивационную структуру, имеющуюся в сознании каждой 
личности. В основном они являются потенциальными, т.е. до опре
деленного времени не проявляются в человеческом поведении. Од
нако в какой-то момент происходит соединение потребности лично
сти с каким-либо объектом окружающей среды. 

Соответствующий данной потребности мотив актуализируется, и 
возникает интерес — форма проявления потребности, обеспечиваю
щей направленность личности на осознание целей деятельности. Ак
туализированный мотив и интерес — это еще не социальное дейст
вие, но лишь первые шаги к его осуществлению. Во время контакта 
заинтересованности действует именно такой механизм актуализации 
мотива. Подобные контакты способствуют возникновению более 
сложных взаимосвязей. Контакт заинтересованности может прервать
ся или продолжиться в зависимости от многих факторов, но прежде 
всего от силы и важности для личности актуализированного мотива 
и соответственно силы интереса; степени взаимности интересов; сте
пени осознания своего интереса; окружающей обстановки. 

В контактах заинтересованности проявляются уникальные инди
видуальные черты личности, а также особенности социальных групп, 
организаций, институтов, к которым она принадлежит. Например, кра
сивая девушка может привлечь к себе внимание молодого человека, 
но может оказаться совершенно безразличной предпринимателю, ин
тересующемуся в основном денежными проблемами, или спортивно
му тренеру, отыскивающему спортивные таланты. 

Контакты обмена. Продолжая развивать и углублять социальные 
связи, индивиды начинают вступать в кратковременные соприкосно
вения, в ходе которых они обмениваются какими-либо ценностями (ма
териальными предметами, информацией, образцами поведения и т.д.). 
Я. Щепаньский, описывая контакты обмена, отмечает, что они пред
ставляют собой специфический вид социальных взаимосвязей, в кото
рых индивиды обмениваются ценностями, не имея стремления изме
нить поведение других индивидов. Это означает, что в ходе подобных 
спорадических и кратковременных обменов внимание индивида кон
центрируется на самом предмете обмена, а не на другом индивиде, всту
пающем в обмен. 
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Ежедневно человек имеет множество контактов обмена: покупает 
билеты на транспорт, обменивается репликами с пассажирами в мет
ро или автобусе, спрашивает, как найти какое-либо учреждение, и т.д. 
В большинстве случаев при осуществлении контактов обмена он со
вершенно не обращает внимания на индивидов, с которыми вступает 
в контакт. Его интересует всего лишь предмет обмена. Наиболее извест
ный пример развития и совершения контактов обмена приводит Я Ще-
паньский. Этот пример связан с покупкой газеты. Первоначально у ин
дивида возникает на основании вполне определенной потребности 
пространственное видение газетного киоска, затем появляется вполне 
конкретный интерес, связанный с продажей газеты и с продавцом, по
сле чего совершается обмен газеты на деньги. Контакты развиваются 
на базе одного основания — потребности в приобретении газеты. Имен
но этот предмет является центральным в появлении интереса и после
дующем контакте обмена. Повторяющиеся контакты обмена могут 
привести к возникновению более сложных видов социальных взаимо
связей, обращенных не на предмет обмена, а на человека. Например, 
могут возникнуть дружеские отношения с продавцом [120, с. 89]. 

Социальные контакты имеют большое значение в изучении мес
та каждого индивида в системе социальных связей, его группового ста
туса, особенностей исполнения им своей социальной роли в группе. 
Измерение числа и направленности социальных контактов позволя
ет определять структуру социальных взаимодействий и характер со
циальных отношений. Кроме того, именно социальные контакты яв
ляются основой группообразующих процессов, первым шагом в об
разовании социальных групп. 

7.2. СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Понятие «социальное действие» — одно из центральных в социо
логии. Значение социального действия обусловлено тем, что оно 
представляет собой простейшую единицу, простейший элемент лю
бого вида социальной деятельности людей. Действительно, даже та
кие социальные процессы, как общественные движения, крупные со
циальные конфликты, мобильность социальных слоев, состоят из 
отдельных действий индивидов, связанных между собой в сложней
шие цепи и системы. 

Сущность социального действия. Впервые в социологию поня
тие «социальное действие» было введено и научно обосновано М. Ве-
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бером. Социальным действием он называл «действие человека (неза
висимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сво
дится ли к невмешательству или к терпеливому принятию), которое 
по предполагаемому действующим лицом или действующими лица
ми смыслу соотносится с действием других людей или ориентирует
ся на него» [21, с. 602-603]. 

Таким образом, в понимании М. Вебера социальное действие 
имеет по крайней мере две особенности: оно должно быть, во-первых, 
рациональным, осознанным и, во-вторых, ориентировано на поведение 
других людей. Эти другие могут быть знакомыми, сослуживцами, от
дельными лицами или неопределенным множеством. Исходя из та
кого понимания социального действия, нельзя называть социальны
ми действиями поступки людей, связанные с ориентацией на несо
циальные, материальные объекты. Например, изготовление орудий тру
да, рыбная ловля, охота сами по себе не являются социальными 
действиями, если они не соотносятся с поведением других людей. Са
моубийство не будет социальным, если его последствия не окажут влия
ния на поведение знакомых или родственников самоубийцы. Харак
терен в этом отношении пример, приводимый М. Вебером: случай
ное столкновение двух велосипедистов может быть не более чем 
происшествием, подобно явлению природы, но попытка избежать 
столкновения, брань, последующая за столкновением, потасовка или 
мирное урегулирование конфликта — это уже социальное действие. 
Очевидно, что провести четкую грань между социальными и несоци
альными, так называемыми природными, или естественными, дейст
виями крайне трудно. 

Еще сложнее определить осознанность, рациональность поведения, 
которая составляет неотъемлемую черту социального действия. Мно
гие поступки людей бывают совершенно неосознанными, автомати
ческими, аффективными, например поведение человека в результате 
приступов гнева, страха, раздражения, когда он действует, не задумы
ваясь о происходящем. Даже если такие действия направлены на дру
гих людей, в соответствии с теорией М. Вебера их нельзя считать со
циальными. Другое дело, если индивид действует обдуманно, ставя 
перед собой цели и добиваясь их реализации, изменяя при этом по
ведение других людей. Такие действия можно считать социальными. 
Однако многочисленные исследования показывают, что человек нико
гда не действует полностью осознанно. Высокая степень осознанно
сти и целесообразности, скажем, в действиях политика, борющегося 
со своими соперниками, или в действиях руководителя предпри-
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ятия, осуществляющего контроль за поведением подчиненных, во 
многом основана на интуиции, чувствах, естественных человеческих 
реакциях. В связи с этим полностью осознанные действия можно счи
тать идеальной моделью. На практике, очевидно, социальными дей
ствиями будут частично осознанные поступки, преследующие более 
или менее ясные цели. 

Всякому социальному действию предшествуют социальные кон
такты, однако в отличие от них социальное действие — достаточно 
сложное явление. Любое социальное действие должно включать в се
бя: 1) действующее лицо; 2) потребность в активизации поведения; 
3) цель действия; 4) метод действия; 5) другое действующее лицо, на 
которое направлено действие; 6) результат действия. 

Перечень элементов, составляющих отдельное социальное дейст
вие, не будет полным, если не уделить внимания внешнему окруже
нию действующего лица, или ситуации. Известно, что любой дейст
вующий индивид не находится в изоляции. Его окружает матери
альный, вещественный мир, социальная среда (выражающаяся в 
групповом взаимодействии), культурная среда (выражающаяся в ок
ружающих индивида нормах и ценностях). Совокупность веществен
ных, социальных и культурных условий создает ситуацию, которая 
находит выражение в условиях действия и средствах действия. Под 
условиями действия понимаются те элементы окружения, которые дей
ствующее лицо не может изменить, а средства — это те элементы, ко
торые действующее лицо контролирует. Ни один индивид не совер
шает социальные действия без учета ситуации. Ситуация входит в сис
тему социального действия через ориентацию индивида. При этом сле
дует различать оценочную и мотивационную ориентации индивида на 
ситуацию. Это означает, что каждый действующий индивид должен 
оценить свое окружение (других действующих индивидов, условия и 
средства окружающей среды) и с помощью мотивации внести коррек
тивы в цель и методы совершения социального действия. Если пред
ставить себе, например, двух отделенных от других людей индивидов, 
один из которых пытается сознательно воздействовать на другого, то 
даже отсутствие социального окружения не избавит их от необходи
мости учитывать культурные нормы их прежнего опыта. 

Механизм совершения социального действия. Социальные 
действия, о которых идет речь, в отличие от рефлексивных, импуль
сивных действий никогда не совершаются мгновенно. До их совер
шения в сознании любого действующего индивида должно возник
нуть достаточно устойчивое побуждение к активности. Такое побу-
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ждение к совершению действий называется мотивацией. Мотивация — 
это совокупность факторов, механизмов и процессов, обеспечиваю
щих возникновение побуждения к достижению необходимых для ин
дивида целей [176, с. 369]. Другими словами, мотивация — это си
ла, толкающая индивида к совершению определенных действий. 
Механизм социального действия содержит, таким образом, потреб
ность, мотивацию и само действие (рис. 4). 

Любое социальное действие начинается с возникновения потреб
ности у индивида, которая придает ему определенное направление: это 
могут быть, например, потребности физические (в еде, питье, сне, сек
се и т.д.), потребности в безопасности, общении, достижении опреде
ленного положения, самоутверждении и т.д. Потребность соотносится 
индивидом с объектами внешней среды, актуализируя строго опреде
ленные мотивы. Мотивы, различные у каждого индивида, придают со
циальному действию неповторимую индивидуальную окраску. Соци
альный объект в соединении с актуализируемым мотивом вызывает ин
терес. До возникновения интереса механизм социального действия 
осуществляется в рамках пространственных контактов и контактов ин
тересов. Однако затем постепенное развитие интереса ведет к появле
нию у индивида цели в отношении конкретных социальных объектов. 
Момент появления цели означает осознание индивидом ситуации и воз
можность дальнейшего развития субъективной активности, которая да
лее приводит к формированию мотивациониои установки, означающей 
потенциальную готовность к совершению социального действия. 

Анализ человеческой деятельности показывает, что каждое соци
альное действие совершается в результате некоторой субъективной ак
тивности, формирующей мотивацию. В повседневной практике часто 
наблюдается почти мгновенное совершение социальных действий, ко
торые кажутся немотивированными и спонтанными. Но если дейст
вующий индивид будет анализировать такие быстротечные действия, 
то он всегда сможет выделить первоначальную потребность, интерес 
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и, наконец, формирование мотивационной установки. Просто в дан
ном случае социальное действие совершается в очень короткий про
межуток времени. Вместе с тем, существуют социальные действия, про
цессы формирования мотивации которых могут быть столь длитель
ными, что первоначальная потребность забывается, отчего создается 
впечатление, что мотивационная установка возникла сама по себе. Ины
ми словами, создается видимость, что индивид действует только ра
ди того, чтобы действовать, проявлять свою активность. Это, безусловно, 
не так. Тщательный анализ, основанный на большом числе исследо
ваний, всегда указывает на существование «первого толчка», потреб
ности, приводящей к совершению социальных действий. 

Важность изучения генезиса и структуры социального действия, 
а также сопоставления отдельных социальных действий трудно пере
оценить. Рассматривая, например, ряд взаимодействий между руково
дителями и подчиненными, можно по отдельным действиям судить о 
причинах напряженности во взаимоотношениях, способах руководя
щего воздействия, степени разобщенности или, наоборот, согласован
ности действий подчиненных и т.д. Любая социальная организация эф
фективно действует только в случае однонаправленности, согласован
ности отдельных социальных действий ее членов. Таким образом, со
циальные действия являются следующей после контактов ступенью в 
формировании и развитии сложных социальных взаимосвязей. 

Социальные взаимодействия. Выделение отдельных социальных 
действий весьма полезно при изучении социальных процессов. Вме
сте с тем даже простое наблюдение показывает, что социальное дей
ствие, рассматриваемое как попытка одного индивида или социаль
ной группы изменить поведение другого индивида или группы, ред
ко на практике встречается в единичном, обособленном виде. Когда 
кто-нибудь пытается убедить в своей правоте другого, то очевидно, 
что это не общение с неодушевленным, бессловесным существом. Этот 
другой может активно возражать, соглашаться или проявлять пассив
ность, но так или иначе он тоже совершает социальные действия. В 
результате этих ответных действий изменяется способ нашего убеж
дения, его содержание. Наконец, беседа может привести к тому, что 
человек вынужден будет прекратить оказывать воздействие на пове
дение своего собеседника. Очевидно, что, совершая социальные дей
ствия, каждая личность испытывает на себе действия других. Проис
ходит обмен действиями, или социальное взаимодействие. 

Под социальный взаимодействием понимается система взаимообу
словленных социальных действий, связанных циклической причинной 
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зависимостью, при которой действия одного субъекта являются одно
временно причиной и следствием ответных действий других субъек
тов [171, с. 287J. Это означает, что каждое социальное действие вы
зывается предшествующим социальным действием и одновременно яв
ляется причиной последующих действий. Таким образом, социальные 
действия — это звенья в неразрывной цепи, называемой взаимодейст
вием. Общаясь с друзьями, коллегами, родственниками, человек посто
янно осуществляет социальные взаимодействия, которые еще разно
образнее по формам проявления, чем социальные действия. 

Большую роль в осуществлении взаимодействий играет система вза
имных ожиданий, предъявляемых индивидами и социальными груп
пами друг к другу перед совершением социальных действий. Такие ожи
дания могут носить эпизодический и неопределенный характер в слу
чае кратковременного взаимодействия, скажем, при единственном сви
дании, случайной и неповторяющейся встрече, но могут быть и 
устойчивыми при часто повторяющемся или ролевом взаимодействии. 

Встречаясь с незнакомым человеком, мы всегда представляем се
бе, что он будет делать и как будет вести себя в соответствии с нор
мами, принятыми в группе или обществе. Общепринятые ожидания 
дают нам возможность оценивать поведение данного индивида и при
нимать решение о продолжении взаимодействия. При продолжении 
взаимодействия к общепринятым ожиданиям присоединяются ожи
дания, носящие индивидуальный характер, соответствующие инте
ресам участников взаимодействия. Предположим, что определенная 
личность назначает деловое свидание незнакомому человеку. Оче
видно, что в ходе опосредованных контактов у этих людей возни
кает необходимость во взаимодействии. Перед встречей у каждого 
из них существует некоторая система ожиданий поведения, обще
принятого в обществе и данной группе: партнер по взаимодействию 
должен прийти вовремя, соблюсти ритуал знакомства, быть вежли
вым и т.д. Если эти неопределенные, общепринятые ожидания не 
удовлетворяют одну из сторон, то взаимодействие может прервать
ся и остаться ситуационным, одноразовым. В случае же оправдания 
общепринятых ожиданий с обеих сторон возникают новые ожида
ния, связанные с личностными особенностями данного человека, с 
его статусом, способом исполнения роли, а также с институциональ
ными нормами, которые он представляет. 

Взаимодействие может продолжаться и стать устойчивым, мно
горазовым или даже постоянным. В ходе устойчивого взаимодейст
вия взаимные ожидания индивидов постоянно видоизменяются, но 
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в то же время появляется определенный набор устойчивых социаль
ных ожиданий, которые придают взаимодействию достаточно упоря
доченный и предсказуемый вид. Такие упорядоченные и устойчивые 
социальные взаимодействия называют социальными отношениями. 
Так, вступая во взаимодействие с коллегами по работе, руководите
лями, членами семьи, мы знаем, как они должны вести себя по от
ношению к нам и как мы должны взаимодействовать с ними. Нару
шение таких устойчивых ожиданий, как правило, приводит к видо
изменению характера взаимодействий и даже к прерыванию общения. 

Социологи различают два самых общих типа взаимодействий: со
трудничество и соперничество (иногда называемое конкуренцией). Со
трудничество подразумевает взаимосвязанные действия индивидов, на
правленные на достижение общих целей, с обоюдной выгодой для 
взаимодействующих сторон. Взаимодействия на основе соперничест
ва включают в себя попытки отстранения, опережения или подавле
ния соперника, стремящегося к идентичным целям. Очевидно, что эти 
типы взаимодействий полярны, они сопровождаются противополож
ными чувствами, установками и ориентациями у взаимодействующих 
индивидов. Если в ходе взаимодействий на основе сотрудничества час
то проявляются чувства благодарности, потребности в общении, же
лания уступить, то при соперничестве могут возникать чувства стра
ха, неприязни, озлобления, ненависти или зависти. В результате по
вторения того или иного типа взаимодействий возникают разные ви
ды отношений между людьми. 

Г л а в а 8 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

8.1. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБМЕН ЦЕННОСТЯМИ 

Почему же социальные отношения, порождаемые подчас сходны
ми взаимодействиями, отличаются друг от друга по содержанию? По
чему, например, конфликтные взаимодействия могут порождать од
новременно у разных индивидов отношения ненависти и солидарно
сти или даже дружбы? 

Очевидно, социальные взаимодействия осуществляются на рааяич-
ной основе. В настоящее время ряд видных социологов (например, 
Г. Лассвелл и А. Кэплэн [177, с. 154-215] считают, что этой основой, 
придающей социальным взаимодействиям определенные окраску и со
держание и делающей из них социальные отношения, являются цен
ности. Ценность в принципе можно определить как целевое желатель
ное событие. То, что субъект X ценит объект Y, означает, что X дей
ствует так, чтобы достичь уровня Y или хотя бы приблизиться к не
му. Личность занимает позицию оценки по отношению ко всем 
компонентам окружающей ее среды. Но осуществлять социальные дей
ствия в отношении кого-то она будет только из-за вещей, которые це
нит и считает для себя полезными и желательными, т. е. ради цен
ностей. Ценности в данном случае служат толчком, необходимым ус
ловием для любого рода взаимодействий. Существованием же значи
мых длительное время, непреходящих ценностей определяется характер 
устойчивых социальных отношений людей. Например, если во взаи
модействиях основой является богатство как ценность, то возникают 
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социальные отношения, которые в зависимости от условий обмена цен
ностями будут считаться отношениями благотворительности, креди
та, экономического принуждения, экономической власти и т.д. 

В силу неравенства, существующего в обществе, ценности распре
делены среди членов общества неравномерно. В каждой социальной 
группе, в каждом социальном слое или классе существует свое, от
личное от других распределение ценностей между членами социаль
ной общности. Такое распределение обусловливает первоначальный 
характер взаимодействий, а затем и социальных отношений. Имен
но на неравном распределении ценностей строятся отношения вла
сти и подчинения, все виды экономических отношений, отношения 
дружбы, любви, партнерства и т.д. 

Распределение ценностей в социальной группе называется ценно
стным образцом данной группы. Для измерения ценностного образ
ца какой-либо определенной социальной группы используется рас
пределительный индекс, показывающий дисперсию показателя ка
кой-либо ценности среди членов группы. Чем выше этот индекс, тем 
менее равномерно распределяется данная ценность внутри социаль
ной группы. 

Что касается места отдельного индивида или однородного соци
ального объекта в ценностном образце, то оно называется ценност
ной позицией. Личность или группа, имеющая преимущества при 
распределении ценности, обладает высокой ценностной позицией, а 
личность или группа, обладающая меньшими ценностями или вооб
ще не имеющая их, имеет низкую ценностную позицию. Ценностные 
позиции, а стало быть, и ценностные образцы, не остаются неизмен
ными, так как в ходе обмена имеющимися ценностями и взаимодей
ствий, направленных на приобретение ценностей, индивиды и соци
альные группы постоянно перераспределяют ценности между собой. 

В своем стремлении к достижению ценностей люди вступают в кон
фликтные взаимодействия, если они считают существующий ценност
ный образец несправедливым, и активно пытаются изменить собствен
ные ценностные позиции. Но они также используют кооперативные 
взаимодействия, если ценностный образец их устраивает или если на
до вступать в коалиции против других личностей или групп. И, нако
нец, люди вступают во взаимодействия в форме уступок, если ценно
стный образец считается несправедливым, но часть членов группы по 
разным причинам не стремится изменить существующее положение. 

Активность индивидов определяется двумя показателями: 1) цен
ностной экспектацией (это позиция, ожидаемая индивидом) — пока-
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зателем, характеризующим удовлетворенность ценностным образ
цом; 2) ценностными требованиями (это позиции, которые пытается 
занять индивид в процессе распределения ценностей). Бывает, что ин
дивид или группа имеет высокие ценностные экспектации, но не пред
принимает активных действий для занятия более высоких позиций. 
Только сочетание ценностных экспектации с повышенными ценност
ными требованиями приводит к активному взаимодействию, направ
ленному на перераспределение ценностей. Реальная возможность в дос
тижении той или иной ценностной позиции называется ценностным 
потенциалом. 

Следовательно, социальные отношения возникают из взаимодей
ствий, направленных на достижение разного рода ценностей. Анализ 
человеческих ценностей позволяет условно разделить их на две ос
новные группы: ценности благосостояния и прочие ценности. Под цен
ностями благосостояния понимаются те ценности, которые являют
ся необходимым условием для поддержания физической и умствен
ной активности индивидов. В эту группу ценностей входят прежде все
го: благополучие, богатство, мастерство (квалификация), 
просвещенность. Благополучие означает здоровье и безопасность ин
дивидов; богатство — услуги и различные материальные блага; мас
терство — приобретенный профессионализм в некоторой практиче
ской деятельности; просвещенность — знания и информационный по
тенциал индивида, а также его культурные связи. 

Прочие ценности, как правило, выражаются в действиях как дан
ного индивида, так и других. Наиболее значимыми из прочих ценно
стей следует считать власть, уважение, моральные ценности и эффек
тивность. Самой значимой из них является власть. Это наиболее уни
версальная и высокая ценность, так как обладание ею дает возмож
ность приобретать любые другие ценности. Уважение — это ценность, 
включающая статус, престиж, славу и репутацию. Стремление к об
ладанию этой ценностью по праву считается одной из основных че
ловеческих мотиваций. Моральные ценности включают в себя добро
ту, великодушие, добродетель, справедливость и другие моральные ка
чества. Аффективность — это ценности, включающие прежде всего 
любовь и дружбу. 

Эти определения, касающиеся социальных ценностей, приведены 
потому, что они являются ключом к пониманию практически всех ви
дов социальных отношений. Такие отношения образуются в резуль
тате повторяющихся взаимодействий, когда, с одной стороны, наблю
дается потребность в приобретении ценностей или контроле над ни-
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ми, а с другой - имеются ресурсы желаемых ценностей. Предполо
жим, один индивид обладает ресурсами в виде богатства, а другой не 
заинтересован в приобретении материальных ценностей. В этом слу
чае возможен лишь один тип отношений - независимость каждого 
из индивидов, незаинтересованность и равнодушие. Всем известен, на
пример, случай, когда Александр Македонский, обладавший властью, 
богатством и престижем, предложил воспользоваться этими ценностя
ми философу Диогену Синопскому. Царь попросил философа назвать 
желание, предъявить любое требование, которое он немедленно вы
полнит. Но Диоген не имел потребностей в предложенных ценностях 
и выразил единственное желание: чтобы царь отошел и не загоражи
вал ему солнца. Отношения почтения и благодарности, на которые 
рассчитывал Македонский, не возникли, Диоген остался независимым, 
как, впрочем, и царь. 

Таким образом, содержание и смысл социальных отношении за
висят от того, как соединяются во взаимодействиях потребность в цен
ностях и владение ими. В табл. 1 показано, как формируются основ
ные социальные отношения при владении индивидами как ценностя
ми благосостояния, так и другими ценностями, а также при наличии 
потребностей у других индивидов в этих ценностях. Так как взаимо
действие между индивидами зависит от многочисленных факторов 
внешней среды, то очевидно, что появление данных отношений но
сит вероятностный характер. Например, если у одного индивида или 
группы имеется потребность во власти, а у тех, кто взаимодействует 
с ними, нет возможности контролировать власть, но ими контроли
руется такая ценность, как высокий статус, слава, то в ходе взаимо
действия с большой степенью вероятности возникнут отношения 
почтения. Другими словами, людям, желающим подчиняться, другие 
люди, не обладающие властью, но имеющие высокий статус или сла
ву, почет, будут внушать почтение. 

Таблицу 1 можно читать не только слева направо, но и сверху вниз. 
Например,'если я владею ценностями, связанными с благополучием 
людей, или контролирую их (т.е. могу повлиять на здоровье и безо
пасность), то потребность других людей во власти может привести к 
тому, что у меня с ними сложатся отношения, основанные на прину
ждении. Если у других людей, с которыми я вступаю во взаимодей
ствие, будет ярко выраженная потребность в более высоком статусе, 
то это приведет к харизматическим отношениям. Если же у них пре
валирует потребность в богатстве, то отношения м о т привести к кон
тролю над средствами существования. 
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Очевидно, что в табл. 1 приведены далеко не все социальные от
ношения, возможные в человеческом обществе, а только наиболее зна
чимые, всегда существующие в социальных общностях. В реальной 
жизни социальные отношения гораздо сложнее, так как в процессе че
ловеческой деятельности происходят множественные обмены ценно
стями и контроль за ними, что придает таким отношениям многочис
ленные неповторимые оттенки. 

Мы специально не заостряли внимания на вопросе о том, какие от
ношения будут негативными, враждебными, приводящими к конфлик
там, а какие могут считаться человечными, добрыми, полными сотруд
ничества и понимания. Дело в том, что каждое из сложных человече
ских отношений, даже таких, как любовь, содержит одновременно в свя
занном виде враждебность, нетерпимость, а также доброту и 
сотрудничество. Поэтому, если о социальных взаимодействиях сотруд
ничества или конкуренции можно говорить вообще, то в случае соци
альных отношений такая классификация практически бессмысленна. 

Подход к изучению социальных отношений с точки зрения владе
ния и обмена ценностями дает возможность проводить плодотворный 
анализ отношений в сфере политики, бизнеса, производства. 

8.2. ОТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ И ВЛАСТИ 

Среди бесконечного разнообразия социальных отношений суще
ствуют такие, которые являются основой и в той или иной степе
ни и в той или иной форме присутствуют во всех остальных отно
шениях. Это прежде всего отношения социальной зависимости и вла
сти. Действительно, если рассматривать отношения любви, то оче
видно, что любовь двух людей друг к другу предполагает взаимные 
обязательства и зависимость одного человека от мотивов и дейст
вий другого. То же можно сказать о дружбе, уважении, управлении 
и руководстве, где отношения зависимости и власти наиболее оче
видны. 

В связи с этим отношения социальной зависимости и власти яв
ляются основными в анализе социальных структур и процессов, в них 
происходящих. 

Социальная зависимость. Категория зависимости занимает важ
ное место во всех научных изысканиях, и любое научное знание без 
нее трудно себе представить. В естественных науках, как правило, изу
чается вид зависимости между явлением а или множеством явлений 
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А и явлением b или множеством явлений В. Мы, однако, не исполь
зуем категорию зависимости-в этом естественно-научном смысле. 

Социальная зависимость — это социальное отношение, при кото
ром социальная система St (может быть индивид, группа или соци
альный институт) не может совершить необходимые для нее социаль
ные действия d{, если социальная система S? не совершит действий 
d2. При этом система 52 будет называться доминирующей, а система 
5j — зависимой. Например, школа или вуз не может начать процесс 
обучения, пока им не будут выделены средства той организации, ко
торая этими средствами обладает (банком или вышестоящей органи
зацией). В этом случае учебное заведение можно рассматривать как 
зависимую систему, а организацию со средствами как доминирующую. 

На практике часто встречается ситуация, когда личность или со
циальная группа в отношении достижения одной цели является за
висимой от другого индивида или социальной группы, а в отноше
нии достижения другой цели — доминирующей. Такие двойственные 
отношения называются взаимозависимыми. Например, рабочие на 
предприятиях зависят от руководителей в части получения заработ
ной платы, но и руководители зависят от рабочих, от их желания сде
лать порученную работу качественно и в срок. Это типичный случай 
взаимозависимости. 

Таким образом, в основе зависимости лежат возможности влия
ния на удовлетворение потребностей. Зависимость выступает как си
ла, пропорциональная интенсивности возможного наказания, если дей
ствия зависимой системы идут вразрез с действиями или инструк
циями доминирующей системы. Это наказание может быть выраже
но, например, в потере доходов зависимой системой (занижение 
или завышение цен доминирующей стороной или прекращение по
ставок). В связи с этим зависимая система должна выбирать линию 
поведения с учетом возможного наказания. Линия поведения зави
симой системы имеет существенную особенность: она должна быть 
предсказуема для доминирующей системы в области, касающейся от
ношений зависимости. Классическим примером этого служит взаи
модействие двух государств, рассматриваемых как социальные сис
темы. Развивающаяся страна нуждается в поставках продовольствия 
и зависит в этом отношении от развитой страны, в которой предло
жение данных товаров превосходит спрос. Возможное наказание в 
этом случае — сокращение или прекращение этих поставок. От за
висимой страны требуется определенная линия поведения — поддер
живать политическую линию, проводимую развитой страной. Эта ли-
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ния поведения предсказуема и желательна для доминирующей сис
темы. 

Известно, что предсказуемое поведение, приспособленное к пове
дению других лиц или систем, обусловлено социальной ролью. Сле
довательно, можно сделать вывод, что отношения зависимости огра
ничивают некоторое множество ролей зависимой системы. Размеры 
этого ограничения очевидно пропорциональны силе зависимости. По 
мнению чехословацких ученых Ф. Хорвата и Я. Кучеры, «зависимость 
следует расценивать как силу, принуждающую нас к выполнению оп
ределенных ролей или к отказу от них и к выполнению других ро
лей. Иначе говоря, зависимость обедняет множество вариантов пове
дения зависимой системы» [148, с. 187J. Однако в отношениях зави
симости в некоторой степени снижается и число вариантов поведе
ния доминирующей системы, так как она берет на себя роль оказания 
влияния на зависимую систему. 

В последнее время утвердился взгляд на отношения зависимости 
как на «каналы информации». Это отражено в известной книге У. Бак-
ли «Социология и современная системная теория». Определив, что ка
ждая социальная система существует благодаря согласованному ин
формационному обмену, Бакли предположил, что информационные по
токи, протекающие между системами, могут быть как тормозом соци
альных действий, так и катализатором, усиливающим и ускоряющим 
действия. Исходя из этой теории информационного обмена зависимость 
определяется как «такой тип информационного потока, который сим
волизирует несамостоятельность действий реципиента (зависимой 
системы. ~С.Ф.)» [138, с. 5-205J. Здесь в качестве информации рас
сматривается каждый из элементов новостей и влияющих на приня
тие решений сигналов, посредством которых реализуются отношения 
зависимости. Солдат выполняет распоряжения командира, которому 
он подчиняется, т.е. информация четко направлена и состоит из та
ких сигналов и новостей, которые охватывают только определенную 
сферу деятельности зависимой и доминирующей систем. 

На практике отношения зависимости далеко не всегда осознают
ся. Не зная о законах тяготения, ребенок тем не менее зависит от них. 
Рабочие и управленцы могут не знать, не видеть в лицо друг друга, 
но находиться в отношениях зависимости. Осознание отношений за
висимости индивидами может значительно изменить характер этих 
отношений. Например, зависимые индивиды попытаются выйти из 
зависимости, а доминирующая сторона попытается превратить эти 
отношения в отношения власти и подчинения. 
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Социальную зависимость делят по типам ее функционирования. 
Так, существует структурная зависимость, которая означает зави
симость, основанную на раатичии статусов в группе (этот тип за
висимости особенно характерен для организаций). Индивиды или 
группы, имеющие низкий статус, будут зависимы от индивидов или 
групп, имеющих более высокий статус, если их деятельность свя
зана отношениями иерархии. Руководитель доминирует над подчи
ненными, если они находятся в его коллективе; генерал руководит 
офицерами, если они входят в состав его дивизии, и т.д. Второй тип 
зависимости называется латентным. При нем отношения зависи
мости появляются в силу различий в обладании значимыми цен
ностями, когда официальный статус не имеет решающего значения. 
Например, руководитель в структуре организации может иметь 
подчиненного, от которого он зависит в денежном отношении. Ста
тусы руководителя и подчиненного в данном случае отходят на вто
рой план, уступая место скрытым и невидимым отношениям зави
симости. 

Отношения власти. Термины «власть» и «любовь» используют
ся постоянно в повседневной речи, понимаются интуитивно и прак
тически никогда не определяются точно. Между тем власть имеет ог
ромное значение в деятельности человека. Каждая политическая кам
пания, любая организованная социальная группа, любой социальный 
процесс — это упражнение в использовании власти. Окружающая нас 
действительность дает множество примеров специфических проявле
ний властных отношений; социальная власть и сонерничество из-за 
власти порождают большинство драм в нашей жизни. Власть, таким 
образом, предстает перед нами не только как всеобщее свойство со
циальных структур, но и как трудно поддающийся определению, 
можно сказать даже загадочный, социальный феномен. 

Большинство современных ученых-социологов в самом общем ви
де представляют власть как способность одних индивидов контроли
ровать действия других. Однако у ученых нет согласия в том, как осу
ществляются отношения власти и каков характер этого контроля. Мож
но выделить два имеющих право на существование основных подхо
да к определению сущности властных отношений. 

Первый подход связывают с именем М. Вебера. В наиболее кон
центрированном виде его сущность выражена в следующем опреде
лении власти; «Власть означает любую закрепленную социальными 
отношениями возможность настаивать на своем даже при наличии со
противления, независимо от того, в чем эта возможнпг-п 
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ся» [171, с. 556]. Очевидно, что власть в данном случае понимается 
как часть межличностных или межгругшовых отношений, с помощью 
которых преодолевается сопротивление других индивидов или соци
альных групп. Большинство ученых придерживается этой точки зре
ния (II. Блау, К Левин, П. Лоренс и Дж. Лош и др. [132, 182, 183]). 
Такой подход к пониманию власти основан прежде всего на наличии 
личностных способностей для осуществления контроля за действия
ми других и преодоления их сопротивления этому контролю. 

Второй подход к объяснению сущности властных отношений на
зывается системным. Его последователи полагают, что основой вла
сти в организованном, сложном человеческом обществе является ста
тус индивида или социальной группы (к приверженцам такого под
хода относятся М. Крозье, Т. Парсонс и др. [143, 195]). Иными сло
вами, власть только тогда способна контролировать действия других 
индивидов, когда она узаконена в соответствии с коллективными тре
бованиями-ожиданиями или с некоторым множеством ролей в чело
веческой организации. Таким образом, власть руководителя в органи
зации проявляется в том случае, если его личное положение застав
ляет других подчиняться ему, несмотря на личностные качества ру
ководителя и подчиненных. 

Опыт показывает, что в зависимости от ситуации оба рассмотрен
ных подхода встречаются в социальной практике. Например, станов
ление политического лидера начинается с проявления им способно
стей к руководству людьми, правильному, оптимальному использова
нию ресурсов власти, но для наибольшего влияния личность должна 
подняться до определенного узаконенного общественного положения. 

Механизм действия социальной власти с точки зрения межлич
ностных отношений. Для понимания действия социальной власти с 

Рис. 5. Механизм возникновения отношений власти 
в ходе межличностных отношений 
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точки зрения межличностных отношений прежде всего нужно пред-
ствавить себе систему, в которую входят по крайней мере два инди
вида, которых мы условно обозначим А и В. 

Предположим, что субъект А проявляет активность в отношении 
использовании власти (см. рис. 5). При этом у субъекта А возника
ет мотив власти, что обусловлено рядом причин. Во-первых, мотив 
власти может возникнуть, когда индивид приобретает определенный 
статус (например, занимает должность руководителя), в этом случае 
ролевые требования нацелены на воздействие на изменение поведе
ния подчиненых. Во-вторых, мотив власти может быть внутренним 
мотивом личности, когда индивид изначально независимо от стату
са нацелен на доминирование над другими личностями; последний мо
тив является наиболее сильным. 

Кроме того, для возникновения отношений власти должен суще
ствовать другой индивид В, у которого возникает мотив подчинения, 
что также обусловлено разными причинами. Самой важной из них 
можно считать потребность, которую может удовлетворить только оп
ределенный социальный объект (т.е. направленное отношение зави
симости). Кроме того, как и мотив власти, мотив подчинения может 
быть внутренним мотивом человека, который чувствует себя неком
фортно, когда ему приходится самостоятельно принимать решения. 
В любом случае у индивида В есть «слабое место», наличие которо
го позволяет навязать ему контроль за поведением со стороны дру
гого индивида. 

На второй стадии формирования межличностных отношений 
власти между индивидами А и В должен возникнуть обмен ценностя
ми. Например, индивид А может передать В материальные ценности, 
а индивид В предоставлять А информацию. В ходе обмена индивид 
А подключает к системе отношений с В дополнительные ресурсы. Это 
самый важный момент в процессе формирования отношений власти. 
Действительно, несмотря на силу своего мотива власти индивид А не 
сможет добиться от В изменения поведения, если у него не будет не
обходимого количества ресурсов (физической силы, личного обаяния, 
денег, должности, информации, связей, престижа, влияния и т.д.). Вве
дение в систему ресурсов со стороны индивида А делает обмен ме
жду А и В неравным, асимметричным. Наконец, возникает момент, 
когда В идет на уступки, т.е. поведение В изменяется в сторону, вы
годную для А. При этом А может (в случае наличия ресурсов) совер
шать действия, направленные на продолжение асимметричного обме
на, и добиваться дальнейших уступок со стороны В. Такие ситуации 
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постоянно воозникают во взаимоотношениях между людьми в ходе 
неформальных отношений и в организациях. 

Социальная власть имеет по крайней мере три компонента: силу, 
авторитет и влияние. Сила - это применение или угроза применения 
физического принуждения, а также использование таких средств, 
как ограничение движения, контроль через силу за удовлетворением 
потребностей, например, в еде, сексе, комфорте. Очевидно, что для ук
репления своего положения и власти в преступной банде главарь дол
жен полагаться на силу собственных кулаков или своих приближен
ных. Только этим путем чаще всего он может настоять на своем, не
взирая на сопротивление. Авторитет — это установленное и узако
ненное право принимать решения и управлять действиями других 
людей. Неотъемлемой, существенной частью авторитета является 
узаконенное право ожидать послушания и контролировать его. Пра
во руководить и требовать уступчивости обусловливается согласием 
подчиненных на уступки и на несамостоятельность поведения. Гово
ря об авторитетном руководителе, мы подразумеваем, что все подчи
ненные с готовностью следуют его указаниям и даже побуждают к это
му других, создают нормативную основу авторитета. Сила и автори
тет часто могут объединяться, комбинироваться (например, в армии 
или органах правопорядка). Влияние — это способность воздейство
вать на решения и действия других помимо авторитета, на основании 
престижа, уважения, привязанности. Газетный репортер может не 
иметь ни силы, ни личного авторитета, но высокий престиж его га
зеты заставляет многих людей идти на уступки и подчиняться его кон
тролирующему воздействию. 

Какова же взаимосвязь между понятиями зависимости и власти? 
Зависимость — это неотъемлемое свойство властных отношений. За
висимость отличается от власти тем, что: 1) от нее можно уйти, ус
кользнуть, уклониться; 2) в отношениях зависимости нет уступчиво
сти, договоренности, согласия на подчинение со стороны зависимой 
стороны; 3) зависимость может быть неосознанной, в то время как от
ношения власти всегда осознаны. Власть - это зависимость в дейст
вии, зависимость, от которой нельзя скрыться. Когда с помощью 
принуждения, потенциальной возможности насилия или доброволь
но, на основе авторитета зависимая сторона соглашается на несамо
стоятельность своего поведения, с этого момента в силу вступают от
ношения власти. 

Власть имеет множество степеней, оттенков и форм проявления: 
от громкого окрика до шепота, от вспышки раздражения у малень-
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кого ребенка в его желании воздействовать на поведение матери до 
мобилизации в армию огромного числа людей. Для того чтобы не
сколько упорядочить множество властных форм, ученые прибегают 
к построению абстрактных идеальных моделей власти. Наиболее из
вестны три модели, предложенные П. Росси в 1957 г. [203, с. 120-127]. 

Первая модель — это потенциальная власть, которая предполага
ет накопление ресурсов власти и тесную связь с определенными со
циальными позициями и ситуациями в обществе и социальных груп
пах. Такова, например, власть «господствующей элиты». Элита может 
не предпринимать видимых социальных действий, но ее возможности 
контролировать поведение других членов общества практически ни
чем не ограничены. Мэр города, очевидно, будет иметь большую по
тенциальную власть, чем простой служащий в мэрии, а министерст
во народного образования — большую власть, чем учительский совет. 

Вторая модель — власть репутации. Это власть, принадлежащая 
определенным личностям и группам, которые хорошо известны в об
ществе. При определении степени и возможностей этой власти обыч
но хотят получить ответ на вопрос о том, кто действительно лучше 
других ориентируется в данной ситуации. Если найдется личность, 
лучше всех ориентирующаяся в политической обстановке, сложившей
ся в данный момент, то этот самый компетентный политик будет иметь 
наилучшую репутацию, что позволит ему завоевать авторитет и, ста
ло быть, приобрести определенную власть. 

Третья модель — власть принятия решения, которая показывает 
степень участия индивида или группы в контроле за принятием ре
шения в управлении социальными объектами. Например, при обсу
ждении вопроса о финансировании научного проекта принимается ре
шение, подготовленное и обоснованное на 80% главным инженером 
предприятия. В этом случае очевидно, что власть принятия решения 
находится в основном у него. 

Применение идеальных моделей власти для реальных ситуаций име
ет специфическую черту — ни одна из них не существует в действи
тельности в чистом виде. Однако наложение идеальных моделей на ре
альные ситуации позволяет ответить на вопросы о том, кто на самом 
деле и в какой степени контролирует ситуацию, каков возможный ав
торитет и каковы его потенциальные возможности в укреплении и ис
пользовании власти. 

Для воздействия на поведение других личностей или групп при
меняющий власть должен иметь в своем распоряжении определенные 
ресурсы, т.е. средства подкрепления, с помощью которых он может обес-
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печить удовлетворение соответствующих мотивов другого, задержать 
это удовлетворение или предотвратить его. Иными словами, такие ре
сурсы могут обмениваться на уступки со стороны других личностей 
или групп, что и приводит к установлению властных отношений. Ре
сурсы такого рода были названы Дж Френчем и Б. Рейвеном осно
ваниями власти. Ими же было выделено семь оснований власти [154]. 

1. Власть принуждения — ее сила определяется ожиданием ин
дивидом или группой В, во-первых, той меры, в какой индивид или 
группа А способен наказать его за нежелательные для А действия пу
тем блокирования того или иного мотива (той или иной потребно
сти), и, во-вторых, того, насколько А сделает неудовлетворение по
требности зависящим от нежелательного поведения В. Принуждение 
заключается в ограничении возможных действий В ввиду угрозы на
казания. В крайних случаях власть принуждения может осуществ
ляться непосредственно физически, например, когда ребенка на
сильно укладывают в постель. 

2. Власть связей основывается на том, что А способен воздейст
вовать на поведение В, используя власть другого влиятельного или 
важного лица С, поддержкой которого он смог заручиться. Например, 
мастер в цехе может применить санкции по отношению к рабочему 
своего участка и достичь успеха, ссылаясь на авторитетного началь
ника цеха. По ряду причин он не может от своего имени заставить 
рабочего выполнить задание. Власть связей — просто один из вари
антов власти принуждения, только с подключением дополнительных 
ресурсов третьих лиц. 

3. Власть эксперта. Ее сила зависит от объема приписываемых А 
со стороны В особых знаний, интуиции, навыков, относящихся к сфе
ре того поведения, которого А добивается от В. Так, ребенок по ка
кому-либо вопросу слушается своего отца, так как полагает, что отец 
знает в этой области больше, чем он. Новичок на производстве под
чиняется наставнику, так как тот имеет больше мастерства и навы
ков в работе. 

4. Нормативная власть основана на воспринятых и усвоенных В 
нормах, согласно которым А имеет право контролировать соблюде
ние определенных правил поведения и в случае необходимости на
стаивать на них. Например, руководитель коллектива вводит новое 
правило отчитываться по субботам за проделанную работу. Подчи
ненные осознают необходимость этого нововведения, так как пони
мают, что руководитель пытается улучшить качество работы, и с 
этого момента правило отчетности становится нормой. Руководи-
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гель вправе требовать субботних отчетов, а сотрудники сами будут 
способствовать выполнению нормативных требований. 

5. Референтная власть основана на идентификации В с А и же
лании быть похожим на социальный объект А. Подобное основание 
власти с необходимостью включает в себя высокий престиж А и на
деление его со стороны В рядом высоких положительных качеств. Го
воря о процессе социализации, обычно приводят примеры, когда 
личность для создания собственного Я-образа обращается к предста
вителям наиболее значимых для нее групп, оценивающим то или иное 
качество данной личности. Очевидно, что такие представители будут 
иметь власть над данной личностью либо заставят ее изменять свое 
поведение. Это влияние усиливается в том случае, если личность ис
пытывает сильное стремление во всем походить на представителя ре
ферентной группы. Так, мальчик, стремясь быть похожим на футболь
ную звезду, готов носить за этой звездой мяч, а ученик высокоталант
ливого мастера — выполнять все его желания. 

6. Информационная власть имеет место в случаях, когда А вла
деет информацией, представляющей ценность для В. Стремясь быть 
«в курсе», В может пойти на уступки в отношении желаний А. Здесь 
В обменивает свою независимость в некоторых вопросах на приоб
ретение необходимой ему информации. Студент, желающий получить 
знания, подчиняется преподавателям, ограничивая свою свободу. Со
трудник учреждения может выполнять желания секретаря директо
ра, если этот секретарь владеет информацией о его дальнейшей судь
бе в этом учреждении. 

7. Власть вознаграждения. Ее сила определяется ожиданием В то
го, в какой мере А в состоянии удовлетворить один из его мотивов 
и насколько А поставит это удовлетворение в зависимость от жела
тельного для него поведения В. При этом В верит, что его уступчи
вость приведет к полному или частичному удовлетворению потреб
ностей со стороны А. В качестве вознаграждения могут выступать мно
гие ценности: деньги, престиж, внимание, безопасность и т.д. Выбор 
вознаграждения зависит от возможностей А, структуры потребностей 
В, а также от ситуации взаимодействия между А и В. 

При реальном осуществлении власти субъект, по мнению X. Хек-
хаузена, «должен оценить, какие источники власти находятся в его 
распоряжении, а также принять решение об их использовании» [116, 
т. 1, с. 221]. Одновременно он должен оценить сферу значимых цен
ностей и потребностей того, на кого он пытается оказать воздействие, 
а уже затем на основании этой оценки определить силу имеющихся 
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у него оснований власти. Такая оценка собственных сил и потребно
стей другого необходима для обеспечения наиболее оптимального со
отношения затрат и результатов при использовании различных ресур
сов власти. Например, очевидно, что при всей привлекательности при
менения поощрения или наказания они требуют от А постоянного кон
троля за поведением В. Вместе с тем при использовании этих 
оснований власти могут истощиться ресурсы Л и насытиться потреб
ности В. В результате возможно появление или усиление враждеб
ности В по отношению к А. Использование власти эксперта, инфор
мационной власти и референтной власти таких крупных издержек не 
предполагают. 

Однако проблема применения власти во многом связана с сопро
тивлением, оказываемым объектом воздействия — индивидом или 
группой, на которых это воздействие направлено (рис. 6). 

Рис. 6. Описательная модель сопротивления действию власти [138, т. 1, с. 283] 
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Как видно из рис. 6, субъект власти пытается изменить поведе
ние объекта власти. Цикл действия власти начинается с того, что у 
субъекта воздействия должна появиться мотивация на применение 
власти по отношению к объекту. Поводом для этого служит стрем
ление обладать средствами удовлетворения различных потребно
стей и желаний субъекта. После того как мотивация к применению 
власти сформировалась, субъект власти доводит до сведения объек
та воздействия информацию о том, какого способа поведения он ожи
дает (п. 1, рис. 6). Если объект ведет себя в соответствии с ожида
ниями субъекта, процесс действия власти на этом заканчивается. Но 
мы рассматриваем тот случай, когда объект начинает оказывать со
противление, не подчиняясь влиянию субъекта (п. 2, рис. 6). Столк
нувшись с реальным или предполагаемым сопротивлением, субъект 
власти прежде всего оценивает находящиеся в его распоряжении ис
точники власти (п. 3, рис. 6). 

Выбор источников власти зависит от желаний и потребностей 
объекта, подвергающегося воздействию, а также от вида поведения, 
к которому субъект хочет его склонить. Но, выбрав надлежащий ис
точник власти, субъект чаще всего испытывает сомнения в успеш
ности его применения. Это может выражаться в неуверенности в 
своих силах, боязни потерять свое Я и т.д. (п. 4, рис. 6). Субъекту 
власти далеко не всегда удается преодолеть барьер недостаточной 
уверенности в себе. В том случае, если барьер не возникает или ус
пешно преодолевается, субъект начинает применять средства воз
действия, которые «отчасти отвечают избранному источнику вла
сти, отчасти зависят от индивидуальных особенностей использую
щего власть, от его восприятия ситуации и от оказываемого сопро
тивления» [116, т. 1, с. 285]. На рис. 6 этот момент помечен как п. 5. 
В зависимости от ситуации субъект власти обычно использует ин
ституциональные средства, которые являются более жесткими, чем 
личностные. 

Действия источников власти приводят к определенной реакции 
объекта воздействия (п. 6, рис. 6). Объект может полностью подчи
ниться власти, а может, подчинившись, затаить злобу, испытывать чув
ство мести. Достижение цели субъектом власти приводит к измене
нию его состояния (п. 7, рис. 6). У него могут появиться новые мо
тивы власти, успокоение, уверенность в своих силах. Он удовлетво
ряет блокируемую объектом воздействия собственную потребность. 
Как только у субъекта возникает новая потребность в применении вла
сти, весь процесс повторяется. 
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Неопределенность и власть. Приобретение и перераспределение 
власти в группе или организации во многом зависят от неопределен
ности как внешних, так и внутренних условий существования и 
функционирования социальной общности. Когда индивиды не име
ют представления о том, что им делать, куда идти и каким образом 
поступать, они наделяют большими прерогативами власти тех, кто ком
петентен в области неясных вопросов и методов дальнейших дейст
вий, тех, кто укажет им (хорошо или плохо), как надо поступать в той 
или иной ситуации. 

Представляют ли индивиды точно, в какой ситуации можно ис
пользовать те или иные средства или применять те или иные осно
вания власти? К сожалению, каждый ограничен в своих действиях, 
так как не имеет либо соответствующих знаний, либо достаточной ин
формации. Для крупных и сложных организаций характерен целый 
лабиринт неопределенностей, обусловленных переплетающимися 
взаимоотношениями между структурными единицами, множествен
ностью и противоречивостью внешних условий их деятельности. В свя
зи с этим члены организации находятся в замешательстве, натыкаясь 
на невидимые стены, созданные их собственным незнанием. 

Одно из главных обобщений, выявляемых в ходе изучения раз
личных организаций и профессий, состоит в том, что властными по
зициями обладают те, которые контролируют наиболее необходимые, 
«критические» области неопределенности в организации. Напри
мер, экономист или юрист, не имеющий официальной власти, может 
диктовать свою волю руководителю в сложных ситуациях принятия 
решений в экономической или юридической областях. Не знающий 
же способов действий руководитель вынужден подчиняться требо
ваниям этих экспертов, которые имеют над ним власть в данной об
ласти. Но не все эксперты могут обладать такой властью. Их влия
ние на руководителя во многом зависит от степени простоты реше
ния проблемы. Если данный тип решаемой проблемы встречается в 
деятельности руководителя неоднократно, он уже имеет представле
ние о путях ее разрешения и сам может выступить в качестве судьи 
по данному вопросу. В этом случае эксперт меньше влияет на пове
дение руководителя. 

Однако уже само наличие проблемы в поле значительной неоп
ределенности дает эксперту весьма большую власть. Парадоксально, 
но факт — чем подробнее и качественнее проводится экспертиза, тем 
менее вероятно, что эксперт будет обладать властью над руководи
телем. Это происходит потому, что компетентный специалист, наи-
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более полно разрешающий проблему сразу, как только она появля
ется, делает ее решение доступным для других лиц. Следовательно, 
эксперты и компетентные специалисты в узких областях, если они 
хотят сохранить власть, не должны принижать проблему до уровня, 
доступного среднему менеджеру, но, с другой стороны, они должны 
стремиться, чтобы их советы были максимально эффективными. 
Тогда зависимость исполнителя от эксперта приводит к появлению 
чувства уважения к последнему, и создается возможность возникно
вения скрытой власти. 

Такое положение вещей объясняет то обстоятельство, что неко
торые профессии могут быть источниками большей власти, чем все 
остальные. Возьмем, например, автомеханика и врача. Искусство ме
ханика не приводит к зависимости от его деятельности: в конце 
концов, можно довериться другому механику или разобраться в по
ломке самому. Напротив, врач, берущийся за излечение серьезной бо
лезни, как правило, обладает большей властью над пациентом. Даже 
ошибки в диагнозе и методах лечения обычно не осуждаются. Все де
ло в том, что медицина является областью деятельности, более таин
ственной и неопределенной, чем механика, и это служит одним из глав
ных условий высокого престижа медицины. 

Таким образом, часть искусства завоевания власти состоит в том, 
чтобы создать впечатление, что мы делаем уникальную работу, не дос
тупную большинству, и что эта работа крайне необходима для кого-
то. Политики, руководители предприятий, предприниматели могут вну
шать определенным группам людей уважение и повышать свой пре
стиж благодаря тому, что они знают, как поступать в ситуациях не
определенности. 

Следует отметить, что власть в условиях неопределенности мо
жет проявляться как на нижних, так и на верхних уровнях органи
зации. На некоторых предприятиях, например, обслуживающие и 
ремонтные рабочие обладают большей властью, чем остальные. Ес
ли каждый обычный рабочий выполняет достаточно рутинную рабо
ту, ремонтники включаются только в момент сложной поломки или 
непредвиденных обстоятельств. В некоторых ситуациях только ремонт
ники знают, что нужно предпринять, чтобы вернуть предприятие 
или цех к нормальной работе. Они делают свою работу быстро или 
медленно, сами назначают цену, поскольку больше никто не знает о 
серьезности проблемы. Поэтому ремонтные рабочие могут распростра
нять свое влияние на другие аспекты организационной жизни, силь
но ограничивая при этом власть руководителя. 
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Таким образом, власть в организации, ее объем и распростране
ние во многом зависят от разных случайных событий. Власть может 
осуществляться немногами людьми, контролирующими те области дея
тельности, где существует неопределенность. Сложности в руководстве 
возникают тогда, когда перед руководителем имеется несколько пу
тей и он не способен найти оптимальное и удовлетворительное ре
шение возникшей проблемы. Такой руководитель попадает в зависи
мость от других и начинает терять свою власть. Власть все больше 
переходит к тем, кто владеет информацией, знаниями и навыками, по
могающими в разрешении возникающих проблем. Именно эти цен
ности служат основными ресурсами получения власти в условиях не
определенности Г л а в а 9 

СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

9.1. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

В своей повседневной деятельности люди понимают под институ
том разные социальные единицы. Это могут быть учебные или науч
ные организации и учреждения, любые крупные целевые организации. 
Среди социологов нет полного согласия в понимании этого термина. Не
которые ученые применяют его только к крупномасштабным организа
циям (например, к комитетам, объединениям и т.н.), используя для ма
лых организаций термин «группа» или «ассоциация». Такое понимание 
позволяет различать понятия «институт», «группа» и «ассоциация» 
исключительно по признаку размера социального объекта и делает не
понятными базовые особенности институтов, групп и ассоциаций. 

На самом деле, между понятиями «институт» и «группа» имеет
ся существенное внутреннее различие. Если группа — это совокуп
ность взаимодействующих индивидов, то институт является системой 
социальных связей и совокупностью социальных норм, существую
щих в определенной области человеческой деятельности, т.е. реали
зуемых на практике. Представляется, что можно дать следующее 
формальное определение социального института: социальный инсти
тут — это организованная система связей и социальных норм, кото
рая объединяет значимые общественные ценности и процедуры, удов
летворяющие основным потребностям общества. 

В этом определении под общественными ценностями понимают
ся разделяемые идеи и цели, под общественными процедурами — стан-
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дартизованные образцы поведения в групповых процессах, а под сис
темой социальных связей — сплетение ролей и статусов, посредством 
которых это поведение осуществляется и удерживается в определен
ных рамках. Например, институт семьи включает в себя: 1) совокуп
ность общественных ценностей (любовь, отношение к детям, семей
ная жизнь); 2) общественные процедуры (забота о воспитании детей, 
их физическом развитии, семейные правила и обязательства); 3) пе
реплетение ролей и статусов (статусы и роли мужа, жены, ребенка, 
подростка, тещи, свекрови, братьев и т.п.), с помощью которых осу
ществляется семейная жизнь [170, с. 177]. 

Любой социальный институт возникает и функционирует, вы
полняя ту или иную социальную потребность. Если такая потреб
ность становится незначительной или совсем исчезает, то сущест
вование института оказывается бессмысленным, тормозящим обще
ственную жизнь. Такой институт в силу инерции социальных свя
зей некоторое время еще может функционировать как дань 
традиции, но в большинстве случаев его жизнь довольно быстро пре
кращается. 

Зарождение и гибель социального института хорошо просмат
риваются на примере института дворянских дуэлей чести. Дуэли бы
ли институционализированным методом выяснения отношений ме
жду дворянами в период с XVI по XVIИ в. Этот институт чести воз
ник в силу потребности в охране чести дворянина и упорядочении 
отношений между представителями данного социального слоя. По
степенно система процедур и норм развивалась и спонтанные ссо
ры и скандалы превращались в высокоформализованные бои и по
единки со специализированными ролями (главный распорядитель, 
секунданты, медики, обслуживающий персонал). Этот институт 
поддерживал идеологию незапятнанной дворянской чести, принятую 
в основном в привилегированных слоях общества. Институт дуэлей 
предусматривал достаточно жесткие нормы защиты кодекса чести: 
дворянин, получивший вызов на дуэль, должен был или принять вы
зов, или уйти из общественной жизни с позорным клеймом трусли
вого малодушия. Но с развитием капиталистических отношений из
менялись этические нормы в обществе, что выразилось, в частности, 
в ненужности защиты дворянской чести с оружием в руках. При
мером упадка института дуэлей может служить абсурдный выбор 
оружия дуэли Авраамом Линкольном: бросание картошин с расстоя
ния 20 м. Так этот институт постепенно прекратил свое существо
вание. 
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Вместе с тем есть важные, в высшей степени необходимые инсти
туты, вызванные к жизни непреходящими потребностями. Социоло
ги считают, что таких институтов в развитых обществах всего пять: 
это институты семейные, политические, экономические, образова
тельные и религиозные. Кроме того, поскольку ценности и процеду
ры научной жизни стали очень важными и высокостандартизирован-
ными, к важнейшим можно было бы причислить и институт науки. 
Вместе с тем многие виды деятельности, включая социальную дея
тельность и медицину, тоже начинают определяться жестко установ
ленными образцами и нормами поведения, обладают системой соци
альных статусов и ролей и по этой причине могут быть отнесены к 
институтам. 

Несмотря на то, что институты и социальные группы — различ
ные научные понятия, они неотделимы друг от друга. Институт, бу
дучи совокупностью взаимосвязей и систем поведения, определяется, 
в конечном счете, потребностями людей. Хотя он сам формирует 
взаимосвязи и нормы, есть люди, между которыми осуществляются 
эти взаимосвязи и которые используют нормы на практике. Именно 
люди сами с помощью институциональных норм организуют себя в 
группы и ассоциации. Таким образом, в каждый институт входит мно
го групп и ассоциаций, определяющих институциональное поведение. 
Например, институт семьи — это совокупность определенных связей, 
норм и ролей, которые на практике проявляются в деятельности от
дельных малых групп (конкретных семей). Институт образования реа
лизуется через коллективы школ и других учебных заведений, т.е. че
рез определенные социальные группы. Церковь считается институтом, 
а прихожане отдельной церкви — ассоциацией. Следовательно, инсти
туты и социальные группы, а также ассоциации взаимосвязаны, и бес
смысленно полностью отделять друг от друга данные понятия и изу
чать их раздельно. 

Итак, институт — это своеобразная форма человеческой деятель
ности, основанной на четко разработанной идеологии, системе пра
вил и норм, а также развитом социальном контроле за их исполне
нием. Институциональная деятельность осуществляется людьми, ор
ганизованными в группы или ассоциации, где проведено разделение 
на статусы и роли в соответствии с потребностями данной социаль
ной группы или общества в целом. Институты, таким образом, под
держивают социальные структуры и порядок в обществе. 
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9.2. ПРОЦЕСС ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Социальные институты появляются в обществе как крупные не-
планируемые продукты социальной жизни. Как же это происходит? 
Люди в социальных группах пытаются реализовать свои потребности 
сообща и ищут для этого различные способы. В ходе общественной 
практики они находят некоторые приемлемые образцы, шаблоны по
ведения, которые постепенно через повторение и оценку превраща
ют в стандартизированные обычаи и привычки. Спустя некоторое вре
мя эти шаблоны и образцы поведения поддерживаются обществен
ным мнением, принимаются и узакониваются. На этой основе разра
батывается система санкций. Так, обычай назначать свидание, будучи 
элементом института ухаживания, развивался как средство выбора 
партнера. Банки — элемент института бизнеса развивались как потреб
ность в накоплении, перемещении, займах и откладывании денег и в 
результате превратились в самостоятельный институт. Время от вре
мени члены общества или социальной группы могут собирать, сис
тематизировать и давать легальное подтверждение этим практическим 
навыкам и образцам, в результате чего институты изменяются и раз
виваются. 

Исходя из этого институционализация представляет собой про
цесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов 
и ролей, приведение их в систему, которая способна действовать в на
правлении удовлетворения некоторой общественной потребности. 
Институционализация - это замена спонтанного и эксперименталь
ного поведения на предсказуемое поведение, которое ожидается, мо
делируется, регулируется. Так, предынституционатьная фаза общест
венного движения характерна спонтанными протестами и выступле
ниями, беспорядочным поведением. Появляются на короткий срок, а 
затем смещаются лидеры движения; их появление зависит в основ
ном от энергичных призывов. Каждый день возможна новая авантю
ра, каждое собрание характеризуется непредсказуемой последова
тельностью эмоциональных событий, в условиях которых человек не 
может представить себе, что он будет делать дальше. 

При появлении институциональных моментов в общественном дви
жении начинается формирование определенных правил и норм по
ведения, разделяемых большинством его последователей. Назначает
ся место сбора или митинга, определяется четкий регламент высту
плений, каждому участнику даются инструкции, как нужно себя вес-
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ти в той или иной ситуации. Эти нормы и правила постепенно при
нимаются и становятся само собой разумеющимися. Одновременно 
начинает складываться система социальных статусов и ролей. Появ
ляются устойчивые лидеры, которые оформляются официально, со
гласно принятому порядку (например, выбираются или назначаются). 
Кроме того, каждый участник движения обладает определенным ста
тусом и выполняет соответствующую роль: он может быть членом ор
ганизационного актива, находиться в составе групп поддержки лиде
ра, быть агитатором или идеологом и т.д. Возбуждение постепенно ос
лабляется под воздействием определенных норм, и поведение каждо
го участника становится стандартизованным и предсказуемым. 
Появляются предпосылки для организованных совместных дейст
вий. В итоге общественное движение в большей или меньшей степе
ни институционализируется. 

Процесс институционализации, т.е. образования социального ин
ститута, состоит из нескольких последовательных этапов: 

1) возникновение потребности, удовлетворение которой требует 
совместных организованных действий; 

2) формирование общих целей; 
3) появление социальных норм и правил в ходе стихийного со

циального взаимодействия, осуществляемого методом проб и ошибок; 
4) появление процедур, связанных с нормами и правилами; 
5) институционализация норм и правил, процедур, т.е. их приня

тие, практическое применение; 
6) установление системы санкций для поддержания норм и пра

вил, дифференцированность их применения в отдельных случаях; 
7) создание системы статусов и ролей, охватывающих всех без ис

ключения членов института. 
Итак, финалом процесса институционализации можно считать 

создание в соответствии с нормами и правилами четкой статусно-ро
левой структуры, социально одобренной большинством участников это
го социального процесса. Без институционализации, без социальных 
институтов ни одно современное общество существовать не может. 
Именно поэтому беспорядочные ссоры и драки превращаются в вы-
сокоформализованные спортивные поединки, любознательность, же
лание узнать истину — в упорядоченные научные исследования, бес
порядочная половая жизнь — в крепкую семью. Институты, таким об
разом, являются символами порядка и организованности в обществе. 

Люди всегда стремятся институционализировать свои отношения, 
связанные с актуальными потребностями. Это стремление проявля-
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ется в самых разных областях деятельности. Например, продажа или 
распределение товаров среди значительной части людей порождает по
требность в справедливом порядке такого распределения. Пришедшие 
первыми должны получить свое прежде, чем те, кто пришел позже. 
Стихийно возникает очередь со своими общепринятыми нормами и 
правилами. Далее происходит закрепление в очереди определенных 
ролей: распорядителя (записывающего очередь), борца за справедли
вость (следящего за посторонними), последнего в очереди и т.д. Воз
никает институт очереди, специфическая институционализированная 
форма поведения. Очевидно, что формирование института может не 
завершиться созданием четкой системы статусов и ролей (например, 
очередь может и не иметь этой системы), тогда мы говорим, что дан
ные социальные связи имеют неполный институциональный статус. 
То же можно сказать и об образцах поведения в институте, не полу
чивших должного социального одобрения: этот институт также не пол
ностью развился или он находится в процессе отмирания. 

Индивидуальные роли в институциональном поведении. Да
леко не все социальные роли внутри института могут быть институ
циональными. «Плохой мальчик» или «мамин маленький помощ
ник» — это роли в семье, но они не институционализированы. В то 
же время сын или дочь — это институционализированные роли. В чем 
же состоит различие? Институционализированная роль — наиболее 
постоянная в данном институте совокупность поведенческих ожи
даний, отступление от которой наиболее сурово наказывается. От
клонение от таких ожидаемых ролей опасно, а потому социально осу
ждается. Даже президенты и короли, обладающие значительной си
лой, вынуждены признавать рамки институциональных ролей. Если 
они пытаются управлять без учета ролевых ожиданий, то довольно 
быстро теряют свое влияние в институте. Очевидно, что роли сына 
и дочери в семье с их обязанностями по отношению к родителям и 
друг к другу должны в целом выполняться неукоснительно, и откло
нения сурово осуждаются. 

Институциональные роли удивительно постоянны. Например, 
руководитель сопоставляет, как ловко и умело предупреждает его по
требности секретарь на службе в отличие от жены дома. Недоволь
ный муж разводится с женой и женится на своем секретаре, но тут 
же обнаруживает, что секретарь в роли жены начинает действовать 
так же, как его прежняя жена. Или, например, многие служащие, ко
торые постепенно добиваются руководящей роли, стараются сохра
нить свои прежние отношения с бывшими коллегами, ставшими под-

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 149 

чиненными. Но этот путь редко приводит к успеху, так как для ро
ли босса нужны совершенно иные, новые отношения. 

Устойчивостью институциональных ролей обусловливается значи
тельное выравнивание индивидуальных различий индивидов при их 
исполнении. Один мастер может быть всегда в дурном настроении, дру
гой — всегда весел; один профессор деятелен и умен, другой бездея
телен и глуп. Но колебания индивидуальных различий ограничены и 
во многом заслоняются ролевыми требованиями. Конфликты, возни
кающие внутри институтов, конечно, могут приводить к столкновению 
личностей, но в подавляющем большинстве случаев происходит столк
новение социальных ролей. Производитель и заказчик сталкиваются 
потому, что производитель должен наладить сбыт продукции целиком, 
в то время как заказчику необходимо проверить годность продукции 
и отбраковать ее. Профессор может приветствовать интеллектуальную 
дискуссию и сталкиваться с деканом или проректором, который не по
ощряет критицизма. Все это столкновения институциональных ролей. 
Жена всегда жена, муж всегда муж, директор всегда директор. Различ
ными могут быть лишь индивидуальные черты в институциональных 
ролях, например, статиста и высоко талантливого актера, реализую
щего более полно свои возможности в партии, которую он исполня
ет, но всегда ограниченного текстом роли. Иногда роль может урав
новесить личностные качества, скажем, в случае назначения на руко
водящую должность. Однако стойкость ролевых предписаний будет тре
бовать некоторого согласительного единообразия в отношении тех, кто 
выполняет отдельные институциональные роли. Иными словами, са
ма роль предполагает некоторый отбор среди индивидов. 

9.3. ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

Каждый социальный институт имеет как специфические особен
ности, так и общие признаки с другими институтами. 

Для выполнения своих функций социальный институт должен учи
тывать способности различных функционеров, формировать стан
дарты поведения, соблюдать верность основным принципам, разви
вать взаимодействие с другими институтами. Неудивительно поэто
му, что сходные пути и методы действия существуют в институтах, 
преследующих совершенно разные цели. 

Общие для всех институтов признаки представлены в табл. 2. Они 
объединены в пять групп. Хотя институт должен обязательно обла-
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дать, например, утилитарными культурными чертами, у него есть и 
новые специфические качества, зависящие от потребностей, которые 
он удовлетворяет. Некоторые институты в отличие от развитых мо
гут не обладать полным набором признаков. Это означает только то, 
что институт несовершенен, полностью не развился или находится в 
упадке. Если большинство институтов недостаточно развиты, значит 
общество, в котором они функционируют, находится либо в упадке, 
либо на начальных стадиях культурного развития. 

Рассмотрим подробнее некоторые институциональные признаки. 

Т а б л и ц а 2. Признаки главных институтов общества 

Семья 

Привязан
ность 

Лояльность 
Ответствен

ность 
Уважение 

Обручальное 

кольцо 
Брачный 

ритуал 

Дом 

Квартира 
Мебель 

Семейные 

запреты и 
допущения 

Романтичес

кая любовь 
Совмести

мость 
Индиви
дуализм 

| Государство | Бизнес | Образование 

1. Установки и образцы поведения 

Послушание 
Лояльность 

Субординация 

Производи
тельность 

Экономичность 
Производство 

прибыли 

Любовь к 
знаниям 

Посещаемость 

2. Символические культурные признаки 

Флаг 
Печать 

Герб 
Националь

ный гимн 

Фабричная 
марка 

Патентный 
знак 

Школьная 
эмблема 

Школьные 
песни 

3. Утилитарные культурные черты 

Общественные 
здания 

Общественные 
работы 

Бланки и 
формы 

Магазин, 
фабрика 

Оборудование 
Бланки и 

формы 

Классы 
Библиотеки 

Стадионы 

4. Кодекс устный и письменный 

Конституция 
Законы 

Контракты 
Лицензии 

Правила 
учащихся 

5. Идеология 

Государствен
ное право 

Демократия 
Национализм 

Монополии 
Свободная 
торговля 

Право на труд 

Академичес
кая свобода 

Прогрессивное 
образование 

Равенство при 
обучении 

| Религия 

Почтитель
ность 

Лояльность 
Поклонение 

Крест 
Иконы 

Святыни 
Гимн 

Церковные 
здания 

Церковный 
реквизит 

Литература 

Вера 
Церковные 

запреты 

Православие 
Баптизм 

Протестан
тизм 
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Культурные символы. Все институты стремятся к приобретению 
символов, которые в предельно концентрированной форме создают 
представления об институте, его образ. Так, для государства это 
флаг или герб; для церкви — распятие, полумесяц или звезда Дави
да, для семьи — обручальное кольцо, для университета — эмблема 
«альма-матер». Образ промышленного объединения в концентриро
ванной форме можно представить себе из его названия или торго
вой марки. Музыка может тоже стать символикой. Национальные ме
лодии, государственные гимны, студенческие песни, свадебный марш 
используются в целях формирования образа института. Символами 
институтов могут быть также здания, поскольку трудно представить 
себе родину без дома, религию без церковного сооружения, образо
вание без школы или правительство без правительственного здания 
либо королевского дворца. Таким образом, культурным символом ин
ститута может быть любой материальный или нематериальный эле
мент культуры, выражающий в наиболее концентрированном виде ос
новные специфические черты данного института, складывающиеся 
в его целостный образ. 

Кодексы поведения (устные и письменные). Ясно, что люди, 
включенные в деятельность институтов, должны принимать соответ
ствующие предназначенные им роли. Система этих ролей чаще всего 
выражается в формальных кодексах, таких, как присяга на верность 
стране, клятва при заключении брака, медицинская профессиональная 
клятва Гиппократа. Эти кодексы поддерживают институционально за
крепляемые роли и являются важной частью социального контроля. 

Формальный кодекс поведения, конечно, производит значитель
ное внешнее впечатление, но он не гарантирует должного исполне
ния ролей. Мужья и жены часто игнорируют супружескую клятву; гра
ждане, пылко повторяющие государственную присягу на верность, 
вполне могут совершить государственную измену; члены церковно
го прихода, клятвенно обещающие вести праведную жизнь, могут од
новременно с этим грешить, относясь с полным равнодушием к клят
ве. При оценке степени влияния на людей того или иного кодекса важ
но знать, что принятие устного или письменного кодекса в значитель
но большей степени гарантирует его соблюдение, чем самостоятельное 
формирование установок на ту или иную форму поведения. Однако, 
если кодекс правил и норм искусственно придуман, оторван от ре
альной жизни, он практически не будет выполняться. Не будет вы
полняться институциональный кодекс и в случае, когда не сущест
вует быстрого и неотвратимого наказания за его нарушение. 
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Формальный кодекс — лишь часть общего поведения, создающе
го институциональную роль. Существуют и нормы поведения в от
дельных ролях (солдата, родителя, профессора, политического деяте
ля), сущность которых составляет достаточно тщательно разработан
ный комплекс неформальных традиций, ожиданий и правил, отобран
ных в результате длительного опыта и наблюдений за исполнением 
данной роли. Дети, которые никогда не жили в гармоничной семье, 
вероятно, с трудом будут представлять себе истинную роль родите
лей, мужа или жены. Они не имеют достаточных возможностей для 
изучения этих ролей, чтобы успешно выполнять их впоследствии, ото
брать установки, необходимые для такого исполнения. Во всех инсти
тутах роли будут успешно исполняться только теми, кто обучен не
обходимым ролевым установкам и ролевому поведению. 

Идеология. Идеологию можно достаточно приближенно оха
рактеризовать как систему идей, которая санкционирована совокуп
ностью норм. Опираясь на систему институциональных норм, идео
логия определяет не только то, как люди должны относиться к то
му или иному действию, но и то, почему они должны действовать оп
ределенным образом и почему они иногда недостаточно активно 
действуют или совсем не участвуют в действии. Идеология включа
ет в себя как основополагающие убеждения данного института, так 
и разработку таких убеждений, которые будут объяснять окружаю
щую действительность в терминах, принятых членами данного ин
ститута. Если повторение присяги формально привязывает индиви
да к текущим институциональным нормам, то идеология дает ему ра
циональное оправдание для применения их в повседневной жизни. 

Например, подростковое отклоняющееся поведение является про
блемой во всех современных обществах. Все основные институты пы
таются объяснять эту важнейшую проблему с точки зрения своих ба
зовых норм. Подростковая преступность рассматривается социалистом 
как результат капиталистической эксплуатации, производственни
ком — как результат неправильной политики в области занятости мо
лодежи, работниками системы образования — как результат пороч
ной системы школьного воспитания, а примерным семьянином — как 
симптом разрушения домашнего очага. Очевидно, что в данном слу
чае, независимо от истинности этих суждений, каждый представитель 
института непроизвольно стремится к его укреплению, усилению 
его влияния и инспирированию лояльности по отношению к инсти
туциональным нормам. 
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Идеология, таким образом, является одним из важнейших культур
ных комплексов, поддерживающих влияние института и оправдываю
щих и объясняющих всю его деятельность. Именно через идеологию 
лидеры требуют кредита доверия у членов института. Поэтому всякое 
значительное действие должно быть идеологически выдержано, т.е. со
ответствовать основным идеологическим положениям данного инсти
тута. При этом критицизм институциональной идеологии рассматри
вается как еретический или как разрушающее нападение, которое 
должно быть устранено. 

9.4. ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ ' 

Общество является сложным социальным образованием, и си
лы, действующие внутри него, так взаимосвязаны, что невозможно 
предвидеть последствия каждого отдельно взятого действия. В свя
зи с этим институты имеют явные функции, которые легко распо
знаются как часть признанных целей института, и латентные функ
ции, которые осуществляются непреднамеренно и могут быть непри
знанными или, если они и признаны, считаются побочным продук
том [184, с. 19-84]. 

Люди со значительными и высокими институциональными роля
ми часто недостаточно реализуют латентные эффекты, которые мо
гут повлиять на их деятельность и деятельность связанных с ними 
людей. В качестве положительного примера использования латентных 
функций в американских учебниках чаще всего приводится деятель
ность Генри Форда — основателя кампании, носящей его имя. Он ис
кренне ненавидел профсоюзы, большие города, крупные кредиты и 
покупки в рассрочку, но по мере своего продвижения в обществе он 
более чем кто-либо другой стимулировал их развитие, понимая, что 
латентные, скрытые, побочные функции этих институтов работают на 
него, на его бизнес. Однако латентные функции институтов могут как 
поддерживать признанные цели, так и превращать их в неуместные. 
Они могут даже приводить к нанесению значительного ущерба нор
мам института. 

Как же функционирует социальный институт? Какова его роль в 
процессах, происходящих в обществе? Рассмотрим эти вопросы. 

Явные функции социальных институтов. Если рассматривать в 
самом общем виде деятельность любого социального института, то 
можно считать, что его основной функцией является удовлетворение со-
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циальных потребностей, ради чего он был создан и существует. Одна
ко для осуществления этой функции каждый институт выполняет в от
ношении своих участников функции, обеспечивающие совместную дея
тельность людей, стремящихся к удовлетворению потребностей. Это пре
жде всего следующие функции. 

1. Функция закрепления и воспроизводства общественных отно
шений. Каждый институт обладает системой правил и норм поведе
ния, закрепляющих, стандартизирующих поведение своих членов и 
делающих это поведение предсказуемым. Соответствующий социаль
ный контроль обеспечивает порядок и рамки, в которых должна про
текать деятельность каждого члена института. Тем самым институт 
обеспечивает устойчивость социальной структуры общества. Дейст
вительно, кодекс института семьи, например, подразумевает, что 
члены общества должны разделяться на достаточно устойчивые ма
лые группы — семьи. С помощью социального контроля институт се
мьи стремится обеспечить состояние стабильности каждой отдель
ной семьи, ограничивает возможности ее распада. Разрушение инсти
тута семьи — это прежде всего появление хаоса и неопределенности, 
распад многих групп, нарушение традиций, невозможность обеспе
чения нормальной сексуальной жизни и качественного воспитания 
подрастающего поколения. 

2. Регулятивная функция состоит в том, что функционирование 
социальных институтов обеспечивает регулирование взаимоотноше
ний между членами общества путем выработки шаблонов поведения. 
Вся культурная жизнь человека протекает с его участием в различ
ных институтах. Каким бы видом деятельности ни занимался инди
вид, он всегда сталкивается с институтом, регламентирующим его по
ведение в этой области. Даже если какой-то вид деятельности не упо
рядочен и не урегулирован, люди немедленно начинают институцио
нализировать его. Таким образом, с помощью институтов человек 
проявляет в социальной жизни предсказуемое и стандартизирован
ное поведение. Он выполняет ролевые требования-ожидания и зна
ет, чего ждать от окружающих его людей. Такое регулирование не
обходимо для совместной деятельности. 

3. Интегративная функция. Эта функция включает в себя процес
сы сплочения, взаимозависимости и взаимоответственности членов со
циальных групп, происходящие под воздействием институциональных 
норм, правил, санкций и систем ролей. Интеграция людей в институ
те сопровождается упорядочением системы взаимодействий, увеличе
нием объема и частоты контактов. Все это приводит к повышению ус-
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тойчивости и целостности элементов социальной структуры, в особен
ности социальных организаций. 

Всякая интеграция в институте состоит из трех основных элемен
тов или необходимых требований: 1) консолидация или совмещение 
усилий; 2) мобилизация, когда каждый член группы вкладывает свои 
ресурсы в достижение целей; 3) конформность личных целей инди
видов с целями других или целями группы. Интегративные процес
сы, осуществляемые с помощью институтов, необходимы для скоор
динированной деятельности людей, осуществления власти, создания 
сложных организаций. Интеграция — это одно из условий выжива
ния организаций, а также один из способов соотнесения целей его уча
стников. 

4. Транслирующая функция. Общество не могло бы развиваться, 
если бы не было возможности передавать социальный опыт. Каж
дый институт для своего нормального функционирования нуждает
ся в приходе новых людей. Это может происходить путем как рас
ширения социальных границ института, так и смены поколений. В 
связи с этим в каждом институте предусмотрен механизм, позволяю
щий индивидам социализироваться к его ценностям, нормам и ро
лям. Например, семья, воспитывая ребенка, стремится ориентиро
вать его на те ценности семейной жизни, которых придерживают
ся его родители. Государственные учреждения стремятся воздейст
вовать на граждан, чтобы привить им нормы повиновения и 
лояльности, а церковь старается приобщить к вере как можно боль
ше членов общества. 

5. Коммуникативная функция. Информация, произведенная в ин
ституте, должна распространяться как внутри института с целью 
управления и контроля за соблюдением норм, так и во взаимодейст
виях между институтами. Причем характер коммуникативных связей 
института имеет свою специфику — это формальные связи, осуще
ствляемые в системе институционализированных ролей. Как отмеча
ют исследователи, коммуникативные возможности институтов неоди
наковы: одни специально предназначены для передачи информации 
(средства массовой информации), другие имеют весьма ограниченные 
возможности для этого; одни активно воспринимают информацию (на
учные институты), другие пассивно (издательства). 

Явные функции институтов являются ожидаемыми и необходи
мыми. Они формируются и декларируются в кодексах и закреплены 
в системе статусов и ролей. Когда институт не справляется с выпол
нением своих явных функций, его непременно ждут дезорганизация 
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и изменения: эти явные, необходимые функции могут быть присвое
ны другими институтами. 

Латентные функции. Наряду с прямыми результатами действий 
социальных институтов существуют другие результаты, которые на
ходятся вне непосредственных целей человека, не запланированы 
заранее. Эти результаты могут иметь большое значение для общест
ва. Так, церковь стремится в наибольшей степени закрепить свое влия
ние через идеологию, внедрение веры и часто достигает успеха в этом. 
Однако независимо от целей церкви появляются люди, которые ра
ди религии оставляют производственную деятельность. Фанатики 
начинают гонения на иноверцев, и может появиться возможность круп
ных социальных конфликтов на религиозной почве. Семья стремит
ся социализировать ребенка к принятым нормам семейной жизни, од
нако часто бывает так, что семейное воспитание приводит к конфлик
ту индивида с культурной группой и служит защите интересов оп
ределенных социальных слоев. 

Наиболее выпукло существование латентных функций институ
тов показано Т. Вебленом [22, с. 141-142], который писал, что было 
бы наивно утверждать, что люди едят черную икру потому, что хо
тят утолить голод, и покупают роскошный «кадиллак» потому, что 
хотят приобрести хорошую машину. Очевидно, что эти вещи приоб
ретаются не ради удовлетворения явных насущных потребностей. 
Т. Веблен делает отсюда вывод о том, что производство предметов по
требления выполняет скрытую, латентную функцию — оно удовле
творяет потребности людей в повышении собственного престижа. 
Такое понимание действий института производства предметов потреб
ления в корне меняет мнение о его деятельности, задачах и услови
ях функционирования. 

Таким образом, очевидно, что только с помощью изучения латент
ных функций институтов мы можем определить истинную картину со
циальной жизни. Например, очень часто социолога сталкиваются с не
понятным на первый взгляд явлением, когда институт продолжает ус
пешно существовать, даже если он не только не выполняет своих функ
ций, но и препятствует их реализации. У такого института, очевидно, 
существуют скрытые функции, с помощью которых он удовлетворя
ет потребности определенных социальных групп. Подобное явление 
особенно часто можно наблюдать среди политических институтов, у 
которых латентные функции развиты в наибольшей степени. 

Латентные функции, следовательно, являются тем предметом, ко
торый прежде всего должен интересовать исследователя социальных 
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структур. Трудность в их распознании компенсируется созданием дос
товерной картины социальных связей и особенностей социальных объ
ектов, а также возможностью контроля за их развитием и управления 
протекающими в них социатьными процессами. 

Взаимосвязи между институтами. Не существует такого соци
ального института, который действовал бы в вакууме, в изоляции от 
других социальных институтов. Действие любого социального ин
ститута невозможно понять до тех пор, пока все его взаимосвязи и от
ношения не будут объяснены с позиций общей культуры и субкуль
тур групп. Религия, правительство, образование, производство и по
требление, торговля, семья — все эти институты находятся во множе
ственном взаимодействии. Так, условия производства должны 
учитывать образование новых семей с целью удовлетворения их по
требностей в новых квартирах, предметах быта, детских учреждени
ях и т.п. В то же время система образования во многом зависит от дея
тельности правительственных институтов, поддерживающих престиж 
и возможные перспективы развития учреждений образования. Рели
гия может действовать также на развитие образования или на прави
тельственные учреждения. Учитель, отец семейства, священник или 
функционер добровольной организации — все подвергаются воздей
ствию со стороны правительства, так как действия последнего (напри
мер, издание нормативных актов) могут привести как к успеху, так и 
к неудаче в достижении жизненно важных целей. 

Анализ многочисленных взаимосвязей институтов может объяснить, 
почему институты редко бывают способны полностью контролировать 
поведение их членов, совмещать их действия и установки с институ
циональными идеями и нормами. Так, школы могут применять стан
дартные учебные планы для всех учащихся, но реакция на них уча
щихся зависит от многих факторов, лежащих вне контроля препода
вателя. Дети, в семьях которых поощряются и осуществляются инте
ресные беседы и которые приобщаются к чтению развивающих их книг, 
легче и в большей степени приобретают интеллектуальные интересы, 
чем те дети, в семьях которых отдается предпочтение просмотру те
левизора и чтению развлекательной литературы. Церкви проповеду
ют высокие этические идеалы, но прихожане часто ощущают необхо
димость пренебречь ими под воздействием идей бизнеса, политических 
пристрастий или желания уйти из семьи. Патриотизм прославляет са
мопожертвование во благо государства, но он часто не согласуется с 
многими индивидуальными желаниями тех, кто воспитывается в семь
ях, в институтах бизнеса или некоторых политических институтах. 
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Потребность привести к гармонии систему ролей, предписанных 
индивидам, часто может быть удовлетворена путем договоренности 
между отдельными институтами. Промышленность и торговля в лю
бой цивилизованной стране зависят от поддержки правительства, 
которое регулирует налоги, налаживает обмен между отдельными ин
ститутами промышленности и торговли. В свою очередь правитель
ство зависит от промышленности и торговли, которые экономически 
поддерживают нормативные акты и другие действия правительства. 

Кроме того, учитывая важность некоторых социальных институтов 
в общественной жизни, другие институты пытаются захватить контроль 
за их деятельностью. Поскольку, например, образование играет весь
ма значительную роль в обществе, попытки бороться за влияние на ин
ститут образования наблюдаются среди политических организаций, про
изводственных организаций, церкви и т.д. Политики, например, вно
сят вклад в развитие школы, уверенные в том, что тем самым они под
держивают установки на патриотизм и национальное самосознание. 
Церковные институты стараются с помощью системы образования 
воспитать у учащихся лояльность к церковным доктринам и глубокую 
веру в бога. Производственные организации пытаются ориентировать 
учащихся с детства на освоение производственных профессий, а воен
ные — вырастить людей, могущих успешно служить в армии. 

То же можно сказать о влиянии других институтов на институт 
семьи. Государство пытается регулировать число браков и разводов, 
а также рождаемость. Кроме того, оно устанавливает минимальные 
стандарты заботы о детях. Школы ищут кооперацию с семьей, соз
давая педсоветы с участием родителей и родительские комитеты. 
Церкви создают идеалы для семейной жизни и стараются проводить 
семейные церемонии в религиозных рамках. 

Многие институциональные роли начинают конфликтовать из-за 
принадлежности личности, их исполняющей, к нескольким институ
там. В качестве примера можно привести хорошо известный конфликт 
между ориентациями на карьеру и на семью. В этом случае мы име
ем дело со столкновениями норм и правил нескольких институтов. 
Исследования социологов показывают, что каждый институт стремит
ся в наибольшей степени «отключить» входящих в него индивидов 
от исполнения ролей в других институтах. Предприятия стараются 
включать деятельность жен своих сотрудников в сферу своего влия
ния (система льгот, заказов, семейного отдыха и т.д.). Армейские ин
ституциональные правила также могут плохо сказываться на семей
ной жизни. И здесь находят способы включения жен в армейскую 
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жизнь, чтобы муж и жена имели отношение к единым институцио
нальным нормам. Наиболее определенно проблема исполнения лич
ностью исключительно роли данного института решена в некоторых 
институтах христианской церкви, где духовенство освобождается от 
семейных обязанностей путем принятия обета безбрачия. 

Облик институтов постоянно адаптируется к изменениям в обще
стве. Изменения в одном институте, как правило, приводят к измене
ниям в других. После изменения семейных обычаев, традиций и пра
вил поведения создается новая система социального обеспечения та
ких изменений с участием многих институтов. Когда крестьяне при
езжают из села в город и создают там свою субкультуру, должны 
измениться действия политических институтов, юридических органи
заций и т.д. Мы привыкли к тому, что любое изменение в политиче
ской организации сказывается на всех сторонах нашей повседневной 
жизни. Нет институтов, которые бы трансформировались без измене
ния в другие институты или существовали бы отдельно от них. 

Институциональная автономия. Тот факт, что институты взаи
мозависимы в своей деятельности, не означает, что они готовы отка
заться от внутреннего идеологического и структурного контроля. Од
на из их основных целей — исключить влияние лидеров других инсти
тутов и сохранить в неприкосновенности свои институциональные 
нормы, правила, кодексы и идеологии. Во всех основных институтах 
развиваются образцы поведения, которые способствуют поддержанию 
определенной степени независимости и препятствуют доминирова
нию людей, объединенных в другие институты. Предприятия и бизнес 
стремятся к независимости от государства; учреждения образования так
же пытаются достичь наибольшей самостоятельности и препятствуют 
проникновению норм и правил чужих институтов. Даже институт уха
живания добивается самостоятельности по отношению к институту се
мьи, что приводит к некоторой таинственности и скрытности его ри
туалов. Каждый институт пытается тщательно сортировать установки 
и правила, привнесенные из других институтов, с целью отбора тех ус
тановок и правил, которые в наименьшей степени могут повлиять на 
независимость данного института. Социальный порядок — это удачное 
сочетание взаимодействия институтов и соблюдения ими независимо
сти по отношению друг к другу. Такое сочетание позволяет избегать 
серьезных и разрушительных институциональных конфликтов. 

Двойственная функция интеллектуалов по отношению к ин
ститутам. Во всех сложных обществах институты требуют постоян
ной идеологической и организационной поддержки и усиления идео-
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логии, системы норм и правил, на которые опирается институт. Это 
осуществляется двумя ролевыми группами членов института: 1 ) бю
рократами, следящими за институциональным поведением; 2) интел
лектуалами, объясняющими и комментирующими идеологию, нормы 
и правила поведения социальных институтов. В нашем случае интел
лектуалы — это те, кто независимо от образования или рода занятий 
посвящают себя серьезному анализу идей. Важность идеологии заклю
чается в поддержании лояльности к институциональным нормам, с 
помощью которых развиваются разнородные установки тех людей, ко
торые способны манипулировать идеями. Интеллектуалы призваны 
удовлетворять насущные потребности в объяснении социального раз
вития, причем делать это в терминах, соответствующих институцио
нальным нормам. 

Например, интеллектуалы, связанные с политическими коммуни
стическими институтами, ставят задачу показать, что современная ис
тория действительно развивается в соответствии с предсказаниями 
К Маркса и В. Ленина. В то же время интеллектуалы, изучающие по
литические институты США, доказывают, что действительная исто
рия строится на развитии идей свободного предпринимательства и де
мократии. При этом лидеры институтов понимают, что интеллектуа
лам нельзя полностью доверять, так как при изучении базовых основ 
поддерживаемой ими идеологии они также анализируют и ее несо
вершенства. В связи с этим интеллектуалы могут начать развивать кон
курентную идеологию, более удовлетворяющую требованиям време
ни. Такие интеллектуалы становятся революционно настроенными и 
атакуют традиционные институты. Именно поэтому в ходе формиро
вания тоталитарных институтов прежде всего стремятся оградить 
идеологию от действия интеллектуалов. 

Кампания 1966 г. в Китае, уничтожившая влияние интеллектуа
лов, подтвердила появление у Мао Цзедуна страха перед тем, что ин
теллектуалы откажутся поддерживать революционный режим. Нечто 
подобное произошло и в нашей стране в предвоенные годы. Если мы 
обратимся к истории, то увидим, несомненно, что любая власть, ос
нованная на вере в способности руководителей (харизматическая 
власть), а также власть, применяющая насилие, недемократические ме
тоды, стремится оградить от участия интеллектуалов действия инсти
тута власти или полностью подчинить их своему влиянию. Исклю
чения только подчеркивают это правило. 

Итак, использовать деятельность интеллектуалов часто бывает 
трудно, ибо если они сегодня могут поддерживать институциональ-
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ные нормы, то завтра становятся их критиками. Тем не менее нет ин
ститутов в современном мире, избежавших постоянного влияния 
интеллектуальной критики, и нет таких свойств институтов, которые 
могут продолжать долго существовать без интеллектуальной защи
ты. Становится ясно, почему некоторые тоталитарные политиче
ские режимы мечутся между определенной свободой и репрессиями 
интеллектуалов. Интеллектуал, в наибольшей степени способный за
щищать фундаментальные институты, является человеком, который 
делает это из стремления к истине, независимо от обязательств пе
ред институтами. Такой человек является одновременно и полезным, 
и опасным для благоденствия института — полезным потому, что та
лантливо добивается защиты институциональных ценностей, уваже
ния института, а опасным потому, что в поисках истины способен 
стать противником данного института. Эта двоякая роль вынужда
ет фундаментальные институты решать проблему обеспечения дис
циплины в обществе и проблему конфликта и лояльности для ин
теллектуалов. 

9.5. ИНСТИТУТ СЕМЬИ 

Выделение института семьи из других институтов общества и тща
тельное его изучение не случайны. Именно семья признается всеми 
исследователями основным носителем культурных образцов, насле
дуемых из поколения в поколение, а также необходимым условием 
социализации личности. Именно в семье человек обучается социаль
ным ролям, получает основы образования, навыки поведения. 

Известно, что правила, устои, обычаи и традиции семейной жиз
ни отличаются своеобразием и специфичны для каждого общества. 
Причем каждому кажется, что именно в его обществе устройство се
мейной жизни, семейные обычаи и устои самые лучшие и единствен
но возможные. Таким образом, семейная жизнь чаще всего рассмат
ривается с точки зрения этноцентризма. Но если семья представля
ет собой такую важную часть общества, почему же человечество не 
может выработать единые образцы семейной жизни, которые наилуч
шим образом подходили бы для удовлетворения человеческих потреб
ностей? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть вопрос 
о происхождении и развитии института семьи. 

В большинстве примитивных обществ семья — это единственный 
реально функционирующий институт. Например, среди современных 
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племен Центральной Африки, многих народов Севера мы не увидим 
даже намека на другие формы социальных институтов. Там нет пра
вителей разного уровня, формальных законов, священников (как ор
ганизации), нет специализированных профессий; семья заполняет 
всю жизнь этих людей. Все вопросы распределения власти, продук
тов и других ценных ресурсов решаются в рамках отдельных семей 
или, в крайнем случае, на советах нескольких семей. Другими сло
вами, примитивные общества не имеют физических и социальных по
требностей, которые должны удовлетворять социальные институты, 
кроме института семьи. Семья, таким образом, является единствен
ным и достаточным институтом распределения экономических про
дуктов для примитивных охотников и земледельцев. 

При переходе к более сложным культурам все большее значение 
начинают приобретать другие институциональные структуры. Что, на
пример, происходит, когда примитивные племена начинают развивать 
торговлю с соседями и ближними племенами? Обширная межплемен
ная торговля порождает появление торговцев, грузчиков товара, мо
ряков и людей других специальностей, чья деятельность выходит за 
рамки института семьи. Чуть позднее появляются специализирован
ные мастера и ремесленники, производящие продукты торговли, что 
является основой для дальнейшей профессиональной дифференциа
ции. Возникающие экономические институты осуществляют, таким 
образом, функцию специализации деятельности, действуя вне се
мейных ролей и функций. 

В примитивных обществах порядок обычно поддерживается без 
участия формальных законов, полицейских органов, суда. Единствен
ный авторитет там — это авторитет семьи: выбранные члены семьи 
являются авторитетом по отношению к другим членам семьи. С уве
личением размеров племен возрастает сложность культуры, появля
ется необходимость в формальной политической организации. Гла
вы семей начинают объединяться в племенные советы, племена — в 
конфедерации, что в конце концов приводит к появлению и разви
тию бюрократии. 

Таким образом, как в примитивных, так и в современных обще
ствах только наличие политической организации может способство
вать мобилизации неорганизованной толпы в сообщество людей, со
вершающих совместные скоординированные политические или воен
ные действия. По сходному сценарию начинают развиваться религи
озные и образовательные институты, когда в силу профессионального 
разделения труда появляются узаконенные роли священников и учи-
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телей. Такая практика также отходит от семейных традиций, соглас
но которым люди занимаются этим от случая к случаю. 

Мы видим, что семья является основой всех социальных инсти
тутов, и, говоря о развитии семьи, подразумеваем развитие общест
ва в целом. 

Структура семьи. Как и все институты общества, семья пред
ставляет собой систему принятых норм и процедур для осуществ
ления определенных важных для общества функций. В данном слу
чае она определяется как группа связанных отношениями брака или 
родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и удовлетво
ряет другие общественно значимые потребности. Семейные функ
ции в большинстве обществ мало чем отличаются друг от друга, в 
то время как формы, с помощью которых люди пытаются их выпол
нять, достаточно разнообразны. И если кто-то попытается описать 
все возможные формы семейной жизни, то он увидит, что каждое 
общество обладает собственной специфической формой организации 
семьи. 

Когда речь заходит о семье, мы прежде всего представляем себе 
мужа, жену и их детей. Такая форма организации семьи называется 
супружеской, или нуклеарной. Ее основу составляет пара людей, свя
занных брачными отношениями. Кроме нуклеарной семьи в нашем 
обществе (как и во многих других) распространена форма семейной 
организации, которая называется родственной семьей. Родственная се
мья основывается не только на супружеских отношениях двух людей, 
но и на кровном родстве большого числа членов малой группы. Эта 
семья представляет собой клан родственников вместе с их супруга
ми и детьми. Значение этих двух форм семей для общества неоди
наково. Так, хотя в нашем обществе существует родственная семья 
для семейных сборов, торжеств и других церемониальных целей, 
важнейшие социальные функции выполняются нуклеарной семьей. Это 
выражается во многих элементах культуры, например, когда законы 
и нравственные нормы требуют, чтобы родители поддерживали сво
их детей, но ничего не говорят об обязанностях по отношению к брать
ям или сестрам, дядям или тетям. 

Если нуклеарная семья имеет в основе супружескую пару, то ос
новой родственной семьи являются братья и сестры в окружении их 
мужей, жен и детей. В большинстве родственных семей женатый муж
чина (или замужняя женщина) в первую очередь остается привязан
ным к родительской семье и наполовину входит в семью жены (или 
мужа). Это имеет важные последствия. Человек в основном связан 
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обязательствами и ответственностью с той семьей, в которой он ро
дился, но не с той, с которой он связан узами брака. Так, женщина 
может не зависеть от своего мужа, но полностью быть в зависимости 
от своих братьев и сестер в деле защиты и воспитания детей. 

В таких семьях ответственность и забота распределяются среди 
достаточно большого числа членов семьи. Создается ситуация, когда 
ребенок тесно связан не только с родителями, но и со своими дядя
ми и тетями. Он окружен взрослыми, которые в некоторых случаях 
готовы взять на себя обязанности родителей. Таким образом, у ребен
ка в родственной семье появляется большая возможность для обще
ния и социализации к большему числу ролей. Такая семья хорошо 
защищает ребенка от любых жизненных невзгод. В случае смерти или 
ухода из семьи матери, ее роль в известной степени могут играть род
ственники. 

В реальной жизни родственная семья далеко не всегда возмож
на. Это связано, например, с тем, что места рождения и вступления 
в брак могут быть значительно удалены друг от друга. Кроме того, 
родственники могут быть фактически или социально отдалены от суп
ружеский пары, и в этом случае семья остается в чистом виде нук-
леарной. Современное общество характерно ослаблением многих род
ственных связей и, следовательно, преобладанием нуклеарной семьи 
над родственной. 

Формы брака. Почти во всех обществах начальная стадия воз
никновения супружеской пары связана с помехами, различными ис
пытаниями и подготовительными мероприятиями, в ходе которых бу
дущие супруги проверяют правильность выбора партнера. Тщатель
ная подготовка к будущему браку обусловлена его важностью: ведь 
он скрепляет желание людей вести совместное хозяйство и воспиты
вать детей. Брак можно определить как социально одобренные образ
цы поведения, с помощью которых двое или более людей составляют 
семью. Заключение брака предполагает не только воспроизводство и 
воспитание детей, но и множество других прав и обязанностей. При 
этом каждое общество развивает собственную систему образцов по
ведения в семье, и эти образцы исторически обусловлены и имеют яр
ко выраженную экономическую основу. 

Как показывает опыт, образцы брачных связей более этноцентрич
ны, чем все другие культурные образцы общества. Нам, например, мо
жет казаться противоестественным практикуемое в некоторых совре
менных обществах заключение брака по сговору, когда будущие суп
руги практически заранее не встречаются. Как они могут знать, нра-
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вятся ли они друг другу или нет? Почему никто не интересуется их 
чувствами и симпатиями? Однако наша реакция, когда мы считаем, 
что люди с другой культурой думают и чувствуют как и мы, являет
ся обычной ошибкой этноцентризма. В нашем обществе рассматри
вают начальную стадию создания супружеской пары как романтиче
ское приключение, через которое люди приходят к любви. Однако де
вушка в классическом Китае или современной Японии, например, счи
тает странным выходить замуж за человека, не выбранного ее 
родителями. Стоя на позициях этноцентризма, мы жалеем молодых 
людей в других обществах потому, что при выборе партнера они не 
имеют свободы, а они жалеют наших молодых людей, лишенных ро
дительской опеки. Но и те, и другие молодые люди не чувствуют се
бя нуждающимися в жалости. 

Экзогамия и эндогамия. Каждое общество ограничивает выбор 
партнера в браке тем, что разрешает выбирать его только вне опре
деленной узкой группы. Это явление называется экзогамией. В нашем 
обществе такое ограничение применяется для избежания кровосме
сительных связей. Так, нравственные нормы запрещают нам женить
ся на сестрах, двоюродных сестрах и некоторых других близких род
ственниках. Во многих обществах запрещено выбирать супруга внут
ри своего клана, деревни, а иногда даже племени. 

На практике встречаются также противоположные требования, ко
гда выбор партнера в браке возможен лишь в пределах своей груп
пы. Такой культурный образец называется эндогамией. Клановая, де
ревенская или племенная эндогамия очень часто встречается в при
митивных обществах. В современных обществах широко распростра
нена расовая эндогамия или эндогамия сословная (когда запрещается 
выбирать партнера из низших слоев общества). Эндогамия в чистом 
виде характерна для закрытых групп типа каст, где путем эндогам
ных браков поддерживается их закрытость. 

Моногамия и полигамия. Для россиян, англичан или американ
цев существует только один вид цивилизованной формы супружест
ва - моногамия, т. е. брак одного мужчины с одной женщиной (в од
но время). Однако в развитии большинства обществ практиковалась 
полигамия, т.е. формы брака, при которых существует более одного 
партнера в супружестве. Теоретически возможны три формы поли
гамии. Во-первых, групповой брак, при котором несколько мужчин и 
несколько женщин находятся одновременно между собой в брачных 
отношениях. Еще сравнительно недавно эта форма брака была ши
роко распространена, она существует и сейчас, например, на Маркиз-
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ских островах. Очень редкой формой полигамного брака является по
лиандрия, когда одна женщина имеет несколько мужей. Одним из та
ких редких примеров служат некоторые общества Южной Индии и 
Тибета. Здесь считается нормальным, когда женщина, выходя за
муж, автоматически становится женой всех братьев своего мужа и они 
живут вместе. Полиандрия в семьях Южной Индии стала понятной, 
когда в результате анализа демографической ситуации выяснилось, 
что в этих регионах мужское население значительно превосходит по 
своей численности женское. 

Наиболее распространенной формой полигамного брака является 
полигиния, или многоженство. Мнение представителей современной Ев
ропы и Северной Америки о многоженстве также в значительной сте
пени этноцентрично. Многие в нашем обществе, например, считают, 
что культивирование такой формы брака ведет к деградации женщи
ны, превращению ее в рабыню. Это считается неслыханной жестоко
стью и вызывает возмущение (возможно, такое чувство навеяно неко
торыми фильмами о восточных владыках). Однако факты говорят об 
обратном. Трудно сказать, в каком обществе женщина имеет более вы
сокий статус — в обществе с полигамной или моногамной формой бра
ка. Во-первых, даже в обществах, где широко распространена полигам
ная семья, браки обычно являются моногамными. Только наиболее пре
успевающие люди с высоким статусом могут позволить себе иметь бо
лее одной жены. Во-вторых, обязанности между женами четко 
распределены, а первая жена очень часто оказывает решающее влия
ние на поведение мужа. Жизнь всех жен в достаточной степени обес
печена, и они, как правило, не желают для себя другой доли. 

Развод. Что делать в том случае, когда супруги не могут по раз
ным причинам нормально существовать совместно? Сменить партне
ра по браку мешает совместная собственность, общие дети. Кроме то
го, обществу невыгодна любая нестабильность института семьи. По
этому практически в каждом обществе существуют определенные 
правила и законы, затрудняющие развод или дающие привилегии од
ной из сторон. Есть, правда, отдельные общества, где в случае затруд
нений в совместной жизни муж просто собирается и уходит, а жена 
через определенное время выставляет его вещи за дверь. Однако это 
редкое исключение; большинство же обществ стремится сделать раз
вод весьма болезненной операцией. Особенно это касается тех обществ, 
где партнер по браку выбирается родителями. Очень часто в тех об
ществах, где большое значение имеет родственная семья, воспитание 
ребенка в случае развода частично берут на себя братья, сестры, дя-

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 167 

ди или тети. В нашем обществе с сильным акцентом на индивидуаль
ную любовь при выборе партнера и ярко выраженном приоритете нук-
леарной семьи развод чаще всего влечет за собой трагические послед
ствия как для детей, так и для взрослых. 

Функции семьи. Семья во всех обществах развивается как ин
ституциональная структура, целью которой является решение опре
деленных социальных задач. Какие же задачи решает семья? Како
вы ее функции как основного социального института? 

1. Функция сексуального регулирования. Семья — это главный со
циальный институт, через который общество упорядочивает, направ
ляет и регулирует естественные сексуальные потребности людей. 
Вместе с тем практически каждое общество имеет альтернативные пу
ти удовлетворения сексуальных потребностей. Несмотря на то что су
ществуют определенные нормы супружеской верности, большинство 
обществ легко прощает нарушения этих норм. При этом, как нигде, 
наблюдаются отклонения реальной культуры от идеальной. Но час
то нормы семьи разрешают сексуальные связи супругов вне семьи. 

Особенно наглядно различие норм сексуального поведения про
является в отношении добрачного сексуального опыта молодых лю
дей. Во многих современных обществах вступление в брак девствен
ников считается абсурдным и нелепым, а добрачные сексуальные свя
зи — служащими подготовкой к браку. С другой стороны, в так на
зываемых патриархальных семьях добрачный сексуальный опыт 
строго запрещается (по крайней мере в отношении женщин). 

2. Репродуктивная, функция. Одна из основных задач любого об
щества — воспроизводство новых поколений его членов. При этом важ
но, чтобы дети были физически и психически здоровыми и впослед
ствии имели способности к обучению и социализации. Вместе с тем 
важным условием существования общества является регулирование ро
ждаемости, избежание демографических спадов или, наоборот, взры
вов. Семья — это основной институт, ответственный за воспроизвод
ство новых членов общества. Другие пути неэффективны и, как пра
вило, социально не одобряются. Поэтому появление ребенка вне ин
ститута семьи обычно вызывает жалость, сострадание или осуждение. 

3. Функция социализации. Несмотря на большое число институ
тов, участвующих в социализации личности, центральное место в этом 
процессе, безусловно, занимает семья. Это объясняется прежде все
го тем, что именно в семье осуществляется первичная социализация 
индивида, закладываются основы его формирования как личности. 
Многие мыслители, начиная с Платона, говорили об обобществле-
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нии воспитания детей, однако все попытки социализации вне инсти
тута семьи оказывались неудачными. Например, после революции в 
Советском С ^оюзе были созданы специализированные программы 
общественного воспитания детей, с тем чтобы женщины могли уча
ствовать в трудовом процессе. Однако этот эксперимент не получил 
широкого распространения. В настоящее время в нашем обществе пы
таются совместить усилия образовательных институтов и институ
та семьи для успешной социализации детей, но семья по-прежнему 
удерживает первенство в социатизации индивидов. В современном 
Израиле дети в кибуцах (кооперативных фермах) воспитываются в 
общих коттеджах и находятся под присмотром специальных воспи
тателей, в то время как их матери выполняют различные работы в 
тех же кибуцах. Родители обычно проводят с детьми около двух ча
сов в день и весь день в субботу. По мнению некоторых обозрева
телей, такое воспитание проходит успешно, хотя у него существует 
много противников. Правда, так воспитывается лишь незначитель
ное число детей Израиля. 

Эти редкие исключения, пожалуй, только подчеркивают первосте
пенное значение семьи для социализации детей. Семья для ребенка 
является первичной группой, именно с нее начинается развитие лич
ности. Несмотря на появление позднее других первичных групп, у лич
ности всегда остаются привитые в раннем детстве основные образцы 
поведения. Главным способом семейной социализации является ко
пирование детьми моделей поведения взрослых членов семьи. Труд
ности социализации возникают в том случае, если ребенок ориенти
руется на неудачные образцы поведения родителей, которые прихо
дят в противоречие с тем, что ребенок видит в других семьях. При 
этом часто возникает неудовлетворенность действиями матери или от
ца, и ребенок начинает искать у других личностей, в других первич
ных группах приемлемые модели поведения. 

4. Функция эмоционального удовлетворения. К многочисленным по
требностям человека относится, в частности, интимное общение. 
Психиатры считают, что основной причиной эмоциональных и пове-
[енческих трудностей в общении и даже физических болезней явля-
тся отсутствие любви, тепла и полноценного интимного общения в 
ервичной группе, и прежде всего в семье [219, с. 56]. Огромное ко-
ичество данных свидетельствует о том, что серьезные преступления 
другие негативные отклонения намного чаще происходят у тех, кто 
детстве был лишен заботы в семье, что дети, воспитанные в детских 
iMax без любви .матери и отца, гораздо в большей степени подвер-
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жены заболеваниям, психическим расстройствам, повышенной смерт
ности, отклоняющемуся поведению. Доказано, что потребность лю
дей в близком доверительном общении, интимности, эмоциональном 
выражении чувств близким людям является жизненно необходимым 
элементом существования. Благодаря своей структуре и качествам, се
мья служит самым важным источником эмоционального удовлетво
рения. Отношения родства и супружества предоставляют людям та
кую возможность. 

5. Статусная функция. Каждый человек, воспитанный в семье, по
лучает в качестве наследия некоторые статусы, близкие к статусам чле
нов его семьи. Это прежде всего относится к таким важным для лич
ности статусам, как национальность, место в городской или сельской 
культуре и др. В классовых обществах принадлежность семьи к оп
ределенному социальному слою предоставляет ребенку возможности 
и вознаграждения, характерные для этого слоя, и в подавляющем 
большинстве случаев определяют его дальнейшую жизнь. Конечно, 
массовый статус может изменяться благодаря усилиям человека и бла
гоприятным обстоятельствам, но начало будущего нужно искать в се
мье этого человека. Семья обязательно должна осуществлять ролевую 
подготовку ребенка к статусам, близким к статусам его родителей и 
родственников, прививая ему соответствующие интересы, ценности, об
раз жизни. 

6. Защитная функция. Во всех обществах институт семьи осуще
ствляет в разной степени физическую, экономическую и психологи
ческую защиту своих членов. Мы привыкли к тому, что, задевая ин
тересы и безопасность любой личности, мы задеваем и его семью, чле
ны которой защищают своего близкого или мстят за него. В большин
стве случаев вину или стыд за человека разделяют все члены его семьи. 

7. Экономическая функция. Ведение членами семьи общего хозяй
ства, когда все они работают, как одна команда, способствует форми
рованию крепких экономических связей между ними. Можно сказать, 
что семья представляет собой самую крепкую экономическую ячей
ку общества. Нормы семейной жизни включают обязательную помощь 
и поддержку каждого члена семьи в случае, если у него возникают 
экономические трудности. 



Г л а в а 10 

ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

10.1. ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА» 

Несмотря на то что понятие группы является одним из самых важ
ных в социологии, у ученых нет полного согласия относительно его 
определения. И это происходит вовсе не потому, что социологи не мо
гут выразить свои мысли. Во-первых, трудность возникает в связи с 
тем, что большинство понятий в социологии появляется в ходе соци
альной практики: они начинают применяться в науке после длитель
ного их использования в жизни, и при этом им придается самое раз
личное значение. Во-вторых, трудность обусловлена тем, что образу
ется множество видов сообществ, в результате чего для точного оп
ределения социальной группы необходимо выделять из этих сообществ 
определенные типы. 

Существует несколько видов социальных общностей, к которым 
в обыденном смысле применяется понятие «группа», но в научном по
нимании они представляют собой нечто другое. В одном случае тер
мин «группа» обозначает некоторых индивидов, физически, про
странственно находящихся в определенном месте. При этом разделе
ние сообществ осуществляется лишь пространственно, с помощью фи
зически определенных границ. Примером такого сообщества могут 
быть индивиды, едущие в одном вагоне, находящиеся в определен
ный момент на одной улице или проживающие в одном городе. В стро
го научном смысле такое территориальное сообщество нельзя назвать 
социальной группой. Оно определяется как агрегация — некоторое ко-
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личество людей, собранных в определенном физическом пространст
ве и не осуществляющих сознательных взаимодействий. 

Второй случай — применение понятия группы к социальной общ
ности, объединяющей индивидов с одной или несколькими схожими 
характеристиками. Так, мужчины, выпускники школ, физики, стари
ки, курильщики представляются нам группой. Очень часто можно ус
лышать слова о «возрастной группе молодежи от 18 до 22 лет». Та
кое понимание также не является научным. Для определения общно
сти людей с одной или несколькими сходными характеристиками 
точнее подходит термин «категория». Например, вполне корректно го
ворить о категории блондинок или брюнеток, возрастной категории мо
лодежи от 18 до 22 лет и т.п. 

Тогда что же представляет собой социальная группа? 
Социальная группа — это совокупность индивидов, взаимодейст

вующих определенным, образом на основе разделяемых ожиданий ка
ждого члена группы в отношении других. 

В этом определении можно увидеть два существенных условия, 
необходимых для того, чтобы совокупность считалась группой: 1) на
личие взаимодействий между ее членами; 2) появление разделяемых 
ожиданий каждого члена группы относительно других ее членов. В 
соответствии с этим определением два человека, ожидающие автобус 
на остановке, не будут группой, но могут стать ею, если начнут бе
седу, драку или другое взаимодействие с взаимными ожиданиями. Пас
сажиры самолета не могут быть группой. Они будут считаться агре
гацией до тех пор, пока среди них во время путешествия не образу
ются группы людей, взаимодействующих между собой. Случается так, 
что агрегация целиком может стать группой. Предположим, опреде
ленное число людей находится в магазине, где они образуют очередь, 
не взаимодействуя друг с другом. Продавец неожиданно уходит и от
сутствует продолжительное время. Очередь начинает взаимодейство
вать для достижения одной цели — вернуть продавца на его рабочее 
место. Агрегация превращается в группу. 

Вместе с тем перечисленные нами группы появляются непредна
меренно, случайно, в них отсутствует устойчивое ожидание, а взаи
модействия, как правило, бывают односторонними (например, толь
ко беседа и никаких других видов действий). Такие спонтанные, не
устойчивые группы называются квазигруппами. Они могут превратить
ся в социальные группы, если в ходе постоянного взаимодействия 
будет возрастать степень социального контроля между ее членами. Для 
осуществления этого контроля необходима некоторая степень коопе-
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рации и солидарности. Действительно, социальный контроль в груп
пе не может осуществляться до тех пор, пока индивиды действуют бес
порядочно и разрозненно. Невозможно эффективно контролировать 
беспорядочную толпу или действия людей, выходящих со стадиона 
после окончания матча, но можно четко контролировать деятельность 
коллектива предприятия. Именно такой контроль за деятельностью 
коллектива и определяет его как социальную группу, ибо деятельность 
людей в данном случае скоординирована. Солидарность необходима 
развивающейся группе для идентификации каждого члена группы с 
коллективом. Только в том случае, если члены группы могут говорить 
«мы», формируются устойчивое членство группы и границы социаль
ного контроля (рис. 7). 

Из рис. 7 видно, что в социальных категориях и социальных аг
регациях социальный контроль отсутствует, так как это чисто абст-

Рис. 7. Формы социальных общностей и социальный контроль 
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рактные выделения сообществ по одному признаку. Конечно, у ин
дивидов, входящих в категорию, можно заметить определенную иден
тификацию с другими членами категории (например, по возрасту), но, 
повторяем, социальный контроль здесь практически отсутствует. 
Весьма низкий уровень контроля наблюдается в общностях, сформи
рованных по принципу пространственной близости. Социальный 
контроль здесь происходит просто из сознания присутствия других 
индивидов. Затем он усиливается по мере превращения квазигрупп 
в социальные группы. 

Собственно социальные группы также обладают различной сте
пенью социального контроля. Так, среди всех социальных групп осо
бое место занимают так называемые статусные группы — классы, слои 
и касты. Эти большие группы, возникшие на основе социального не
равенства, обладают (за исключением каст) низким внутренним со
циальным контролем, который тем не менее может повышаться по ме
ре осознания личностями своей принадлежности к статусной груп
пе, а также осознания групповых интересов и включения в борьбу за 
повышение статуса своей группы. На рис. 7 показано, что с умень
шением группы усиливается социальный контроль и увеличивается 
прочность социальных связей. Это происходит потому, что с умень
шением размера группы увеличивается число межличностных взаи
модействий. 

Наша задача — проанализировать различные социальные общно
сти для того, чтобы понять, как протекает процесс группообразова-
ния и формирования социальных структур. 

10.2. ВИДЫ КВАЗИГРУПП 

Квазигруппы имеют следующие отличительные черты: 1) спонтан
ность образования; 2) неустойчивость взаимосвязей; 3) отсутствие 
разнообразия во взаимодействиях (это либо только прием или пере
дача информации, либо только выражения протеста или восторга и т.д.); 
4) кратковременность совместных действий. Квазигруппы чаще всего 
существуют непродолжительное время, после чего либо окончательно 
распадаются, либо под воздействием ситуации превращаются в устой
чивые социальные группы. 

Аудитории. Под аудиторией понимается социальная общность лю
дей, объединенная взаимодействием с коммуникатором — индивидом 
или группой, владеющими информацией и доводящими ее до этой общ-
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ности. Аудитория может осуществлять как непосредственное взаимо
действие с коммуникаторами (например, слушание уличного оратора, 
объявления распорядителя в магазине или других общественных мес
тах), так и опосредованное, анонимное (например, воздействие средств 
массовой информации). 

Наиболее характерной чертой аудитории, таким образом, являет
ся практически одностороннее взаимодействие, слабая обратная связь 
аудитории с коммуникатором, особенно в случае большой аудитории. 
Аудитория — это сложное и неоднородное социальное образование, 
что связано прежде всего с тем обстоятельством, что люди по-разно
му воспринимают и усваивают информацию в силу различных лич
ностных качеств и различных культурных норм и ценностей. Если од
на часть аудитории ставит барьер на пути усвоения информации, ко
торая не соответствует их культурным стереотипам, то другая часть 
живо воспринимает ее. Следовательно, любая аудитория имеет тен
денцию к разделению на отдельные общности, в которых начинают
ся взаимное общение и обмен мнениями о полученной информации. 
Это позволяет каждой из выделившихся общностей, которые назы
ваются социальными кругами, составить общее мнение относительно 
каких-либо событий. 

В повседневной жизни человек часто сталкивается с аудитория
ми. Внимаем ли мы оратору в лекционном зале или тамаде за сто
лом, читаем ли газету или слушаем радио — во всех случаях мы яв
ляемся членами аудитории самого разного типа. Проблема воздейст
вия на аудиторию, возможностей ее разделения, а также усвоения ею 
нужной информации является важной в политике, менеджменте, ра
боте средств массовой информации. 

Толпа. Толпа — это временное собрание людей, объединенных в 
замкнутом физическом пространстве общностью интересов. Социаль
ная структура толпы очень проста и редко бывает сложнее, чем раз
деление на лидеров и всех остальных. Но толпа — это нечто большее, 
чем простая агрегация индивидов. Физически ограниченное про
странство приводит к социальному взаимодействию даже в тех слу
чаях, когда люди в толпе стараются избегать межличностного контак
та. Простое осознание присутствия вокруг других людей ведет к не
явному, но богатому впечатлениями взаимообмену, основанному на 
общении с избеганием контакта глаз, на лицевой мимике, жестах, по
зах и даже стилях одежды. 

Толпы весьма сильно различаются по характеру и поведению. Тол
па одного типа может быть быстро трансформирована в толпу дру-
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гого типа, например в неистовствующее сборище. Однако чаще все
го толпы имеют определенные общие характеристики: 

1. Внушаемость. Люди, находящиеся в толпе, как правило, более 
внушаемы, чем находящиеся вне ее. Они с большей вероятностью при
нимают мнения, чувства и действия большинства. 

2. Анонимность. Индивид чувствует себя незначительным и не
узнанным в толпе. Толпа часто действует как целое, и ее индивиду
альные члены не вьщеляются и не воспринимают себя как отдельных 
индивидов. 

3. Спонтанность. Люди, составляющие толпу, имеют тенденцию 
к более спонтанной манере поведения, чем в обычных условиях. Как 
правило, они не задумываются над своими действиями и их поведе
ние в толпе зависит исключительно от эмоций. 

4. Неуязвимость. Поскольку люди, составляющие толпу, аноним
ны, они начинают чувствовать себя вне социального контроля, пони
мая, что до них трудно «добраться». Например, при осуществлении 
актов вандализма неистовствующими футбольными болельщиками 
(битье стекол, порча кресел в вагонах метро и другие подобные дей
ствия) каждый из участвующих в них снимает с себя за это ответст
венность, действуя со всеми вместе как одно целое. 

Толпы можно разделить на несколько видов в зависимости от спо
соба их формирования и поведения. 

Случайная толпа обладает наиболее неопределенной структурой. 
Примером такой толпы может быть обычное собрание людей на ули
це, где произошло неординарное событие (появление знаменитости, 
столкновение автомобилей и т.п.). В этом виде толпы людей объеди
няет либо незначительная цель, либо вовсе бесцельное времяпрепро
вождение. Индивиды слабо эмоционально включены в случайную 
толпу и могут свободно отделить себя от нее. Однако бывает, что при 
изменении условий она может структурироваться и проявлять боль
шую сплоченность. 

Обусловленная толпа — собрание людей, заранее планирующее
ся и относительно структурированное. В данном случае толпа «обу
словлена» в том смысле, что поведение ее членов находится под воз
действием определенных, заранее установленных социальных норм. 
Например, толпа, собравшаяся на представление, ведет себя по-раз
ному в театре, на стадионе, на собрании и т.д. Все это — виды обу
словленной толпы. 

Экспрессивная толпа — социальная квазигруппа, которая обычно 
организуется в целях личностного удовольствия ее членов и актив-



176 ГЛАВА 10 

ность людей в которой сама по себе уже является целью и результа
том. Например, танцы, религиозные собрания, рок-фестивали и т. д. 

Действующая толпа. Под термином «действующая» подразуме
вается весь комплекс действий толпы. Это беснующееся сборище или 
другие формы общностей с экстремальными типами поведения. Ча
ще всего при исследовании социальных процессов действующей тол
пе придается большее значение, чем всем другим видам толпы. 

Одной из важных форм действующей толпы является сборище — 
эмоционально возбужденная толпа, тяготеющая к насильственным 
действиям. Сборища обычно имеют лидеров, однонаправленных в сво
их агрессивных намерениях и требующих строгого конформизма от 
всех своих членов. Действия сборища направляются непосредствен
но на какой-либо определенный объект и носят кратковременный ха
рактер. После этого сборище, как правило, распадается. Распростра
ненным примером сборища является линчующая толпа, которая 
имеет очень узкую направленность и после достижения цели быст
ро распадается. Люди, входившие в линчующую толпу, в обыденной 
жизни могут ничем не напоминать члена жестокого и активно дей
ствовавшего сборища. 

Другая важная форма действующей толпы — восставшая толпа. 
Это насильственный и деструктивный коллективный взрыв. Такая 
толпа отличается от сборища тем, что при восстаниях поведение ме
нее структурированно, менее целенаправленно и более неустойчиво. 
Восставшая толпа может состоять из различных групп, преследую
щих свои цели, но действующих в критический момент сходным об
разом. Такой вид толпы в наибольшей степени подвержен различ
ным случайным влияниям извне, ее действия в большинстве случа
ев непредсказуемы. 

Механизмы образования толпы, иррациональное и часто деструк
тивное поведение человека в действующей толпе всегда интересова
ли ученых-социологов. Некоторые теоретики определили поведе
ние толпы (особенно действующей) как продукт групповой «инфек
ции», в результате которой индивиды во многом теряют свою само
идентификацию и даже самоконтроль. Впервые системную версию 
этой теории предложил в 1895 г. французский ученый Густав Лебон 
[179]. Согласно его версии, «коллективное устремление», появляю
щееся в толпе, приводит к тому, что сознание у отдельных лично
стей подавляется и почти полностью исчезает. Лебон полагал, что чле
ны толпы находятся под влиянием некоторого общего воздействия 
и импульса, присущих только толпе. Таинственные импульс и сила 
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составляют «коллективные устремления» толпы. Однако они дейст
вуют на личность по-разному. Существуют лица с высокой обособ
ленной культурой, которые почти никогда не «заражаются» «коллек
тивным устремлением». Наиболее же подвержены «инфекции» лю
ди из низших слоев общества с нечетко выраженной индивидуаль
ной культурой. Эти слои всегда растворяются в толпе, заражаясь ее 
устремлениями. 

Теперь уже известно, что идея «коллективного устремления» 
ошибочна. Поведение толпы — это сумма поведения ее отдельных чле
нов, и не может быть независимо существующего и неизвестно от
куда появляющегося «общественного устремления». 

Другим направлением изучения толпы стала теория «возникаю
щих норм», разработанная американским социологом Ральфом Тер
нером в 1964 г. [216]. Согласно этой теории, поведение толпы явля
ется уникальным феноменом, заключающимся в том, что в ходе взаи
модействия в толпе возникает и начинает быстро развиваться ком
плекс специфических норм. Тернер считает, что первоначально люди 
в действующей толпе имеют различные мотивы и установки. Одни 
члены являются импульсивными участниками, другие — пассивны
ми созерцателями, третьи высказывают мнение и дают советы и т.д. 
В ходе взаимодействия этих индивидов в толпе начинают с большой 
скоростью образовываться новые нормы. Творцами их будут немно
гие, наиболее активные личности. В том случае, если данные нормы 
не устраивают большинство толпы, эти личности смещаются и на их 
место приходят новые активные люди. Нахождение в замкнутом 
пространстве и наличие идентичных целей способствуют быстрому 
принятию возникающих норм или отказу от них, социальному кон
тролю за их соблюдением со стороны большинства. Таким образом, 
действия личностей в толпе становятся однонаправленными и отно
сительно упорядоченными, толпа начинает действовать. 

Исследования последних лет показали, что теория «возникаю
щих норм» в целом верно объясняет процессы, происходящие в тол
пе. Отсюда следует, что для управления поведением толпы важно 
определить источники возникновения норм, их носителей и возмож
ности целенаправленного воздействия на их создателей. 

Социальные круги. Среди квазигрупп наиболее близкими к устой
чивым социальным группам являются социальные круги. В соответст
вии с определением Я. Щепаньского «социальными кругами мы назы
ваем свободные союзы, основанные на контактах с очень слабо уста
новленной связью, лишенных устойчивых отношений между членами» 
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[120, с. 78]. Однако в этом определении не указывается основная от
личительная черта социальных кругов, а именно то, что взаимодейст
вие в них направлено почти полностью на обмен информацией. 

Итак, социальные круги — это социальные общности, созданные 
с целью обмена информацией между их членами. Эти общности не 
ставят каких-либо общих целей, не предпринимают совместных уси
лий, не имеют исполнительного аппарата. Основная функция соци
альных кругов состоит в обмене взглядами, новостями, комментария
ми, аргументами. Можно сказать метафорически, что круги — это общ
ности дискутирующих людей. 

Узкая направленность взаимодействий, пассивность и отсутствие 
единства делают социальные круги неустойчивыми социальными об
разованиями. Вместе с тем индивиды, их формирующие, проходят оп
ределенный отбор в основном по двум критериям: 1) общая заинте
ресованность в теме дискуссии (так образуются, например, кружки 
по интересам, круги футбольных болельщиков, обсуждающих итоги 
матча, собрание на улице людей, обсуждающих политические собы
тия, и т.п.); 2) принадлежность к определенной субкультуре (напри
мер, деловые круги, объединяющие бизнесменов, круги высших сло
ев общества, круги профессионалов, обсуждающих специфические, 
узкопрофессиональные вопросы, и т.д). 

Существуют несколько разновидностей социальных кругов, в 
основном представленных в классификации Я. Щепаньского [120, 
с. 78, 79]. 

Контактные круги — это социальные общности людей, постоян
но встречающихся на спортивных состязаниях, в транспорте или 
очередях. Наличие общей заинтересованности в теме дискуссий по
зволяет им завязывать мимолетные знакомства или обмениваться мне
ниями по интересующим их вопросам. Границы таких общностей край
не неопределенны и размыты, их состав во многом определяется 
пространственными контактами. Контактные круги легко создаются, 
но также легко и распадаются. Возникновение таких кругов характер
но для вновь созданных студенческих групп, когда их члены начина
ют искать общие темы и интересы, образуют небольшие кружки, бы
стро возникающие и также быстро распадающиеся. 

Профессиональные круги, или круга коллег, — это социальные общ
ности, члены которых собираются для обмена информацией исклю
чительно по профессиональному признаку. Они возникают в рамках 
формализованных групп на предприятиях, симпозиумах, встречах, со
вещаниях, среди рабочих, инженеров, ученых, артистов. Наиболее из-
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вестны политические круги, создаваемые профессиональными поли
тиками для обмена информацией в области политической деятельно
сти. Профессиональные круги являются более прочными образования
ми, чем контактные круги, и часто переходят в устойчивые социаль
ные группы. Кроме того, от участников профессиональных кругов тре
буется выполнение определенных норм и, стало быть, в них 
повышается степень социального контроля. 

Дружеские круги - это социальные общности по обмену инфор
мацией, возникающие среди индивидов, объединенных отношениями 
дружбы. Обычно под дружескими социальными кругами подразуме
ваются компании, врехмя от времени собирающиеся и обсуждающие 
насущные проблемы или состоящие в переписке. Дружеский социаль
ный круг может превратиться в дружескую группу, если входящие в 
него индивиды будут действовать согласованно, разделять сходные об
разцы поведения и иметь систему ожиданий относительно действий 
друг друга. 

Статусные социальные круги — социальные общности, образую
щиеся по поводу обмена информацией среди индивидов, имеющих 
одинаковые или близкие статусы. Примером такой общности можно 
считать аристократические круги, круги изгоев (бомжей), женские или, 
напротив, мужские круги, круги пенсионеров. Во всех приведенных 
случаях круг формируется из личностей, занимающих одинаковые ста
тусы. Статусные социальные круги формируются в основном по 
принципу принадлежности к одной субкультуре и являются относи
тельно труднодоступными для индивидов, имеющих другой статус. 

Все социальные круги могут иметь лидеров, т.е. лиц, которые ак
кумулируют, обобщают различные мнения и высказывания которых 
имеют значение для членов данного круга и влияют на их поведение. 
Эти лидеры неформальны и не обладают возможностью контролиро
вать поведение членов социального круга (они получили название «ли
деров мнения»). 

Изучение социальных кругов представляет не только научный, 
но и практический интерес по двум причинам. Во-первых, потому 
что они являются такими социальными образованиями, в которых 
зарождается, преобразуется и формируется общественное мнение, ко
торое именно здесь обретает силу и воздействует на поведение лю
дей в социальных группах. Во-вторых, потому, что социальные кру
ги — это основа для образования активно действующих социальных 
групп. Особенно ярко такие действия наблюдаются в политике, 
при образовании политических партий. Первоначально в данном слу-
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чае возникает некоторая идея преобразований, служащая достояни
ем нескольких членов. В ходе бесед идея подхватывается другими 
личностями и служит той основой общей заинтересованности, на ко
торой базируются социальные круги. В процессе обмена мнениями, 
дискуссий появляются лидеры мнений, с помощью которых идея 
оформляется и становится частью общественного мнения. Овладе
вая умами, идея призывает к действию, и постепенно из социаль
ного круга выделяется активная социальная группа, для которой дан
ная идея служит стимулом к действию. Образовавшаяся группа 
выделяет из своей среды лидеров-организаторов взамен лидеров мне
ний. Группа постепенно приобретает черты формальной организа
ции и превращается в политическую партию. Таким образом, изу
чая социальные круги, можно прослеживать процессы образования 
активных социальных групп и социальных институтов. 

Итак, квазигруппы могут рассматриваться как некоторые переход
ные образования на пути к устойчивым социальным группам с усто
явшимися взаимосвязями. Если проанализировать признаки отличия 
квазигрупп от социальных групп, то коротко это: организованность, 
устойчивость, сложившаяся внутренняя структура. 

Г л а в а 1 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

11.1. РАЗДЕЛЕНИЕ ГРУПП ПО ПРИЗНАКУ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ ИНДИВИДА 

Ингруппа и аутгруппа. Каждый индивид выделяет некоторое 
множество групп, к которым он принадлежит, и определяет их как 
«мои». Это может быть «моя семья», «моя профессиональная груп
па», «моя компания», «мой класс». Такие группы будут считаться ин-
группами, т.е. теми, к которым он чувствует свою принадлежность и 
в которых он идентифицируется с другими членами таким образом, 
что расценивает членов ингруппы как «мы». Другие группы, к кото
рым не принадлежит индивид — другие семьи, другие компании 
друзей, другие профессиональные группы, другие религиозные груп
пы, — будут для него аутгруппами, для которых он подбирает сим
волические значения: «не мы», «другие». 

В наименее развитых, примитивных обществах люди живут ма
лыми группами, изолированными друг от друга и представляющими 
собой кланы родственников. Родственные отношения в большинст
ве случаев и определяют природу ингрупп и аутгрупп в этих обще
ствах. Когда встречаются два незнакомца, то они первым делом на
чинают искать родственные связи, и если какой-либо родственник свя
зывает их, то оба они являются членами ингруппы. Если же родст
венные связи не обнаруживаются, то во многих обществах такого типа 
люди чувствуют себя враждебными по отношению друг к другу и по
ступают в соответствии со своими чувствами. 
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В современном обществе отношения между его членами строят
ся на многих видах связей помимо родственных, но чувство ингруп-
пы, поиск ее членов среди других людей остаются очень важными 
для каждого человека. Когда индивид попадает в среду незнакомых 
людей, он прежде всего пытается выяснить, нет ли среди них тех, кто 
составляет его социальный класс или слой, придерживающийся его 
политических взглядов и интересов. Того, например, кто занимает
ся спортом, интересуют люди, разбирающиеся в спортивных собы
тиях, а еще лучше болеющие за ту же команду, что и он. Заядлые 
филателисты непроизвольно делят всех людей на тех, кто просто со
бирает марки, и тех, кто интересуется ими, и ищут единомышлен
ников, общаясь в разных группах. Очевидно, что признаком людей, 
принадлежащих к ингруппе, должно быть то, что они разделяют оп
ределенные чувства и мнения, скажем, смеются над одними и теми 
же вещами и имеют некоторое единодушие относительно сфер ак
тивности и целей жизни. Члены аутгруппы могут иметь многие чер
ты и признаки, общие для всех групп данного общества, могут раз
делять многие общие для всех чувства и стремления, но у них все
гда есть определенные частные черты и признаки, а также чувства, 
отличные от чувств членов ингруппы. И люди бессознательно и не
произвольно отмечают эти черты, деля ранее незнакомых людей на 
«мы» и «другие». 

В современном обществе индивид принадлежит одновременно ко 
многим группам, поэтому большое число ингрупповых и аутгруппо-
вых связей может перекрещиваться. Студент более старшего курса бу
дет рассматривать студента младшего курса как индивида, принадле
жащего к аутгруппе, но студент младшего курса вместе со студентом 
старшего курса могут быть членами одной спортивной команды, где 
они входят в ингруппу. 

Исследователи отмечают, что ингрупповые идентификации, пере
секаясь по многим направлениям, не снижают интенсивности само
определения различий, причем сложность включения индивида в 
группу делает более болезненными исключения из ингрупп. Так, че
ловек, неожиданно получивший высокий статус, имеет все атрибуты, 
чтобы попасть в высшее общество, но не может этого сделать, так как 
его считают выскочкой; подросток отчаянно надеется на участие в мо
лодежной команде, однако она его не принимает; рабочий, пришед
ший работать в бригаду, не может прижиться в ней и подчас служит 
предметом насмешек. Таким образом, исключение из ингрупп может 
быть очень жестоким процессом. Например, большинство прими-
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тивных обществ считают посторонних людей частью животного ми
ра, многие из них не различают слов «враг» и «посторонний», счи
тая эти понятия идентичными. Не слишком сильно от такой точки 
зрения отличается установка нацистов, которые исключали евреев из 
человеческого общества. Рудольф Хосс, руководивший концлагерем 
в Освенциме, где было уничтожено 700 тыс. евреев, характеризовал 
эту бойню как «удаление чуждых расово-биологических тел». В дан
ном случае ингрупповые и аутгрупповые идентификации привели к 
фантастической жестокости и цинизму. 

Невозможно понять многие повторяющиеся в истории жестокие 
поступки без понимания ингрупповых и аутгрупповых отношений. Раз
личение и отделение ингруппы и аутгруппы делают психологически 
возможным совершение жестоких поступков даже гуманными людь
ми. Весьма характерен исторический пример, касающийся великого 
деятеля Английской революции, приведенный американским писате
лем Г.Р. Тревор-Рупером: «Англичане XVII в. обычно были терпимы
ми и человечными. Даже в гражданских войнах и революции они по
стоянно помнили, что их противники такие же, как и они сами, а по
тому они были мягкими и великодушными в сражении. Оливер 
Кромвель шел впереди своего века в пропаганде этой терпимости. Но 
когда Кромвель вторгся в Ирландию, он совершенно изменил свой 
характер по отношению к противнику. Для него и его приближенных 
ирландец был совершенно отличен от англичанина. В английской ар
мии, как и в английском обществе, сложилось мнение, что ирланд
цы не люди, они только несколько напоминают людей. Это мнение 
укреплялось официальной пропагандой. И англичане в соответствии 
с этой установкой вели себя по отношению к ирландцам крайне 
жестоко» [214, с. 108]. 

Прошедшие три века мало изменили отношение людей к тем, ко
го они считают другими, посторонними, «не такими, как мы», коро
че говоря, к членам аутгруппы. Многие национальные конфликты, про
исходящие на территории бывшего СССР, показывают, что кон
фликтующие стороны считают своих противников принадлежащими 
к «низшей» национальности, людьми второго сорта, что позволяет ка
ждой стороне проявлять к ним нечеловеческое отношение. То же мож
но сказать и о социально-классовых столкновениях, когда одна сто
рона считает другую «массой» или «быдлом», à противная сторона — 
«кровопийцами», «выродившимися от безделья». 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что понятия ингруп
пы и аутгруппы важны потому, что самоотнесение каждой личности 
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к ним оказывает существенное влияние на поведение индивидов в груп
пах. От членов — соратников в ингруппе (заметим: соратник — состоя
щий в одной рати, в одном войске) каждый вправе ожидать призна
ния, лояльности, взаимопомощи. Ожидаемое от представителей аут-
группы поведение при встрече зависит от вида этой аутгруппы. От од
них из них мы ожидаем враждебности, от других — более или менее 
дружелюбного отношения, от третьих — индифферентности. Ожида
ния определенного поведения от членов аутгрупп со временем претер
певают значительные изменения. Так, двенадцатилетний мальчик из
бегает и не любит девочек, но спустя несколько лет он становится ро
мантическим любовником, а еще через несколько лет супругом. Во вре
мя спортивного матча представители разных групп относятся друг к 
другу с враждебностью и могут даже ударить друг друга, но стоит про
звучать финальному свистку, их отношения резко меняются, становят
ся спокойными или даже дружественными. 

Мы не в одинаковой степени включены в наши ингруппы. Кто-
то может, например, быть душой дружеской компании, но в коллек
тиве по месту работы не пользоваться уважением и быть слабо вклю
ченным во внутригрупповые связи. Не наблюдается одинаковой 
оценки индивидом окружающих его аутгрупп. Рьяный последователь 
религиозного учения будет закрыт для контактов с представителями 
коммунистического мировоззрения больше, чем с представителями со
циал-демократии. У каждого существует собственная шкала оценки 
аутгрупп. 

Р. Парком и Э. Берджесом (1924), а также Э. Богардусом (1933) 
была разработана концепция социальной дистанции, которая позво
ляет измерить чувства и отношение, проявляемые индивидом или со
циальной группой к различным аутгруппам [193]. В конечном счете 
была разработана шкала Богардуса, служащая измерителем степени 
принятия или закрытости по отношению к другим группам [136]. Со
циальная дистанция измеряется путем раздельного рассмотрения 
взаимосвязей, в которые люди вступают с представителями других 
групп. Существуют специальные вопросники, отвечая на которые 
члены одной группы оценивают взаимосвязи, отвергая или, наоборот, 
принимая представителей других групп. Информированных членов 
группы просят при заполнении вопросников отметить, кого из зна
комых им членов других групп они воспринимают как соседа, това
рища по работе, как партнера для брака, и таким образом определя
ются взаимосвязи. Вопросники по измерению социальной дистанции 
не могут точно предсказать действия людей в том случае, если член 
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другой группы действительно станет соседом или товарищем по ра
боте. Шкала Богардуса — это только попытка измерить чувства ка
ждого члена группы, несклонность к общению с другими членами дан
ной группы или других групп. Что будет делать личность в какой-
либо ситуапии, в огромной степени зависит от совокупности условий 
или обстоятельств данной ситуации (это называется ситуационной де
терминацией поведения). 

Референтные группы. Термин «референтная группа», впервые 
введеннный в оборот социальным психологом Мустафой Шерифом 
в 1948 г., означает реальную или условную социальную общность, с 
которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, 
ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и 
самооценке [205, с. 93]. Мальчик, играя на гитаре или занимаясь спор
том, ориентируется на образ жизни и поведение рок-звезд или спор
тивных кумиров. Работник в организации, стремясь сделать карьеру, 
ориентируется на поведение высшего руководства. Можно заметить 
также, что честолюбивые люди, неожиданно получившие много де
нег, стремятся подражать в одежде и манерах представителям выс
ших классов. 

Иногда референтная группа и ингруппа могут совпадать, напри
мер в случае, когда подросток ориентируется на свою компанию в 
большей степени, чем на мнение учителей. В то же время и аутгруп-
па может быть референтной, приведенные выше примеры иллюстри
руют это. 

Различают нормативные и сравнительные референтные функции 
группы. Нормативная функция референтной группы проявляется в 
том, что эта группа является источником норм поведения, социальных 
установок и ценностных ориентации индивида. Так, маленький маль
чик, желая скорее стать взрослым, пытается следовать нормам и цен
ностным ориентациям, принятым в среде взрослых, а эмигрант, при
езжающий в другую страну, пытается как можно быстрее освоить нор
мы и установки коренных жителей, чтобы не быть «белой вороной». 
Сравнительная функция проявляется в том, что референтная группа вы
ступает в качестве эталона, с помощью которого индивид может оце
нить себя и других. Вспомните, что мы говорили о концепции зеркаль
ного Я. Ч. Кули отмечал, что если ребенок воспринимает реакцию 
близких и верит их оценкам, то более зрелый человек отбирает отдель
ные референтные группы, принадлежность или непринадлежность к ко
торым для него особенно желательна, и формирует Я-образ, основы
ваясь на оценках этих групп. 
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Стереотипы. Аутгруппы обычно воспринимаются индивидами в 
виде стереотипов. Социальный стереотип — это разделяемый образ 
другой группы или категории людей. Оценивая действия какой-ли
бо группы людей, мы чаще всего помимо нашего желания приписы
ваем каждому из индивидов, входящих в группу, некоторые черты, 
которые, по нашему мнению, характеризуют группу в целом. Напри
мер, бытует мнение, что все негры более страстные и темперамент
ные, чем люди, представляющие европеоидную расу (хотя на самом 
деле это не так), все французы — легкомысленны, англичане — замк
нуты и молчаливы, жители города N — тупые и т.д. Стереотип мо
жет быть позитивным (доброта, храбрость, упорство), негативным (бес
принципность, трусость) и смешанным (немцы дисциплинированы, 
но жестоки). 

Возникнув однажды, стереотип распространяется на всех членов 
соответствующей аутгруппы без учета каких-либо индивидуальных раз
личий. Поэтому он никогда не бывает полностью истинным. Дейст
вительно, нельзя, например, говорить о чертах неаккуратности или жес
токости по отношению к целой нации или даже населению какого-
либо города. Но стереотипы никогда не бывают и полностью ложны
ми, они всегда должны в некоторой степени соответствовать 
характеристикам личности из стереотипизируемой группы, иначе 
они не были бы распознаваемы. 

Механизм появления социальных стереотипов до конца не иссле
дован, до сих пор непонятно, почему одна из черт начинает привле
кать внимание представителей других групп и отчего это становит
ся всеобщим явлением. Но так или иначе стереотипы становятся ча
стью культуры, частью моральных норм и ролевых установок. Соци
альные стереотипы поддерживаются селективным восприятием 
(выбираются только часто повторяющиеся инциденты или случаи, ко
торые замечаются и запоминаются), селективной интерпретацией 
(интерпретируются наблюдения, относящиеся к стереотипам, напри
мер, евреи — предприниматели, богатые люди — жадные и т.п.), се
лективной идентификацией (ты выглядишь, как цыган, ты выглядишь, 
как аристократ и т.п.) и, наконец, селективным исключением (он по
ступает, не как англичанин, он совершенно не похож на преподава
теля и т.п.). С помощью этих процессов происходит наполнение сте
реотипа, так что даже исключения и неправильная интерпретация слу
жат питательной средой для формирования стереотипов. 

Стереотипы постоянно изменяются. Бедно одетый, испачканный 
мелом школьный учитель как частный стереотип фактически умер. 
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Исчез также достаточно устойчивый стереотип капиталиста в цилин
дре и с огромным животом. Мы уже забыли, что еще в начале века 
финнов считали «дикими и невежественными чухонцами», а японцев 
до второй мировой войны — «не способными к прогрессу азиатами». 
К величайшему сожалению, исчез в нашем обществе стереотип жен
щины как слабого, нежного и изящного представителя человеческо
го рода. 

Стереотипы постоянно рождаются, изменяются и исчезают пото
му, что они необходимы для членов социальной группы. С их помо
щью мы получаем сжатую и лаконичную информацию об окружаю
щих нас аутгруппах. Такая информация определяет наше отношение 
к другим группам, позволяет ориентироваться среди множества ок
ружающих групп и в конечном счете определять линию поведения в 
общении с представителями аутгрупп. Люди всегда воспринимают сте
реотип быстрее, чем истинные черты личности, так как стереотип — 
это результат многих, подчас метких и тонких суждений, несмотря на 
то что только некоторые личности в аутгруппе полностью ему соот
ветствуют. 

11.2. ГРУППЫ, РАЗДЕЛЯЕМЫЕ ПО ХАРАКТЕРУ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИХ ЧЛЕНАМИ 

Первичные и вторичные группы. Различие во взаимоотноше
ниях между индивидами наиболее четко заметно в первичных и вто
ричных группах. Под первичными группами понимаются такие груп
пы, в которых каждый член видит других членов группы как лично
стей и индивидуальностей. Достижение такого видения происходит 
через социальные контакты, придающие интимный, личностный и все
общий характер внутригрупповым взаимодействиям, в которые вклю
чаются многие элементы личностного опыта. В таких группах, как се
мья или дружеская компания, ее члены стремятся сделать социаль
ные взаимоотношения неформальными и смягченными. Они интере
суют друг друга прежде всего как личности, имеют общие надежды 
и чувства и полностью удовлетворяют свои потребности в общении. 
Во вторичных группах социальные контакты носят безличный, одно
сторонний и утилитарный характер. Здесь не обязательны дружеские 
личностные контакты с другими членами, но все контакты функцио
нальны, как того требуют социальные роли. Например, отношения мас
тера участка и подчиненных рабочих безличны и не зависят от дру-
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жеских отношений между ними. Вторичная группа может быть тру
довым союзом или какой-либо ассоциацией, клубом, командой. Но вто
ричной группой можно считать и две личности, торгующиеся на ба
заре. В некоторых случаях такая группа существует для достижения 
специфических целей, включающих определенные потребности чле
нов этой группы как личностей. 

Термины «первичная» и «вторичная» группы лучше характеризу
ют типы групповых взаимосвязей, чем показатели относительной 
важности данной группы в системе других групп. Первичная группа 
может служить достижению объективных целей, например, на произ
водстве, но она больше отличается качеством человеческих взаимоот
ношений, эмоциональной удовлетворенностью ее членов, чем эффек
тивностью производства продуктов или одежды. Так, группа друзей 
встречается вечером за шахматной игрой. Они могут довольно равно
душно играть в шахматы, но тем не менее доставить друг другу удо
вольствие своей беседой. Здесь главное, чтобы каждый был хорошим 
партнером, а не хорошим игроком. Вторичная же группа может функ
ционировать в условиях дружественных взаимоотношений, но основ
ным принципом ее существования является выполнение специфиче
ских функций. С этой точки зрения команда шахматистов-профессио
налов, собранная для игры в командном турнире, безусловно относит
ся к вторичным группам. Здесь важен подбор сильных игроков, 
способных занять в турнире достойное место, а уж затем желательно, 
чтобы они находились в дружественных отношениях между собой. Та
ким образом, первичная группа всегда ориентирована на взаимосвя
зи между ее членами, в то время как вторичная ориентирована на цель. 

Первичные группы обычно формируют личность, в них она со
циализируется. Каждый находит в ней интимную среду, симпатии и 
возможности реализации личностных интересов. Каждый член вто
ричной группы может найти в ней эффективный механизм для дос
тижения определенных целей, но часто ценой потери интимности и 
теплоты во взаимоотношениях. Например, продавщица как член кол
лектива работников магазина должна быть внимательной и вежливой, 
даже когда клиент не вызывает у нее симпатии, или член спортив
ной команды при переходе в другую команду знает, что взаимоотно
шения с коллегами у него будут сложными, но зато перед ним откро
ется больше возможностей для достижения более высокого положе
ния в данном виде спорта. 

Вторичные группы практически всегда содержат в себе некоторое 
число первичных групп. Спортивная команда, производственная бри-
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гада, школьный класс или студенческая группа всегда внутренне 
разделены на первичные группы индивидов, симпатизирующих друг 
другу, на тех, у кого межличностные контакты более и менее часты. 
При руководстве вторичной группой, как правило, учитываются пер
вичные социальные образования, особенно при выполнении единич
ных заданий, связанных с взаимодействием небольшого числа членов 
группы. 

Малые группы. Анализ социальной структуры общества требу
ет, чтобы в качестве изучаемой единицы выступала элементарная час
тица общества, сосредоточивающая в себе все виды социальных свя
зей. В качестве такой единицы анализа была выбрана так называе
мая малая группа, которая стала постоянным необходимым атрибу
том всех видов социологических исследований. 

Как реальная совокупность индивидов, связанных социальными от
ношениями, малая группа стала рассматриваться социологами срав
нительно недавно. Так, еще в 1954 г. Ф. Оллпорт трактовал малую груп
пу как «совокупность идеалов, представлений и привычек, повторяю
щихся в каждом индивидуальном сознании и существующих только 
в этом сознании» [126, с. 28]. Реально же, по его мнению, существу
ют лишь отдельные индивиды. Только в 60-х годах возник и стал раз
виваться взгляд на малые группы как на реальные элементарные час
тицы общественной структуры. 

Лучше всего современный взгляд на сущность малых групп вы
ражен в определении Г.М. Андреевой: «Малая группа — группа, в ко
торой общественные отношения выступают в форме непосредствен
ных личных контактов» [6, с. 227]. Другими словами, малыми груп
пами называются только те группы, в которых индивиды имеют лич
ностные контакты каждый с каждым. Представим себе 
производственную бригаду, где все друг друга знают и общаются ме
жду собой в ходе работы, — это малая группа. С другой стороны, кол
лектив цеха, где работники не имеют постоянного личного общения, — 
это большая группа. Об учениках одного класса, имеющих друг с дру
гом личный контакт, можно сказать, что это малая группа, а обо всех 
учениках школы — большая группа. 

Малая группа может быть как первичной, так и вторичной в за
висимости от того, какой тип взаимоотношений существует между ее 
членами. Что касается большой группы, то она может быть только вто
ричной. Многочисленные исследования малых групп, проведенные 
Р. Бейзом и Дж. Хомансом в 1950 г. и К. Холландером и Р. Миллсом 
в 1967 г., показали, в частности, что малые группы отличаются от боль-
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ших не только размерами, но и качественно иными социально-пси
хологическими характеристиками. Ниже в качестве примера приве
дены различия в некоторых из этих характеристик. 

Малые группы имеют. 
1) не ориентированные на групповые цели действия; 
2) групповое мнение как постоянно действующий фактор соци

ального контроля; 
3) конформизм к групповым нормам. 
Большие группы имеют. 
1) рациональные целеориентированные действия; 
2) групповое мнение редко используется, контроль осуществля

ется сверху вниз; 
3) конформизм к политике, проводимой активной частью группы. 
Таким образом, чаще всего малые группы в своей постоянной дея

тельности не ориентируются на конечную групповую цель, в то вре
мя как деятельность больших групп рационализирована в такой сте
пени, что потеря цели чаще всего приводит к их распаду. Кроме то
го, в малой группе особое значение приобретает такое средство кон
троля и осуществления совместной деятельности, как групповое 
мнение. Личностные контакты позволяют всем членам группы уча
ствовать в выработке группового мнения и контроле за конформиз
мом членов группы по отношению к этому мнению. Большие груп
пы в силу отсутствия личностных контактов между всеми их члена
ми, за редким исключением, не имеют возможности выработать еди
ное групповое мнение. 

Изучение малых групп в настоящее время широко распростране
но. Помимо удобства работы с ними из-за их небольшого размера та
кие группы представляют интерес как элементарные частицы соци
альной структуры, в которых зарождаются социальные процессы, 
прослеживаются механизмы сплоченности, возникновения лидерст
ва, ролевых взаимоотношений. 

11.3. ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА 

Рассмотрим специфические факторы, которые присущи функ
ционированию групп. 

Групповая динамика — взаимодействие членов социальных групп 
между собой. Существует множество видов взаимоотношений и взаи
модействий. К процессам групповой динамики относятся: руководство 
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и лидерство, формирование группового мнения, сплоченность груп
пы, конфликты, групповое давление и другие способы регуляции 
поведения членов группы. Группа может подчиняться одному или двум 
своим членам, но в процесс управления могут включаться и все ее чле
ны. Лидерство в группе бывает демократическим или авторитарным, 
кратковременным или длительным; группа может стимулировать 
собственную деятельность или стремиться снизить активность; атмо
сфера внутри группы бывает дружественной или враждебной и т.д. 
Эти и многие другие образцы поведения и составляют динамику груп
пы. В настоящее время изучение групповой динамики стимулирует
ся необходимостью помочь организациям в решении проблем управ
ления процессами в группах. 

Коммуникация в группах. Одной из важнейших проблем во мно
гих группах являются коммуникационные связи между их членами. 
Коммуникация — это не просто языковое, письменное или индиви
дуальное общение. Она рассматривается прежде всего как основа 
структуры группы, показатель физической и социальной близости ин
дивидов. Очевидно, что не все методы получения информации и ее 
распределения между индивидами могут приводить к эффективной 
работе группы. Многие из них отрицательно сказываются на ее спло
ченности и возможности совместных действий. Это должно учиты
ваться при управлении деятельностью группы. 

Влияние различных способов коммуникаций на деятельность 
группы было изучено А. Бавеласом [152, с. 95-96]. Он рассматривал 
итоги деятельности групп из пяти членов при различных способах ком-

"Игрек" "Паутина' 

Рис. 8. Способы коммуникаций в группе из пяти человек . 
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муникации, которые назвал так: «круг», «змея», «штурвал», «игрек», 
«паутина» (рис. 8). 

А. Бавелас установил, что схемы коммуникаций при выполнении 
группового задания в значительной степени влияют на результаты дей
ствий группы. Например, при выполнении несложных заданий в ог
раниченное время наиболее эффективным способом коммуникации 
является «штурвал», так как в данном случае исключается общение 
членов группы между собой. Они могут контактировать только с ли
дером в центре «штурвала», который получает информацию от всех, 
перерабатывает ее и выдает управленческие указания. Для выполне
ния творческих работ, где должно соблюдаться относительное равен
ство при принятии решений, очень хорош способ коммуникации 
«круг». Ни один из членов группы не перегружен информацией, ка
ждый находится в равном положении и может получить информацию 
от любого члена группы; кроме того, здесь возможна и обратная 
связь. «Круг» позволяет группе быстрее ориентироваться на новые за
дачи, чем это делает группа с другими способами коммуникации. Ка
ждый способ коммуникации, таким образом, приводит к разным ре
зультатам групповой деятельности. 

Эффективная коммуникация быстрее приводит к индивидуальной 
удовлетворенности деятельностью группы, позволяет ее членам наи
более полно выразить себя. Централизация коммуникации фокусиру
ет внимание членов группы на специфических предметах и приводит 
к концентрации усилий. Организация коммуникации как в школьном 
классе, так и в рабочем, трудовом коллективе на предприятии может 
способствовать, с одной стороны, повышению производительности, а 
с другой — достижению удовлетворенности в групповом взаимодей
ствии. Например, в результате изучения возможностей лекционного 
метода и метода дискуссий в студенческих группах было установле
но, что для заучивания лучше всего использовать чтение лекций для 
больших групп (по аналогии со способом коммуникации типа «штур
вал»), а для стимулирования самодеятельного мышления в большей 
степени подходит дискуссионный метод (аналогичный способу ком
муникации типа «круг»). Таким образом, использование различных спо
собов коммуникации в зависимости от ситуации и целей группы по
зволяет эффективнее решать практические проблемы. 

Лидерство в группах. Одной из динамических характеристик 
группы является система социальных ролей. Исследователи группо
вого поведения отмечают, что система взаимосвязанных ролей в 
группе подвержена постоянному изменению. При этом меняется не 
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только содержание играемой роли, но и ее значимость по отношению 
к другим ролям. В группах существуют роли, наиболее значимые по 
отношению к остальным. Такими можно признать роли лидеров. Са
мо по себе лидерство — это проявление индивидом его способности, 
личностных качеств в поведении, соответствующем роли лидера. Ис
полнение индивидом роли лидера возможно в силу проявления им 
индивидуальных качеств, выдающихся по сравнению с качествами дру
гих членов группы, или в силу обладания им высоким формальным 
статусом. Во всех случаях выдвижение в лидеры обусловлено, в ко
нечном счете, эффективностью вклада члена группы в решение груп
повых задач [97, т.1, с. 53-56]. Другими словами, лидер появляется 
в том случае, если члены группы признают деятельность какого-ли
бо индивида наиболее значимой, а его вклад в деятельность группы 
наиболее ценным. При этом речь идет только о пользе для группы в 
целом. Иными словами, индивид может обладать исключительными 
личностными качествами, но не быть лидером, если его деятель
ность не приводит к существенному повышению эффективности дея
тельности группы в целом. 

Исследования по проблеме лидерства, проводимые американским 
исследователем Р. Белзом, показали, что характер лидерства в груп
пе различается прежде всего по роли инструментального (делового) 
лидера, организующего, направляющего действия членов группы, и ли
дера эмоционального, т.е. создающего эмоциональный настрой, обес
печивающего высокую мотивацию у членов группы по решению груп
повой задачи [127]. При этом исполнение роли инструментального ли
дера зависит от типа группы и характера ее деятельности. Так, в 
спортивной команде такой лидер организует и координирует дейст
вия игроков, обеспечивает «заряженность» команды на победу; в на
учном коллективе им может быть индивид, который является «гене
ратором идей», определяющим основные направления работы, а в 
группе политических обозревателей — тот, кто наиболее квалифици
рованно использует получаемую информацию, перерабатывая ее в 
комментарии высокого качества. 

Однако очевидно, что лидер в группе не может возникнуть и функ
ционировать без поддержки ее членов, признающих его выдающие
ся качества и способности. С этой точки зрения лидер — авторитар
ный член группы, личностное влияние которого позволяет ему играть 
главную роль в деятельности группы. Его авторитет, таким образом, 
базируется на признании коллективом, группой его деловых и лич
ностных качеств. Авторитет лидера может быть мнимым, т.е. суще-
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ствующим только в представлении членов группы, а может быть и ре
альным, основанным на действительных незаурядных качествах ин
дивида. 

Одна из основных обязанностей лидера в группе — деятельность 
по реализации нововведений, созданию новых культурных образцов, 
проверке новых способов взаимодействия. Таким образом, лидер вы
ступает как новатор, развивая и изменяя субкультуру группы. За столь 
ценные услуги, оказанные группе, он получает кредит доверия, в си
лу которого сам может в той или иной степени отступать от группо
вых норм. Более того, лидер не должен полностью выполнять все груп
повые нормы как рядовой член группы, иначе он потеряет свой пре
стиж и. в конечном счете, статус лидера. Г л а в а 1 2 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

12.1. ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

В повседневной практике часто используется понятие «организа
ция», причем в него вкладывается самое различное содержание. 
А. И. Пригожий дает три самых распространенных значения термина 
«организация» [82, с. 39 41J. 

Во-первых, организация обозначает некоторую деятельность по вы
работке новых норм, налаживанию устойчивых связей, а также коор
динации усилий отдельных членов социальной группы. Такая деятель
ность лучше всего характеризуется словом «организовывание». Ина
че говоря, это деятельность, направленная исключительно на дости
жение эффекта синэргии путем обеспечения условий для 
согласованных действий, кооперации и интеграции индивидов в груп
пе. Например, руководитель организует производственный процесс. 
Это означает, что он должен расставить людей по рабочим местам та
ким образом, чтобы обеспечивались непрерывность и быстрота вы
полнения операций. Кроме того, он должен обеспечить взаимозаме
няемость и установить нормы выработки, режим рабочего дня, взаи
модействие рабочих участка и поставщиков и т.д. Эта деятельность 
называется организацией производственного процесса. 

Во-вторых, организация часто понимается как атрибут какого-ли
бо объекта, его свойство иметь упорядоченную структуру. Это зна
чит, что социальный объект имеет некоторое внутреннее строение и 
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состоит из частей, определенным образом связанных. Обычно термин 
«организация» в этом смысле применяется для различения органи
зованных и неорганизованных структур. Говорят, в частности, что ка
кая-либо группа организована, если в ней существуют устойчивые со
циальные роли (т.е. каждый выполняет свою часть общего дела), пра
вила, регулирующие поведение людей, а также упорядоченные свя
зи с окружающими группами. 

В-третьих, под организацией понимается искусственно созданная 
социальная группа институционального характера, выполняющая оп
ределенную общественную функцию. Банк в этом отношении пред
ставляет собой организацию, члены которой участвуют в выполнении 
функции накопления, распределения и упорядоченного использова
ния денег, а школа — организацию, коллектив которой участвует в 
выполнении функций передачи знаний молодому поколению и его со
циализации. 

Все три значения понятия «организация» тесно связаны между со
бой. Всякая организованная группа (третье значение этого понятия) 
должна формироваться в ходе ее «организовывания», т.е. деятельно
сти по формированию ее внутренней структуры, системы коммуника
ции, культурных особенностей, а также по распределению социальных 
ролей. Очевидно, что когда такая организованная группа оформится, 
то она будет обладать тем внутренним качеством, которое мы назва
ли организованностью. 

Рассмотренные значения термина «организация», принятые в об
ществе, дают нам важный ключ к пониманию сущности организации 
и формулированию ее научного определения. 

Определение организации. Существует множество определе
ний организаций, из которых обычно выделяется концепция органи
зации как рациональной системы, или системы, направленной на 
достижение цели. Можно выделить четыре направления в определе
нии организации: 

1. В соответствии с теорией К. Барнарда [128, с. 25-27] органи
зация — это такой вид кооперации людей, который отличается от дру
гих социальных групп сознательностью, предсказуемостью и целена
правленностью. К Барнард и его последователи уделяли внимание в 
основном совместным действиям людей, их кооперации, а уже потом 
необходимости достижения целей. 

2. Другое направление лучше всего характеризует точка зрения 
Д. Марча и Г. Саймона [185, с. 19], согласно которой организация — 
это сообщество взаимодействующих человеческих существ, являющее-
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ся самым распространенным в обществе и содержащим центральную 
координирующую систему. Высокая специфичность структуры и ко
ординация внутри организации отличают ее от диффузных и неупо
рядоченных связей между неорганизованными индивидами. Все это 
делает организацию похожей на отдельный сложный биологический 
организм. 

3. П. Блау и У. Скотт представляют третье направление в опре
делении организации [134, с. 8]. В этом определении указывается 
основная, по их мнению, характеристика сложившейся организации — 
то, что она для достижения специфических целей должна быть 
формализована, обладать формальной структурой. 

4. По мнению А. Этциони, организации — это социальные объе
динения (или человеческие группы), сознательно конструируемые и 
реконструируемые для специфических целей. Основной упор здесь де
лается на сознательное членство в организации и сознательное дей
ствие ее членов [152, с. 45-46]. 

Анализируя все эти четыре направления в определении органи
зации, можно выделить две специфические черты, отличающие орга
низации от других видов социальных групп. 

Организации — это прежде всего социальные группы, ориентиро
ванные на достижение взаимосвязанных и специфических целей. Ка
ждая организация целесообразна в том смысле, что действия ее чле
нов определенным образом скоординированы для достижения обще
го для нее результата во вполне определенной области человеческой 
деятельности. Так, предприятие существует для обеспечения выпус
ка конкретной продукции, политическая партия — для реализации по
литической программы, больница — для лечения больных. 

Кроме того, организации — это такие группы, которым свойст
венна высокая степень формализации. Их внутренняя структура 
высоко формализована в том смысле, что правила, регламенты, рас
порядок охватывают практически всю сферу поведения ее членов. Они 
ясно и точно сформулированы и охватывают все роли и ролевые свя
зи, предписывают ролевые действия независимо от личностных ка
честв индивидов, занимающих те или иные позиции в структуре ор
ганизации. Директор, его помощники или рядовые исполнители — 
все они подчинены правилам, определяющим их обязанности, взаи
моотношения на службе и субординацию независимо от их лично
стных качеств. 

На основании перечисленных основных специфических черт 
можно дать определение организации как социальной группы, ори-
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ентированной на достижение взаимосвязанных специфических целей 
и формирование высокоформализованных структур. 

Часто к определению организации добавляют такие специфические 
черты, как наличие координирующего и управляющего органов и 
разделение труда между ее членами. Однако эти черты проявляются 
в основном в крупномасштабных организациях и не являются стро
го обязательными для всех организованных социальных групп. 

Элементы организации. Организации — это весьма изменчивые 
и высокосложные социальные образования. Однако их анализ нуж
но начинать с достаточно простой модели (рис. 9). 

Внешнее окружение 

, _ 1 

Организация Социальная 
структура 

| — • — — . . . 1 

Рис. 9. Принципиальная схема организации [178, с. 44J 

Рассмотрим отдельные элементы этой модели. 
1. Социальная- структура является центральным элементом лю

бой организации. Она относится к шаблонным, или регулируемым, 
аспектам взаимоотношений между участниками организации. Суще
ствуют две точки зрения на социальную структуру группы. Наибо
лее известна в этом отношении точка зрения К. Дэвиса, который счи
тает, что «всегда в человеческом обществе есть то, что может быть на
звано двойной реальностью: с одной стороны, нормативная система, 
ничего не воплощающая, с другой — фактический порядок, воплощаю
щий все, что есть» [147, с. 102]. Каждый индивид окружен множест
вом правил, запретов и разрешений. Они необходимы для упорядо
чения общественной жизни, но практически жить постоянно по пра
вилам просто невозможно: наша жизнь — это постоянное отклонение 
от правил, но в то же время ориентация на них. 

Нормативная структура включает в себя ценности, нормы и ро
левые ожидания. Ценности - это критерии привлекательности и ра
зумного выбора целей, а также оценки окружающих социальных 
норм. Нормы — это управляющие поведением обобщенные правила, 
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которые изменяются и совершенствуются, приводя индивидов к дос
тижению коллективных целей, целей организации. Роли определяют 
вклад в общую деятельность в зависимости от занимаемой позиции, 
а также взаимное ожидание участников, взаимный контроль за их по
ведением. Ценности, нормы и роли организованы так, что составля
ют относительно связанные и стойкие системы взаимного доверия и 
предписаний, управляющих поведением членов организации. 

Что касается фактического порядка, то его можно определить как 
поведенческую структуру. Она значительно отличается от норма
тивной структуры прежде всего тем, что в ней на первый план вы
ступают личностные качества участников и их взаимные оценки этих 
качеств. В соответствии с широко известным учением Дж. Хоманса 
[169] поведенческая структура состоит из действий, взаимодействий 
и сантиментов, не регламентированных нормами и правилами. Дей
ствия и взаимодействия участников здесь во многом зависят от 
сантиментов, под которыми понимается первичная форма взаимной 
избирательности членов организации. К сантиментам прежде всего от
носятся симпатии и антипатии, привязанность и неприязнь. Здесь есть 
позитивные и негативные чувства, выбор или отторжение окружаю
щих людей. В целом же поведенческая структура — это система от
ношений между людьми, находящаяся в рамках нормативной струк
туры, но в то же время отклоняющаяся от нормативной структуры в 
известных пределах, обусловленных личностными чувствами, пред
почтениями, симпатиями и интересами. 

Таким образом, социальная структура включает в себя совокуп
ность взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных взаимоотно
шений между членами организации, в первую очередь отношения 
власти и подчинения. Эти отношения изменяются в результате об
мена ресурсами и изменения характера их использования. Именно 
последний вид изменений является важнейшим резервом развития 
организации, который включает в себя прежде всего новшества в об
ласти разделения труда, мотивации участников организационного 
процесса, новые формы социального контроля и обоснованное при
нятие управленческих решений. 

Социальная структура организации различается по степени фор
мализации. Формальная социальная структура — это такая структу
ра, в которой социальные позиции и взаимосвязи между ними чет
ко специализированы и определены независимо от личностных харак
теристик членов организации, занимающих эти позиции. Например, 
существуют социальные позиции директора, его заместителей, началь-



2 0 0 ГЛАВА 12 

ников отделов и рядовых исполнителей. Директор может быть дело
вым и энергичным, полностью соответствующим своей должности, а 
может быть пассивным и некомпетентным. Но все равно формально 
он остается директором. Исполнитель может быть сверхталантливым, 
но все равно он формально должен занимать низшее место в струк
туре позиций организации. Взаимосвязи между позициями формаль
ной структуры основаны на жестких правилах, регламентах, положе
ниях и закреплены в официальных документах. 

В то же время неформальная структура состоит из совокупности 
позиций и взаимосвязей, формируемых на основе личностных харак
теристик и основанных на отношениях престижа и доверия. С точ
ки зрения неформальной структуры компетентный и добросовестный 
начальник отдела может иметь более высокий престиж и значить боль
ше, чем директор организации. Часто среди руководителей, фор
мально занимающих позиции одного уровня, мы выделяем руково
дителя, который умеет работать с людьми, способен быстро и четко 
решать поставленные перед ним задачи. Отдавая ему предпочтение, 
налаживая с ним приоритетные деловые контакты, мы тем самым ус
танавливаем одну из взаимосвязей неформальной структуры. Такие 
взаимоотношения не закрепляются официальными правилами, регла
ментами и нормами и, следовательно, могут быть легко разрушены, 
например, если выделенный руководитель не оправдал ожиданий. Та
ким образом, возможен вывод, что неформальная структура более из
менчива, подвижна и неустойчива, чем формальная. 

2. Цели, исходя из сформулированного определения, в принципи
альной схеме организации особенно важны, так как ради их дости
жения и осуществляется вся деятельность такого объединения людей. 
Не имеющая цели организация бессмысленна и не может существо
вать сколь-нибудь продолжительное время. Вместе с тем цели — 
один из наиболее спорных моментов в понимании организации. Од
ни ученые считают, что цели необходимы при анализе организаци
онного поведения, другие, напротив, пытаются принизить их значе
ние. Бихевиористы, например, считают, что цели могут быть только 
у индивидов, а группы и коллективы их не имеют [168, 206]. 

Современная наука ставит цели организации на одно из первых 
мест по значимости. Цель рассматривается как желаемый результат 
или те условия, которых пытаются достичь, используя свою активность, 
члены организации для удовлетворения коллективных потребностей. 
Совместная деятельность индивидов порождает у них цели разного 
уровня и содержания. По мнению А.И. Пригожина, существуют три 
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взаимосвязанных вида организационных целей [82, с. 46]: цели-зада
ния, цели-ориентации и цели-системы. 

Цели-задания — это оформленные как программы общих дейст
вий поручения, выдаваемые извне организацией более высокого уров
ня. Предприятиям даются министерством или диктуются рынком (со
вокупностью организаций, включая смежников и конкурентов) зада
ния, которые определяют целевое существование организаций. Оче
видно, что эти цели являются приоритетными и на их выполнение 
направлено внимание и основная деятельность всех без исключения 
участников организованного процесса. Преподавание в школе, лече
ние и прием пациентов в больнице, лабораторные работы в научно-
исследовательских институтах - все это цели-задания, определяющие 
смысл существования организации. 

Цели-ориентации — это совокупность целей участников, реализуе
мых через организацию. Сюда относятся обобщенные цели коллек
тива, включающие и личные цели каждого члена организации. Важ
ным моментом совместной деятельности является совмещение целей-
заданий и целей-ориентаций. Если они значительно расходятся, ут
рачивается мотивация на выполнение целей-заданий и работа 
организации может стать неэффективной. Стремясь к выполнению це
лей-ориентаций, члены организации отмахиваются от целей-заданий 
или стремятся выполнить их лишь формально. 

Цели-системы — это стремление сохранить организацию как са
мостоятельное целое, т.е. сохранить равновесие, стабильность и це
лостность. Другими словами, это стремление организации к выжива
нию в условиях существующего внешнего окружения, интеграция ор
ганизации в ряду других. Цели системы должны органично вписы
ваться в цели-задания и цели-ориентации. В случаях организационной 
патологии цели системы могут заслонять другие цели. При этом на 
первый план выступают желания любой ценой сохранить организа
цию, невзирая на выполнение ею заданий или удовлетворение кол
лективных целей участников. Такое явление нередко наблюдается при 
крайних степенях проявления бюрократии, когда организация, утра
тив реальные цели, существует только для того, чтобы выжить, со
хранить свою самостоятельность [82, с. 46]. 

Перечисленные цели организации являются основными, или ба
зовыми. Для их достижения организация ставит перед собой множе
ство промежуточных, вторичных, производных целей: укрепление дис
циплины, стимулирование работников, реорганизация, улучшение ка
чества работы и др. Основные цели разделяются на более мелкие, те 
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в свою очередь на еще более мелкие и т.д. Такое дробление целей 
должно соответствовать разделению организации на уровни (отде
лы, сектора, лаборатории, цехи, участки и т.п.), где каждое подраз
деление должно иметь набор производных целей, выполнение кото
рых служит реализации основных или базовых целей. 

3. Члены организации, или участники — важная составляющая ор
ганизации. Это совокупность индивидов, каждый из которых должен 
обладать необходимым набором качеств и навыков, позволяющих ему 
занимать определенную позицию в социальной структуре организа
ции и играть соответствующую социальную роль. Все вместе члены 
организации представляют собой персонал, который взаимодейству
ет друг с другом в соответствии с нормативной и поведенческой струк
турой. Обладая различными способностями и потенциалом (знания
ми, квалификацией, мотивацией, связями), участники организации 
должны заполнить все без исключения ячейки социальной структу
ры, т.е. все социальные позиции в организации. Возникает проблема 
расстановки кадров, соединения способностей и потенциала участни
ков с социальной структурой, в результате чего возможно объедине
ние усилий и достижение организационного эффекта. 

4. Технология.. Организация с точки зрения технологии — это ме
сто, где производится определенного вида работа, где энергия участ
ников применяется для трансформации материалов или информации. 
Понятию «технология» приписывают обычно три значения. Во-пер
вых, технология часто представляется как система физических объ
ектов, составляющих организацию (станки, материалы, множительные 
средства, передающая и принимающая аппаратура и т.д). Во-вторых, 
технология понимается в узком, «механическом» смысле. Автомобиль 
и радиоприемник различаются при этом только тем, что к ним по-раз
ному приложена человеческая энергия — для их изготовления совер
шаются разные действия. В таком понимании технология — это фи
зические объекты, соединенные с человеческой активностью. В-треть
их, термин «технология» используется для обозначения совокупно
сти знаний людей о процессах, протекающих в данной сфере 
функционирования организации. Организация не может заниматься 
любым видом деятельности без знания того, как использовать сред
ства, преобразовывать их и реализовывать. Технология в таком по
нимании (называется ноу-хау) — это систематизированное знание по
лезных и наиболее рациональных практических действий. 

В настоящее время широкую известность получила модель тех
нологии Ч. Перро (рис. 10). Его аргументация соединила в себе ме-
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тоды изготовления продукции, принятия решений в организации и 
влияние социальной структуры. 

Вертикальная ось на схеме (рис. 10) показывает, насколько в дан
ном процессе возможно применение аналитических методов решения 
проблем. Высокая степень аналитичности позволяет разложить про
цесс, идущий в организации, на отдельные операции и составить его 

Неизменный Анализируемые решения 
процесс проблем производства 

Рис. 10. Модель технологии Ч. Перро [196, с. 129] 

алгоритм. Процесс может быта автоматизирован или реорганизован 
для работы с менее квалифицированными рабочими, т.е. может быть 
снижена сложность операций, только в том случае, если существует 
его алгоритм. 

Горизонтальное измерение отражает индивидуальную и группо
вую деятельности, которые характеризуются, с одной стороны, сле
дованием привычным, старым правилам и ограничениям, а с другой 
стороны, наоборот, отступлением от них, созданием новых правил, 
норм и способов деятельности. Модель Перро позволяет установить, 
что развитие технологии возможно лишь на основе сосредоточения 
внимания на сложных, неанализируемых решениях проблем произ
водства, на обоснованных новаторских отступлениях от привычных, 
сложившихся методов и правил. 

5. Внешнее окружение. Каждая организация существует в специ
фическом физическом, технологическом, культурном и социальном 
окружении. Она должна адаптироваться к нему и сосуществовать с 
ним. Нет организаций самодостаточных, закрытых. Все они, чтобы су-
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[Чествовать, функционировать, достигать целей, должны иметь мно
гочисленные связи с окружающим миром. Если рассматривать совре
менную организацию, то сразу же бросаются в глаза ее связи и взаи
мозависимости с вышестоящими организациями, поставщиками, пра
воохранительными, политическими и многими другими организа
циями и институтами, существующими в данном конкретном обществе. 
Так, очень немногие организации принимают на себя полную ответ
ственность за социализацию и обучение своих членов. Чаще всего 
культурные образцы, профессии и материальное обеспечение 
поступают из внешних систем. 

За редким исключением (некоторые военные организации, мо
настыри и т.п.), члены организации одновременно входят в состав 
и других организаций, интересы которых оказывают значительное, 
иногда даже решающее влияние на поведение участников. Поэтому 
одна из характеристик организаций состоит в том, что все они 
строятся на частичном включении в них участников. Точно так же 
только незначительное число организаций создают собственные 
технологии. Многое зависит здесь от вида окружения, например от 
получения со стороны механического оборудования, информации, 
программ, обученных рабочих. В дальнейшем ресурсы, приходя
щие извне, адаптируются в организации (например, рабочие продол
жают повышать квалификацию). Социальная структура также вос
принимает свои важнейшие компоненты из внешнего окружения. 
Структурные формы не меньше, чем технология, зависят от окру
жения. 

Изучая внешнее окружение организаций, английский исследова
тель Р. Тертон выделил основные факторы влияния на них внешней 
среды: 1 ) роль государства и политической системы; 2) влияние рын
ка (конкуренты и рынок труда); 3) роль экономики; 4) влияние со
циальных и культурных факторов; 5) технология из внешнего окру
жения. Очевидно, что эти факторы внешней среды влияют практи
чески на все сферы деятельности организации [217, с. 12]. 

Для того чтобы организация могла занять надлежащее место в об
ществе, выжить в соседстве с другими организациями, группами, ин
ститутами, она должна адаптироваться к этой внешней среде. Это об
стоятельство вынуждает организацию выбирать стратегию поведения 
по отношению к внешней среде. Если организация стремится макси
мально изолировать себя от воздействия других организаций и ин
ститутов, сохранить свою самостоятельность, такая стратегия назы
вается буферной. Если же организация стремится, напротив, расши-
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рять и укреплять свои связи с внешней средой, такая стратегия на
зывается стратегией наведения мостов. 

Буферные стратегии имеют много форм, но специфическая особен
ность их всех состоит в стремлении к независимости и укреплению гра
ниц организации. К буферным относятся стратегия ужесточения кон
троля входа в организацию информации, материальных ресурсов и лю
дей из внешней среды, стратегия складирования, запасания (тем самым 
повышается автономность организации), стратегия разрастания (рас
ширения) организации и др. 

Стратегии наведения мостов призваны упорядочить обменные 
отношения организации, расширить границы деловых контактов, 
приобрести новые сферы влияния во внешней среде. Эти стратегии 
включают в себя усиление взаимозависимости различных организа
ций, контроль каждого за каждым. Наиболее типичными стратегия
ми такого рода являются стратегия заключения сделок, стратегия вза
имной диффузии, стратегия поиска новых сфер приложения сил ор
ганизации и др. 

В целом можно сказать, что каждый из организационных элемен
тов — социальная структура, цели, члены организации, технология и 
внешнее окружение — служит важнейшим компонентом всех органи
заций. Таким образом, организации представляются как системы 
элементов, каждый из которых немыслим без других. Например, це
ли сами по себе, так же как и отдельно взятая социальная структу
ра или технология, не являются ключом к пониманию природы 
функционирования организаций, как и нет организации, которая мо
жет быть понята в отрыве от окружающей среды. 

12.2. ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Каждая организация имеет искусственную, созданную людьми при
роду. Кроме того, она всегда стремится к усложнению своей струк
туры и технологии. Эти два обстоятельства делают невозможным эф
фективно контролировать и координировать действия членов орга
низации на неформальном уровне или уровне самоуправления. Ка
ждая более или менее развитая организация должна иметь в своей 
структуре специальный орган, основным видом деятельности которо
го служит выполнение некоторой совокупности функций, направлен
ных на обеспечение участников организации целями, координацию их 
усилий. Такой вид деятельности называется управлением. 
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Управление — это функция специфического органа организации, 
которая обеспечивает направление деятельности всех без исключения 
элементов организации, удерживает в допустимых пределах отклоне
ние отдельных частей и организации в целом от поставленных целей. 
Например, отдел в государственном учреждении имеет нормы и пра
вила, по которым регулируется рабочее время сотрудников, количе
ство и качество их работы, отношения с другими отделами и т.п. Ру
ководство отделом, выполняя функцию управления, контролирует со
блюдение этих норм и правил, применяя методы вознаграждения или 
наказания. 

Однако применением санкций процесс управления, естественно, 
не ограничивается. Его содержание значительно сложнее. Для пони
мания сущности управления рассмотрим основные его составляющие. 

На рис. 11 организация представлена как определенная система, 
состоящая из входа (поступления информации, сырья, инструментов, 
оборудования, рабочей силы), процессора, где происходит переработ
ка ресурсов, поступающих на вход, и выхода, откуда ресурсы 
поступают в новом качестве. Управление представляет собой обрат
ную связь, которая начинается с измерения ресурсов, имеющихся на 
выходе. После измерения информация о параметрах выхода поступа
ет в блок управления, где они сравниваются с некоторым эталоном 
(это может быть программа или план), и на основе этого вырабаты
вается управленческое решение, которое изменяет входные парамет
ры, режим деятельности процессора и в конечном счете параметры 
выхода. Затем выходные параметры опять замеряются и процесс по-

Рис. 11. Схема процесса управления в организации 
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вторяется. Эта схема применима для всех систем (и технических, и 
социальных). Поэтому справедливо рассмотреть социальную органи
зацию с точки зрения проявления специфических характеристик 
управления. 

Впервые характеристики управления организации были определе
ны Г. Файолем, одним из основателей научной теории управления. По 
его мнению, наиболее общими характеристиками являются: планирова
ние общего направления действия и предвидение; организовывание че
ловеческих и материальных ресурсов; выдача распоряжений для удер
жания действий работников в оптимальном режиме; координация раз
личных действий для достижения общих целей и контролирование по
ведения членов организации в соответствии с существующими правилами 
и нормами [213, с. 56]. 

Очевидно, что, определяя характеристики процесса управления, 
Г. Файоль рассматривал организацию того времени — начала XX в. Со
временные организации обладают значительно более сложной струк
турой, сверхсложной технологией, более квалифицированной рабочей 
силой; кроме того, организации чаще всего действуют в сложной струк
туре современного рынка. В связи с этим управление в настоящее вре
мя сродни искусству, игре, высокой науке и функции руководителей 
лишь очень приближенно напоминают схему Г. Файоля. Одна из со
временных систем управленческих функций может быть представле
на следующим образом [213, с. 58]: 

1) деятельность как руководителя и лидера организованного объ
единения, интеграции членов организации; 

2) взаимодействие — формирование и поддержание контактов; 
3) восприятие, фильтрование и распространение информации; 
4) распределение ресурсов; 
5) предупреждение нарушений и управление текучестью кадров 

рабочих; 
6) ведение переговоров; 
7) проведение инноваций; 
8) планирование; 
9) контроль и направление действий подчиненных. 
Очевидно, что это далеко не полный перечень возможных дейст

вий специалиста по управлению. Опыт показывает, что ему приходит
ся заниматься рекламой, «выбиванием» дополнительных средств и мно
гими другими видами деятельности. Ясно, что настоящий управленец 
должен быть высокопрофессиональным работником. В организации те, 
кто занимается выполнением функций управления, входят в особую 
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группу, называемую бюрократической администрацией, деятельность 
которой необходимо проанализировать. 

Бюрократия. Под бюрократией обычно понимается организа
ция, состоящая из ряда официальных лиц, должности и посты кото
рых образуют иерархию и которые различаются формальными права
ми и обязанностями, определяющими их действия и ответственность. 
Термин «бюрократия» французского происхождения, от слова «бюро» — 
офис, контора. Формы правления бюрократии заимствованы из клас
сических греческих полисов: власть немногих -- олигархия; власть од
ного — автократия; власть всех, т.е. народа — демократия. 

Бюрократия в современном, буржуазном виде возникла в Евро
пе в начале XIX в. и сразу же стала означать, что официальные долж
ности, чиновники и управляющие, обладающие специальными знания
ми и компетенцией, становятся ключевыми фигурами в управлении. 
Возникновение бюрократии в обществе с развивающейся фабричной 
системой, усложнением структуры организованных групп было, 
безусловно, явлением прогрессивным. Бюрократия имела доступ ко 
всем рычагам управления и потому была всесильна и подчинялась 
только «интересам дела»; она обеспечивала четкость и однознач
ность потоков информации в организациях. Бюрократ должен быть 
профессионалом высокого класса, иметь специальное образование, быть 
компетентным. Идеальный тип бюрократа, его отличительные свой
ства лучше всего описаны М. Вебером [6, 217]. В соответствии с уче
нием М. Вебера для бюрократии характерны следующие свойства: 

— личности, входящие в органы управления организации, лично 
свободны и действуют только в рамках «безличных» обязанностей, су
ществующих в данной организации. «Безличный» здесь означает, 
что обязанности и обязательства принадлежат должностям и постам, 
а не индивиду, который может занимать их в определенный момент 
времени; 

— ярко выраженная иерархия должностей и позиций. Это озна
чает, что определенная должность будет доминирующей над всеми ни
жестоящими и зависимой по отношению к должностям, находящим
ся выше ее. При иерархических отношениях индивид, занимающий 
определенную должность, может принимать решения относительно ин
дивидов, занимающих более низкие должности, и подчиняется реше
ниям лиц, находящихся на более высоких должностях; 

— ярко выраженная спецификация функций каждой из должно
стей и позиций. Предполагается компетентность индивидов в каждой 
должности по узкому кругу проблем; 
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— индивиды нанимаются и продолжают работу на основе кон
тракта; 

— отбор действующих индивидов производится на основании их 
квалификации; 

— людям, занимающим должности в организациях, выплачивают 
зарплату, размер которой зависит от занимаемого ими уровня в ие
рархии; 

— бюрократия представляет собой карьерную структуру, в кото
рой продвижение производится по заслугам или по старшинству, не
зависимо от суждений начальника; 

— должность, занимаемая индивидом в организации, рассматри
вается им как единственное или, по крайней мере, главное занятие; 

— деятельность представителей бюрократии основывается на 
строгой служебной дисциплине и подлежит контролю. 

Определив специфические свойства бюрократии, М. Вебер разра
ботал таким образом идеальный тип управления организации. Бюро
кратия в таком идеальном виде представляет собой наиболее эффек
тивную машину управления, основанную на строгой рационализации. 
Ее характеризуют строгая ответственность за каждый участок работы, 
координация в решении задач, оптимальное действие безличных пра
вил, четкая иерархическая зависимость. 

Однако такое идеатьное положение не существует в действитель
ности, более того, бюрократия, первоначально предназначенная для 
достижения целей организации, на деле часто отходит от них и на
чинает не только работать вхолостую, но и тормозить все прогрес
сивные процессы. Она доводит формализацию деятельности до аб
сурда, ограждаясь формальными правилами и нормами от реальности. 

Отрицательные качества, присущие бюрократии, частично анали
зируются в модели бюрократии Р. Мертона (рис. 12). 

Р. Мертон полагает, что постоянное неукоснительное следование 
формальным правилам, уступчивость и конформизм, проявляющие
ся при этом, в конечном счете приводят к потере индивидами спо
собности принимать самостоятельные решения. Постоянная опора на 
правила и руководства к действию приводит к тому, что они стано
вятся всеобщими и окончательными, а их соблюдение — основной за
дачей и результатом. Все это обуславливает отказ представителей бю
рократии от творческого, самостоятельного мышления и даже от 
компетентности. Р. Мертон назвал данное явление «обучением неспо
собности». Следствием такого «обучения» является стереотипный бю
рократ, не имеющий воображения и способности к творчеству, негиб-
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кий в применении официальных норм и правил в ситуациях, простых 
и ясных для всех, кроме него. Другое следствие бюрократизации — 
кастовость, замкнутость бюрократов, возвышение их над другими 
людьми, попытка показать, что они знают тайные пружины управлен
ческого механизма. 

Модель бюрократии Р. Мертона начинается с требований уста
новления контроля над элементами социальной структуры органи
зации. Эти требования заключаются в попытке создания у членов 
организации необходимого поведения и мотивации на выполнение 
заданий. Руководитель-бюрократ в таких условиях начинает забо
титься прежде всего о безопасности своего положения, а потому пред
почитает опираться на формальные правила и свою формальную 
власть. За правилами он не видит реальных исполнителей и все бо
лее утрачивает контроль за ситуацией. Это заставляет его еще боль
ше заботиться об упрочении и защите своего служебного положе
ния. Круг замыкается. Руководитель не может обеспечивать надле
жащий контроль и принятие обоснованных управленческих ре
шений. 

Несмотря на изначально заложенную в бюрократии опасность 
потери компетенции и «обюрокрачивания» деятельности в сфере 
управления, такая форма управления в настоящее время является един-

Рис. 12. Мертоновская модель бюрократии [217, с. 212] 
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ственно работоспособной и приемлемой. Поэтому одна из основных 
задач современного управления — изменение роли бюрократии в дея
тельности организации в соответствии с принципами, разработанны
ми М. Вебером. Путь к достижению этой цели многие исследователи 
видят в изменении установок представителей бюрократии, в установ
лении связи их благополучия и карьеры с конечным результатом 
деятельности организации. 
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КЛАССЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЛОИ 

13.1. БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЩЕСТВА 

Благополучие человека в обществе, его социальные связи с дру
гими людьми, привычки, обычаи, верования, его интересы и установ
ки во многом связаны с тем местом, которое он занимает в социаль
ном пространстве. Феномен социального пространства являлся 
предметом исследования многих социологов прошлого и настояще
го времени. Э. Дюркгейм, Р. Парк, Э. Богардус, П. Бурдье, Д. Лен-
ски связывали изучение социального пространства с разработкой на
учного подхода к решению социальных проблем. Однако основные 
идеи относительно природы социального пространства сформулиро
ваны П. Сорокиным в его классической работе «Социальная мо
бильность», вышедшей в 1927 г. 

В этой работе П. Сорокин прежде всего подчеркивал невозмож
ность совмещения или даже сравнения таких понятий, как «геомет
рическое пространство» и « социальное пространство». По его утвер
ждению, человек низшего сословия может физически соприкоснуть
ся со знатным человеком, но это обстоятельство нисколько не умень
шит существующие между ними экономические, престижные или 
властные различия, т.е. не уменьшит существующую социальную 
дистанцию Таким образом, два человека, между которыми сущест
вуют значительные имущественные, родственные, должностные или 
иные социальные различия, не могут находиться в одном социальном 
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пространстве, даже если они стоят обнявшись. Кроме того, П. Соро
кин определил, что социальное пространство многомерно. Это озна
чает, что в одних общностях индивид может занимать высокий соци
альный статус, а в других он может быть значительно ниже. Следо
вательно, каждая личность в обществе живет в нескольких социаль
ных пространствах, связанных между собой таким образом, что 
изменение одного статуса меняет другие статусы или позиции, нахо
дящиеся в других социальных измерениях. 

Многочисленные исследования и наблюдения за поведением ин
дивидов в социальных группах показывают, что люди, обладающие 
одинаковыми или близкими статусами, имеют более тесные контак
ты и более тесные отношения друг с другом. Личности, находясь в 
окружении близких им по статусу людей, чувствуют себя более ком
фортно, у них не возникает по отношению друг к другу ощущения 
неполноценности или, наоборот, превосходства. Люди начинают не
осознанно или сознательно искать среди социального окружения се
бе подобных и создавать на этой основе социальные группы. Други
ми словами, они «осваивают» собственное социальное пространство. 
Выделяя людей «своего круга» и идентифицируя себя с ними, каж
дая личность начинает придерживаться культурных образцов и цен
ностей, сходных с теми, которые принимаются и функционально ос
воены в среде людей с близкими или одинаковыми статусами. Кро
ме того, многочисленными исследованиями доказано, что люди, об
ладающие близкими или одинаковыми статусами в нескольких 
измерениях социального пространства, как правило, обладают сход
ными установками и ориентациями, симпатиями и антипатиями, по
литическими приоритетами и многими другими составляющими 
структуры мышления. 

В связи с этими, достаточно важными для научного анализа об
стоятельствами важно отделить социальные позиции и социальные 
статусы, так как они представляют собой совершенно разные систе
мы социальных отношений и несут в себе совершенно разное содер
жание. 

Для определения различий в принадлежности к этой или иной 
социальной общности необходимо выделить структурные парамет
ры, составляющие основные структурные характеристики совре
менного общества. Американский социолог П. Блау разработал сис
тему параметров, которые определяют положение индивида в обще
стве. 
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Номинальные параметры Ранговые параметры 
Пол Образование 
Раса Доход (заработная плата) 
Этническая принадлежность Богатство (наследство и л и 
Вероисповедание накопление) 
М е с т о ж и т е л ь с т в а Престиж 
Область деятельности Власть 
Политическая ориентация Происхождение 
Я з ы к Возраст 

Административная д о л ж н о с т ь 
Интеллигентность 

Представленные выше параметры могут быть отнесены как к от
дельному индивиду, так и к каждой социальной группе. Совокупность 
этих параметров и будет определять место индивида или группы в со
циальной структуре. Разделение параметров на номинальные и ран
говые соответствует двум важнейшим характеристикам социальной 
структуры — гетерогенности и неравенству. 

Гетерогенность. Эта характеристика социальной структуры об
щества описывается системой номинальных параметров. Отличи
тельной особенностью этих параметров является то, что на их осно
вании невозможно распределить индивидов и социальные группы по 
ранговому принципу, т.е. нельзя определить, какой из социальных объ
ектов занимает более высокое, а какой более низкое место в социаль
ной структуре. Например, нельзя сказать, что человек, исповедующий 
некоторое религиозное учение, занимает более высокое или более низ
кое место, чем человек, исповедующий иное религиозное учение. 
Нельзя также поставить мужчину выше женщины (только потому, что 
он мужчина), представителей различных национальностей, людей, жи
вущих в разных регионах, и т.д. Указанные выше номинальные па
раметры устанавливаются в обществе как элементы общечеловеческой 
культуры на определенные исторические периоды. В данный период 
времени разделение людей по ранговому принципу в рамках номи
нальных параметров рассматривается как несправедливость, угнете
ние и крайне нежелательная ситуация. В современном обществе по
стоянно идет борьба за равноправие женщин, против национального 
угнетения, за равенство прав провинций по отношению к центру и т.д. 
Это говорит о том, что данные параметры в современном обществе 
признаются номинальными. 
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где H — показатель гетерогенности; X — число индивидов, составляю
щих каждую группу или категорию по данному параметру; і — каж
дая группа, которая отличается от других социальных групп. 

В том случае, если исследуемое нами общество полностью одно
родно по выбранному параметру (например, это мононациональное 
общество), дробная часть представленной формулы дает результат, рав
ный единице, и, стало быть, гетерогенность отсутствует (равна нулю). 
Вместе с тем, чем больше общество или сложная группа содержит в , 
себе категорий и подгрупп по какому-либо параметру, тем выше бу
дет значение Я. 

Таким образом, два условия определяют значение гетерогенности 
в обществе: число групп и категорий, которые наблюдаются в преде
лах данного номинального параметра, и количество индивидов, вхо
дящих в эти группы. Например, если по какому-либо параметру со
циальная группа разделена на десять подгрупп по 10 % численности 
в каждой подгруппе, то гетерогенность в целом будет равна 0,9. Но 
если группа содержит две подгруппы, в каждой из которых находит
ся по 50 % составляющих их индивидов, то уровень гетерогенности 
в этом случае равен 0,5, а для групп с распределением индивидов, рав
ным 90 и 10 %, гетерогенность будет уже равна 0,18. Данные приме
ры показывают, что гетерогенность будет меньше, если большая часть 
группы остается однородной. 

Повышение гетерогенности в обществе или большой группе при
водит к значительным изменениям в системе связей между индиви-

Гетерогенность (ее еще называют горизонтальной дифференциа
цией) как базовая характеристика социальной структуры подчерки
вает пестроту, разнородность, богатство оттенков общества, выра
женные в разделении этого общества на категории и социальные груп
пы, не сравнимые по принципу «выше» или «ниже». При употребле
нии понятия «гетерогенность» обычно указывается тот номинальный 
параметр, по которому проводится разделение. Например, мы можем 
говорить об этнической гетерогенности или религиозной гетероген
ности. Употребление этой важной характеристики социальной струк
туры без учета конкретных номинальных параметров следует признать 
малоэффективным, так как в данном случае признается лишь сам факт 
разнородности общества без учета ее особенностей- Измерение гете
рогенности в большой сложной группе или обществе может быть осу
ществлено по следующей формуле: 
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дами и группами, а также в системе культурных норм, составляющих 
субкультуры данных групп. Деление большой группы людей по ка
тегориям в соответствии с номинальными параметрами образует ме-
жду ними границы, связанные с различными интересами, установка
ми и культурными образцами, так как каждый параметр означает не 

i только различия по данному признаку, но и неизбежно возникающие 
различия в интересах, нормах поведения, системе установок и пред
почтений. 

Подобное разделение уменьшает количество связей и культурных 
взаимодействий между индивидами, находящимися вне границ по дан
ному параметру (например, представители одной национальности 
устанавливают наиболее тесные отношения в рамках своей националь
ной культуры). В каждом случае представители подгруппы, объеди
ненные по признаку номинального параметра, устанавливают более 
или менее жесткие границы по отношению к другим подгруппам. Так, 
мы часто видим, как сближаются люди по такому номинальному па
раметру, как место жительства; они называют друг друга земляками 
или соседями и выделяют «своих» из совокупности других индиви
дов. В результате процесса проведения границ и увеличения интен
сивности внутренних связей могут резко возрастать чувство единст
ва и внутренняя однородность. Происходит сближение и интеграция 
членов общества внутри отдельных подгрупп. 

Однако одновременно с увеличением интенсивности социальных 
связей внутри подгрупп наблюдается снижение интенсивности и 
значимости связей между представителями разных подгрупп (в не
которых случаях может произойти полный разрыв связей, например, 
когда представители одной национальности не желают иметь ника
ких контактов с соседями или люди, имеющие какую-либо полити
ческую ориентацию, не желают поддерживать контакты с представи
телями других политических течений). 

Знание уровня гетерогенности в пределах большой группы или об
щества позволяет сосредоточить внимание на усилиях по формирова
нию социальных и культурных связей между представителями отдель
ных подгрупп для повышения степени интеграции и сплоченности не
которой группы или общества в целом. Например, чем выше уровень 
гетерогенности в правительстве или парламенте по параметру поли
тической принадлежности, тем больше контактов будет осуществ
ляться внутри каждой из подгрупп и больше усилий предстоит при
ложить для налаживания связей между представителями отдельных 
политических течений и ориентации. В данном случае правительство 
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или парламент будут разделены на значительное число подгрупп, ко
торые практически могут быть закрыты для общения и не могут вы
работать единую точку зрения на насущные вопросы, связанные с 
управлением обществом. 

Номинальные параметры не могут описывать статусные различия 
или распределение индивидов в группе по рангам, но наличие гори
зонтальной дифференциации может оказывать существенное влияние 
на ранговые показатели. Например, очевидна связь между признаком 
разделения по полу и получаемым доходом (всем известно, что в боль
шинстве современных обществ мужчины получают вознаграждение 
за труд в среднем больше, чем женщины), политической принадлеж
ностью и объемом власти, профессией, имеющейся у данной профес
сиональной категории, и престижем и т.д. 

Вместе с тем опыт изучения многих обществ, находящихся на раз
личных стадиях исторического развития, показывает, что номиналь
ные показатели в данной культурной среде (на определенном исто
рическом этапе) могут переходить в ранговые показатели. Более то
го, во многих случаях члены групп на основании номинальных раз
личий пытаются поставить себя выше других. Например, такой 
номинальный показатель, как раса, или национальность, в некоторых 
обществах может расцениваться как ранговый, если одним из куль
турных приоритетов общества является расизм или угнетение какой-
либо национальности. Подобные явления мы наблюдаем в тех слу
чаях, когда житель столицы ставится выше, чем житель провинции, 
когда индивид, работающий в одной области деятельности, обладает 
большим престижем и получает большое вознаграждение, чем инди
вид, работающий в той же должности в другой области деятельности. 
Такое возвышение при номинальных различиях можно объяснить ес
тественным стремлением членов общества не только считать свою ин-
группу лучшей, но способствовать ее возвышению над аутгруппами, 
а также наличием традиционных норм доминирующей культуры, 
при которых появляется возможность возвышения в пределах номи
нального параметра. Это явление известно в поведенческих науках как 
«ингрупповой фаворитизм». 

Следует сказать, что перевод номинальных параметров в ранговые 
в конечном итоге отрицательно сказывается на взаимоотношениях лю
дей в обществе. Поскольку доминирующей культурой были установ
лены номинальные параметры, любое возвышение социальной груп
пы по этим показателям расценивается членами общества как неспра
ведливость, незаконное притеснение и принижение, вызывает желание 
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бороться за свои права, престиж и равенство в вознаграждениях. На
конец, такое положение может привести к серьезным социальным кон
фликтам, угрозе стабильности и благосостоянию общества. 

В итоге мы можем сказать, что номинальные параметры не опи
сывают иерархическую структуру, на которой основан социальный по
рядок в современном обществе. Очевидно, что с их помощью прово
дится изучение рядоположенных социальных позиций индивидов, но 
не системы социальных статусов. По этой причине важно рассмотреть 
статусную структуру, которая может быть изучена только в контек
сте отношений неравенства. 

Социальное неравенство. Социальное неравенство существовало 
на протяжении практически всей разумной истории человечества. Не
смотря на то что во все века неравенство осуждалось, подвергаюсь 
уничтожающей критике и никогда не вызывало симпатий у членов 
общества, люди в ходе исторической практики с поразительным 
упорством сопротивлялись созданию «совершенных» обществ, осно
ванных на социальном равенстве и отсутствии угнетения и приниже
ния одних социальных групп другими. При этом члены общества по
стоянно создавали новые виды иерархических социальных структур, 
основанных на неравенстве. 

Истоки социального неравенства многие современные исследова
тели видят в природных различиях людей по физическим данным, лич
ностным качествам, внутренней энергии, а также по силе мотивации, 
направленной на удовлетворение наиболее значимых, насущных по
требностей. Первоначально возникающее неравенство обычно крайне 
неустойчиво и не приводит к закреплению социальных статусов. На
пример, сильный, целеустремленный человек может стать лидером и 
подчинять себе членов группы, неравным образом вознаграждая их за 
проявление верности и лояльности к его личности. Именно такое не
равенство наблюдалось в раннее средневековье, на закате античного 
мира, когда практически все вожди варварских племен избирались со
племенниками и обладали среди них большой властью. Однако при 
этом члены племени ориентировались на вождей и наделяли их 
полномочиями только в тот момент времени, когда вождь или лидер 
вносил действительно наибольший вклад в достижение групповых це
лей. Другими словами, авторитет лидеров и представителей элиты дол
жен постоянно подтверждаться, в противном случае возможна заме
на вождей, лидеров или элитарных слоев. 

Относительно примитивная культура не создает социальных норм 
относительно жесткого закрепления отношений неравенства. Развитие 
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социальных отношений, появление сложных обществ и системы со
циальных институтов предполагает наличие сложной сети взаимопе-
ресекающихся обменов социальными ценностями, в ходе которых 
происходит постоянное перераспределение этих ценностей. Изначаль
ные различия людей по физическим данным и личностным качествам 
приводят к тому, что наиболее сильные, энергичные, целеустремленные 
и высокомотивированные личности получают преимущества в ходе об
мена социальными ценностями. Эти преимущества дают возможность 
таким личностям совершать асимметричные, неравные обмены. В хо
де постоянно совершающихся взаимопересекающихся асимметрич
ных обменов начинается формирование нормативной основы неравен
ства. Нормативная основа представляет собой совокупность специфи
ческих норм, закрепляющих поведение индивидов в соответствии с их 
рангом. Начинается закрепление и создание законодательной базы для 
возвышения отдельных социальных групп в обществе. 

Асимметричные обмены ценностями могут осуществляться в си
лу трех причин: а) неравного первоначального владения ценностями, 
что позволяет тем, кто контролирует большее количество ресурсов, на
стаивать на выгодных для них правилах социального обмена, исполь
зуя при этом нормативные ограничения, существующие в данной 
субкультуре; б) введения в ситуацию обмена наиболее значимых ре
сурсов (неожиданно подорожавших товаров, появившихся возможно
стей использовать власть, информацию и т.д.); в) наличия компенси
рующих механизмов, которые могут выглядеть как третье лицо, посред
ством которого происходит вмешательство в отношения обмена, соз
дание при этом асимметрии или неравного обмена между отдельными 
индивидами и группами (например, лица А и В, вступающие в отно
шения обмена ценностями, связаны с лицом С, где С доминирует над 
A, a В доминирует над С. Очевидно, что С путем влияния на А мо
жет добиться более выгодных условий обмена для В, даже если А по
несет в ходе такого обмена ущерб). Очевидно, что подобного рода об
мены могут рассматриваться как частный случай власти связей. 

Следующим этапом формирования отношений неравенства явля
ется закрепление существующего положения, которое складывается в 
некоторый момент в ходе обмена. Это закрепление осуществляется пу
тем создания нормативной базы, которая устанавливает ранговое ме
сто (или статус) каждого индивида или социальной группы в соци
альной структуре при условии наличия в его распоряжении необхо
димого количества ценностей. Характер имеющихся ценностей фор
мирует вид структуры, относительно которой определяется статус 
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индивида или группы. Например, может иметь значение ранг инди
вида в имущественной структуре (или отношение к средствам произ
водства) или нормативно-должностной структуре и т.д. Социальные 
нормы, определяющие место индивида в соответствующих структурах 
общества, узакониваются (легитимируются) в ходе социальной деятель
ности, что превращает постепенно изменчивые позиции индивидов в 
устойчивую систему социальных статусов. Социальный статус, таким 
образом, представляет собой ранговое место индивида или группы по 
некоторому одному показателю, представляющему определенную часть 
социальной структуры. Например, социально-демографическая струк
тура представлена таким статусом, как возраст (так же, как и номи
нальным показателем по полу), социально-политическая структура ха
рактеризуется показателями власти и престижа, социально-экономи
ческая структура — показателями дохода и богатства. 

В соответствии с теорией П. Сорокина каждый индивид занима
ет в обществе несколько статусов в различных социальных структу
рах, что позволяет нам говорить не о социальном пространстве, а о 
социальных пространствах, каждое из которых структурировано. По
казатели статусов каждого из индивидов различны. Так, богатый 
человек (т.е. занимающий достаточно высокий статус в социально-эко
номической структуре) может иметь невысокую должность в органи
зации, а следовательно, крайне низкий должностной статус [24, 
с. 236-240J. 

Ранговые параметры представляют собой ни что иное, как харак
теристики социальных структур, основанных на неравенстве. Это вы
ражается в том, что по каждому из представленных ранговых парамет
ров можно составить систему статусов, каждый из которых по рангу 
будет выше одних статусов и ниже других. По отношению к одному 
индивиду можно выделить некоторый набор статусов, которые в со
вокупности могут дать представление об общем его статусе в обще
стве. Д. Ленски, основываясь на теории мобильности П. Сорокина, рас
сматривал ранговые параметры для каждого члена социальной груп
пы или общества в виде ряда параллельных плоскостей, каждая из ко
торых показывает изменение определенного статуса личности во 
времени. На рис. 13 показаны плоскости, заданные ранговыми пара
метрами и временными показателями, характеризующими жизненный 
путь индивида. 

С начала своего жизненного пути (он отмечен L) в каждый из мо
ментов времени t индивид имеет вполне определенный статус в ка
ждой из статусных плоскостей. С течением времени статусы индиви-
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да могут повышаться или понижаться (за исключением статуса «про
исхождение»). Показательно (это видно на рисунке), что индивид мо-

Рис. 13. Статусный профиль индивида в момент времени t 

жет занимать одновременно различные статусы в пределах различных 
ранговых параметров. Например, он может иметь высокий статус по 
происхождению, но быть бедным. В другом случае индивид может 
быть богатым, но не иметь высокого должностного статуса. Однако 
на основании многих исследований мы можем сказать, что статусы 
индивида по основным ранговым показателям, представленным на 
рис. 8, стремятся к выравниванию с течением времени. Совокупный 
статус индивида в момент времени t на рис. 13 выглядит как лома
ная линия, которая называется статусным профилем.. 

Именно статусный профиль говорит о принадлежности индивида 
к определенной социальной общности. Анализ позиции индивида толь
ко по одному ранговому показателю будет неполным, что неизбежно 
приведет к ошибкам при определении границ социальных классов и вы
яснении сущности иерархической структуры общества. Только сравне
ние статусных профилей может дать нам действительную картину со
циальной структуры, распределения богатства и власти в современном 
обществе. Индивиды, занимающие близкие статусные профили, очевид- --
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но будут составлять отдельные группы, характеризующиеся определен
ной субкультурой, более частыми контактами между их членами и бо
лее или менее ярко выраженными границами, отделяющими одну 
группу от другой. 

В том случае, если при схожести статусных профилей один из ста
тусов по определенному ранговому показателю существенно отлича
ется от остальных (на рис. 13 это будет выглядеть как некоторый пик, 
выделяющийся среди остальных статусов), с большой вероятностью 
можно утверждать, что в данный момент времени индивид является 
маргиналом относительно группы с близкими к его собственному ста
тусными профилями. Например, человек очень богатый, но не имею
щий высокого статуса или престижа, не может занимать место в бо
лее высоких социальных слоях общества, так как высшие слои обще
ства чутко реагируют на недостаточный престиж, образование или 
должность. 

Статусные профили являются характеристиками неравенства. 
Сравнивая статусные профили в определенные моменты времени, 
мы всегда можем установить, что, например, профиль представителя 
элитных слоев общества всегда будет находиться выше, чем у пред
ставителей других слоев. В то же время статусный профиль изгоя, люм
пена должен занимать самое низкое положение. Измеряя частоту по
явления определенных статусных профилей, можно легко представить 
себе, какой уровень неравенства существует в каждом из общества или 
в каждой социальной группе на данный момент времени. 

Анализируя ранговые показатели, составляющие статусный про
филь индивида, мы должны выделить показатель, который стоит особ
няком и не похож на другие ранговые показатели, -• это власть. От 
других ранговых показателей власть отличается прежде всего тем, что 
ее статус универсален, т.е. при некотором высоком показателе пара
метра власти возможно быстрое достижение высоких значений дру
гих ранговых показателей. В то же время сама власть представляет 
собой синтетический ресурс, т.е. она составлена из ресурсов, пред
ставляемых другими статусами индивида (экономическим статусом, 
должностью, происхождением и т.д.). Одновременно власть, как ни
какой другой статус, зависит от существующей нормативной куль
туры общества, которую можно представить как нормативную базу 
властных отношений. Неразрывная связь власти со всеми другими 
статусами и ее значительная зависимость от культурной среды де
лают ее измерение и сравнение властных статусов весьма затрудни
тельными. 
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13.2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 

Современное общество характеризуется наличием групп, обладаю
щих значительно большими ресурсами богатства и власти, чем другие 
группы. Границы таких групп трудно определить. Часто сами индиви
ды, входящие в эти группы, не представляют не только их размеров и 
границ, но и собственного статуса в этой сложной социальной систе
ме. Однако без знания реальной социальной структуры, характера рас
пределения ценностей между различными группами и степени неравен
ства между ними невозможно понять, как функционирует и развивает
ся общество. Совокупность знаний, касающихся перечисленных аспек
тов социальной жизни, относится современными учеными к теории 
социальной стратификации. 

Большинство исследователей полагают, что социальная стратифи- \ 
кация — иерархически организованная структура социального нера- \ 
венства, которая существует в определенном обществе, в определен- \,' 
ный исторический отрезок времени. Иерархически организованную '< 
структуру социального неравенства можно представить себе в виде 
разделения всего общества на страты (это слово происходит от ла
тинского stratum — слой, настил). Слоистое, многоуровневое обще
ство в данном случае можно сравнить с геологическими наслоения
ми почвы. Вместе с тем по сравнению с простым расслоением соци
альная стратификация имеет по крайней мере два существенных от
личия. Во-первых, стратификация представляет собой ранговое 
расслоение, когда высшие слои находятся в более привилегирован
ном положении (в отношении обладания ресурсами или возможно
стями получения вознаграждения), чем низшие слои. Во-вторых, 
верхние слои значительно меньше по количеству входящих их чле
нов общества. Так, элита, верхние слои составляют, безусловно, мень
шинство по сравнению с низшими слоями общества. То же можно ска
зать и об остальных слоях, если их рассматривать последовательно 
сверху вниз. Однако в современных, высокоразвитых, благополучных 
обществах этот порядок нарушается. Неимущие слои в количествен
ном отношении могут уступать слою, составляющему так называемый 
«средний класс», и некоторым другим слоям населения. 

Все сложные общества имеют несколько систем стратификации, 
в соответствии с которыми происходит ранжирование индивидов по 
слоям. На рис. 14 представлено несколько систем стратификации об
щества по размерам дохода. 
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П. Сорокин полагает, что стратификация в обществе может быть 
трех видов: экономическая, политическая и профессиональная. Это 
означает, что мы должны разделять общество по критериям дохода 
(и богатства, т.е. накопления), по критериям влияния на поведение 
членов общества и, наконец, по критериям, связанным с успешным 
исполнением социальных ролей, наличием знаний, умений, навыков 
и интуиции, которая оценивается и вознаграждается со стороны чле
нов общества. 

Точку зрения II. Сорокина успешно развивает его ученик, один из 
видных представителей Гарвардской школы в социологии, представи
тель функционализма Т. Парсонс, который полагает, что в основе стра
тификации лежат ценностные ориентации членов общества. При этом 
оценивание и приписывание людей к определенным социальным сло
ям осуществляется по следующим основным критериям: 

— качественным характеристикам членов общества, которые опре
деляются генетическими чертами и предписанными статусами (проис
хождение, родственные связи, личностные качества и способности); 

— ролевым характеристикам, которые определяются тем набором 
ролей, которые индивид исполняет в обществе (должность, уровень 
профессионализма, уровень знаний и т.д.); 

Статус 

Рис. 14. Кривые, показывающие уровень неравен
ства в обществе: 

7 — общество с очень высоким уровнем неравен
ства; 
2 — общество со средним уровнем неравенства; 
3 — общество с низким уровнем неравенства 

Частота 
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— характеристиками владения материальными и духовными цен
ностями (деньгами, средствами производства, произведениями искус
ства, возможностями духовного и идеологического влияний на дру
гие слои общества и т.д.). 

Попытки объяснить механизм расслоения общества делались не
однократно в разные периоды человеческой истории. Однако только 
в последние десятилетия нашего века мы смогли научно осмыслить 
эту важнейшую социальную проблему, без понимания которой невоз
можно объяснить процессы, происходящие в обществе, представить 
себе будущее данного общества. 

В настоящее время наиболее влиятельной точкой зрения на 
процесс формирования социальных страт можно считать теорию стра
тификации К. Дэвиса и У. Мура. Согласно этой теории, каждое об
щество должно решить проблему размещения и мотивации индиви
дов в социальной структуре. Социальный порядок в обществе ос
нован на распределении индивидов по социальным статусам (в со
ответствии с их функциональными возможностями, т.е. их 
максимальным вкладом в достижение целей общества) и побуждать 
их выполнять социальные роли, соответствующие данным статусам. 
Общество может избрать два пути мотивации для наилучшего ис
полнения социальных ролей. Так, конкурентная система направле
на прежде на мобилизацию индивидов в отношении достижения наи
более привлекательного статуса, в то время как неконкурентная сис
тема в отношении социальных статусов больше внимания уделяет 
мотивации к выполнению функциональных обязанностей, т.е. вкла
да в деятельность общества как целого. Общество с любой социаль
ной структурой использует обе эти системы, только в разной сте
пени. 

Для осуществления распределения индивидов по социальным ста
тусам и их мотивации реализуется практика вознаграждения, которое 
может использоваться как для побуждения успешного выполнения ин
дивидами своих ролей, так и для поддержания системы неравного рас
пределения этого вознаграждения в соответствии с занимаемыми ста
тусами. Таким образом, в любой социальной системе вознаграждение 
должно распределяться дифференцированно в соответствии с занимае
мыми социальными статусами. Для этой цели создаются и узаконива
ются права каждого социального статуса в отношении вознаграждения 
со стороны общества. 

На основе чего в обществе возникают социальные статусы и сис
тема неравенства в вознаграждении? По мнению К. Дэвиса и У. Му-
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pa, у социааьных позиций более высокий ранг, поскольку они име
ют функциональную значимость или важность для общества и тре
буют больших способностей и лучшей подготовки. Например, в об
ществе очень ценятся статусы управляющих и политических деяте
лей, которые в силу знания путей достижения целей социальной груп
пы, организации или общества могут повести за собой индивидов. В 
то же время в обществе всегда ценился труд экспертов, специалистов, 
обладающих глубокими знаниями и способных решать частные про
блемы в различных областях человеческой деятельности. В послед
нем случае необходима серьезная предварительная подготовка к ис
полнению данной роли, что возможно только в процессе длительно
го обучения в университете, академии или колледже. Оба этих вида 
высоко вознаграждаемых позиций заполняются в обществе достаточ
но легко, но общество всегда предъявляет жесткие требования к ис
полнению соответствующих социальных ролей. Однако помимо этих 
двух позиций высокого вознаграждения существует еще одна груп
па статусов, которые функционально не значимы, но тем не менее вы
соко вознаграждаются. Это трудно заполняемые статусы. В общест
ве всегда существуют статусы, которые индивиды не желают запол
нять в силу трудности выполнения роли, непривлекательности дея
тельности в условиях данной роли, опасности для своего здоровья, 
некомфортности условий для деятельности, оторванности от места сво
его постоянного проживания и т.д. В этих случаях общество для за
полнения статусов может изыскивать дополнительные способы воз
награждения, например, престиж для физиков-ядерщиков, геологов 
или военных, высокую оплату для шахтеров и др. 

Таким образом, с точки зрения функционалистской теории Дэви-
са и Мура, неравенство и статусное распределение в обществе осно
ваны на функциональной значимости данного статуса, требованиях 
к исполнению роли и трудности заполнения социального статуса, 
функционально необходимого для общества. 

Следует отметить, что данная теория стратификации в настоя
щее время является самой разработанной и теоретически обоснован
ной. Вместе с тем многие современные исследователи находят в 
этой теории ряд существенных недостатков. Одним из наиболее 
значительных слабых мест теории по праву считают игнорирование 
фактора власти, который играет существенную роль в распределении 
вознаграждения в обществах. Особенно это касается тех социальных 
структур, которые не исповедуют принципов традиционной демокра
тии. Наиболее характерен в данном отношении пример России, где 
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фактор властного распределения ресурсов и функционирование сис
темы неравенства во многом основаны на использовании принужде
ния и контроля с помощью власти. 

13.3. СОЦИАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

Несмотря на то что социальный класс является одним из централь
ных понятий в социологии, относительно содержания этого понятия 
у ученых до сих пор нет единой точки зрения. Впервые развернутую 
картину классового общества мы находим в работах К Маркса. Мож
но сказать, что социальные классы у Маркса — это экономически де
терминированные и генетически конфликтные группы. Основой раз
деления на группы является наличие или отсутствие собственности. 
Феодал и крепостной в феодальном обществе, буржуа и пролетарий 
в капиталистическом обществе — это антагонистические классы, ко
торые с неизбежностью появляются в любом обществе, имеющем 
сложную иерархическую структуру, основанную на неравенстве. Маркс 
допускал также существование в обществе мелких социальных групп, 
способных повлиять на классовые конфликты. Изучая природу соци
альных классов, Маркс сделал следующие предположения: 

1. Каждое общество производит излишки пищи, жилья, одежды и 
других ресурсов. Классовые различия возникают тогда, когда одна из 
групп населения присваивает ресурсы, которые сразу не потребляют
ся и не являются на настоящий момент необходимыми. Такие ресур
сы рассматриваются как частная собственность. 

2. Классы определяются исходя из факта владения или невладе
ния произведенной собственностью. В разные исторические периоды 
существовали различные виды собственности (рабы, вода, земля, ка
питал), которые имели решающее значение в человеческих взаимо
отношениях, но все социальные системы были основаны на двух ан
тагонистических социальных классах. В современную эпоху, по мне
нию Маркса, существуют два основных антагонистических класса — 
буржуазия и пролетариат. 

3. Важность изучения классов заключается в том, что классовые 
отношения с необходимостью предполагают эксплуатацию одного 
класса другим, т.е. один класс присваивает результаты труда другого 
класса, эксплуатирует и подавляет его. Такого рода отношения посто
янно воспроизводят классовый конфликт, который является основой 
социальных изменений, происходящих в обществе. 
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4. Существуют объективные (например, обладание ресурсами) и 
субъективные признаки класса. Последние представляют собой факт 
принадлежности к классу, что не обязательно должно сопровождать
ся осознанием такой принадлежности или чувством политической бли
зости с интересами своего класса. Только тогда, когда члены обще
ства осознают свою классовую принадлежность, когда они начинают 
действовать сообща в интересах своего класса, можно говорить о пол
ностью сформировавшемся социальном классе. 

Несмотря на пересмотр, с точки зрения современного общества, 
многих положений классовой теории К. Маркса, некоторые его идеи 
остаются актуальными в отношении существующих в настоящее 
время социальных структур. Это в первую очередь относится к си
туациям межклассовых конфликтов, столкновений и борьбы класса 
за изменение условий распределения ресурсов. В связи с этим уче
ние Маркса о классовой борьбе в настоящее время имеет большое 
количество последователей среди социологов и политологов многих 
стран мира. 

Наиболее влиятельную, альтернативную марксистской теорию со
циальных классов представляют работы М. Вебера. В отличие от 
Маркса Вебер выделяет иные факторы, влияющие на формирование 
отношений неравенства. В частности, он рассматривает престиж 
как один из важнейших признаков социального класса. Вместе с тем 
он рассматривает связь между возможностями выдвижения на бо
лее высокие, привлекательные статусы и принадлежностью к соци
альному классу, полагая при этом, что класс представляет собой груп
пу людей со сходными возможностями «продвижения» или возмож
ностями в отношении карьеры. Так же, как Маркс, Вебер видит в 
качестве базового статусного распределения в обществе и основы для 
образования социальных классов отношение к собственности. Од
нако Вебер придает разделению внутри основных классов (наличию 
промежуточных классов) значительно большее значение, чем Маркс. 
Например, Вебер разделяет класс собственников и «торговый» 
класс, разбивает на несколько классов рабочий класс (в зависимо
сти от вида собственности предприятий, на которых они работают) 
исходя при этом из тех возможностей повышения своего статуса, ко
торыми они обладают. В отличие от Маркса Вебер рассматривает 
бюрократию как класс, как необходимое звено власти в современ
ном обществе. Вебер впервые закладывает в основу классового раз
деления систему стратификации, существующую в данном общест
ве. 
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Современные теории социальных классов также основаны на 
теории стратификации. Большинство социологов видят в отношении 
к собственности базовое различие, тем не менее признают классооб-
разующими такие факторы, как должностной статус, власть, пре
стиж и др. Если социальная страта может обозначать разделение по 
одному параметру, то социальный класс является не только укруп
ненной стратой. Во-первых, социальный класс формируется на осно
ве близости статусных профилей, т.е. его основой служит ряд 
классовообразующих параметров, причем владение (возможность 
распоряжаться) ресурсами является основой классового разделения 
общества. Во-вторых, каждый социальный класс обладает специфи
ческой субкультурой, которая поддерживается в виде традиций, с уче
том существующих социальных дистанций между представителями 
различных классов, а также классовым сознанием, которое становит
ся всеобщим в рамках данного класса в условиях самоидентифика
ции и коллективного достижения классовых интересов. В-третьих, ка
ждый класс обладает различными социальными возможностями и при
вилегиями, что является решающим условием при достижении наи
более престижных и вознаграждаемых статусов. 

Субкультуры социальных классов. Каждый социальный 
класс — это система поведения, комплекс ценностей и норм, стиль 
жизни. Несмотря на влияние доминирующей культуры, каждый из 
социальных классов культивирует свои ценности, модели поведения 
и идеалы. 

В конце XVIII и в XIX в. в российской деревне, а также в не
которых мещанских слоях идеалом женской красоты считалась дос
таточно полная, ширококостная женщина с «пышными формами», 
румянцем на лице, пышущая здоровьем, которая в достаточной сте
пени функционально подходила к сельской работе и работе по до
му. В то же время идеалом женской красоты у дворянства была хруп
кая, утонченная женщина, немного нервная, с тонкими пальцами и 
бледным лицом. Очевидно, что такая женщина просто не могла по
стоянно заниматься физическим трудом и своей «интересной» блед
ностью напоминала жителей Петербурга — столицы России того вре
мени. 

Это только один штрих, который говорил об огромной социаль
ной дистанции между высшими и низшими социальными классами 
дореволюционной России. Представители этих классов одевались 
по-разному, говорили на разных языках (низшие классы не понима
ли французскую речь), по-разному строили свой быт. По этим куль-
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турным элементам можно было практически безошибочно определить 
принадлежность к социальному классу. 

В современном обществе социальная дистанция между предста
вителями различных социальных классов сократилась. Тем не менее 
в настоящее время мы наблюдаем весьма значительные различия в 
нормах поведения, идеях и образе жизни у различных классов наше
го общества. Это находит выражение в существовании специфических 
отличительных культурных черт. Например, наличие машины опре
деленной марки, качество одежды и манера одеваться характеризу
ют «нового русского» как представителя возрождающегося класса соб
ственников. 

Несмотря на то, что существуют некоторые исключения, обычный 
ребенок из среднего класса социализируется совершенно другим спо
собом, чем ребенок из низшего класса. Рассмотрим лишь один аспект 
социализации — тот опыт, который объединяет амбиции, образова
ние и повседневные привычки, и увидим, как различаются два соци
ально-классовых мира. 

Типичный ребенок из среднего класса живет в окружении обра
зованных, культурных людей, которые правильно говорят по-русски 
(без применения низших диалектов и нецензурных выражений), на
слаждаются серьезной музыкой, покупают интересные книги, ездят 
в интересные путешествия и имеют достаточно утонченные увлече
ния. Этот ребенок окружен личностями с определенными, довольно 
высокими амбициями, личностями которые работают, не думая о за
работной плате, которые борются за свой престиж. Его знакомят с ус
пехами родителей, бабушек и дедушек, передают ему связи и друзей. 
Это для ребенка становится естественным, он стремится добиться 
подобного положения в мире. Когда такой ребенок идет в школу, то 
видит там учителя, чья речь, одежда, манеры и нормы поведения со
ответствуют тем, к которым он привык. В ходе обучения ребенок име
ет дело с давно знакомыми предметами: картинами, книгами, геогра
фическими картами, поэтому легче осваивает школьные предметы. 
Учителя считают его понятливым и способным учеником, и ребенок 
относится к школе как к интересному и вполне достойному месту. Кро
ме того, он видит пример собственных родителей и родственников, 
которые получили хорошее образование и сделали карьеру. Таким об
разом, ребенок легко и естественно усваивает нормы поведения и идеи 
своей классовой субкультуры. 

Ребенок из низшего социального класса растет в совершенно иной 
культурной среде. Его родители, родственники и знакомые часто 
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употребляют крепкие выражения, их речь по форме в значительной 
степени отличается от речи представителей высших классов. Как пра
вило, такой ребенок живет в тесной квартире, где происходят скан
далы, часто употребляются спиртные напитки. В его доме практи
чески не читают книг, а эстетические нормы крайне примитивны. 
Очень часто бывает так, что родители с ребенком не занимаются, ос
новные нормы поведения он усваивает на улице, общаясь с подоб
ными себе. Очевидно, что, обучаясь в школе, ребенок из низшего 
класса и его учителя изначально не могут найти общего языка, так 
как первичная социализация в семье не дает ребенку такой возмож
ности. Вместе с тем у такого ребенка нет определенности в отноше
нии своего будущего, он не воспитан на примерах карьеры своих 
близких и часто не понимает необходимости хорошо учиться. Учи
теля начинают считать его неспособным и уделяют меньше внима
ния. В итоге культурная дифференциация между представителями 
различных социальных классов, начиная с детства, постоянно углуб
ляется, растет социальная дистанция, основанная на культурной до
минанте. 

Влияние общества на поведение низших классов. В каждом 
обществе существуют социальные роли, связанные с выполнением 
неприятной, опасной, грязной или низкопрестижной работы. Очень 
часто в этих случаях используется специальное вознаграждение — 
почет для солдата, денежные вознаграждения для работников, свя
занных с радиоактивным излучением, вредным производством и т.д. 
Однако с помощью вознаграждений не удается решить проблему за
полнения непривлекательных статусов. В связи с этим каждое со
временное общество создает много возможностей для принуждения 
в отношении заполнения таких статусов. Так, весьма распространен
ным является комбинирование низкой культуры, ограничений в 
образовании и дискриминации в отношении устройства на работу. 
Такие условия делают многих представителей низших классов не
способными принимать участие в конкуренции за достижение наи
более привлекательных статусов. Этот результат может быть в из
вестной степени неосознанным, но тем не менее реальным. Низшие 
классы в данном случае могут, например, представлять собой резерв
ную армию труда для статусов, связанных с непривлекательной 
деятельностью и непрофессиональной работой. Особенно часто та
кое положение проявляется в моменты массовой безработицы или 
падения уровня производства. К сожалению, в современном обще
стве бывают ситуации, когда невозможно обойтись без резервной ар-
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лии труда, без привлечения представителей низшего класса на не
привлекательные статусы. 

Вместе с тем общество всегда предоставляет возможности для 
подъема представителей низшего класса на более высокие и привле
кательные статусы, что позволяет избежать социальные конфликты, 
обеспечивает гармоничное развитие общества. Это выражается в пре
доставлении права наиболее жалантливым представителям низших 
классов занимать более высокие социальные статусы. Одновременно 
современное общество стремится избавиться от первопричины тако
го неравенства в возможностях заниматься интересной и привлека
тельной деятельностью. Так, во многих обществах происходит сни
жение количества непривлекательных статусов за счет механизации 
и автоматизации, а также путем изменения социальной политики в 
отношении престижа и вознаграждения. 

Модели классовой структуры общества. В настоящее время су
ществует большое количество моделей классовых структур, причем 
социологи сейчас приходят к мнению, что в современном общест
ве основа этих структур остается неизменной, а меняются лишь от
дельные структурные единицы в зависимости от культурных, эко
номических, структурных и других особенностей каждого общест
ва. При этом определение классовых позиций индивидов осущест
вляется с помощью сложных индексов, оценивающих позиции 
индивидов по многим измерениям (в нашем случае это статусный 
профиль). 

Среди моделей стратификации, принятых в западной социологии, 
наиболее известной следует считать модель У. Уотсона, которая яви
лась результатом исследований, проведенных в 30-х годах в США. Сле
дует сказать, что все современные западные модели классовой струк
туры общества в той или иной степени содержат элементы модели 
Уотсона. 

При проведении исследования Уотсон и его коллеги первоначаль
но ориентировались на достаточно простую трехзвенную систему 
классового разделения общества: высший класс, средний класс, низ
ший класс. Однако результаты исследования показали, что целесооб
разно внутри каждого из этих укрупненных классов выделить про
межуточные классы. В итоге модель Уотсона приобрела следующий 
окончательный вид: 

1. Высший-высший класс составляют представители влиятельных 
и богатых династий, обладающих весьма значительными ресурсами 
власти, богатства и престижа в масштабах государства. Их положе-
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ние столь прочно, что практически не зависит от конкуренции, па
дений курса ценных бумаг и других социально-экономических из
менений в обществе. Очень часто представители этого класса даже 
не знают точно размеров своих империй. 

2. Низший-высший класс составляют банкиры, видные политики, 
владельцы крупных фирм, которые достигли высших статусов в хо
де конкурентной борьбы или благодаря различным качествам. Они не 
могут быть приняты в высший-высший класс, так как либо считают
ся выскочками (с точки зрения представителей высшего-высшего 
класса), либо не имеют достаточного влияния во всех областях дея
тельности данного общества. Обычно представители этого класса ве
дут жесткую конкурентную борьбу и зависят от политической и эко
номической ситуаций в обществе. 

3. Высший-средний класс включает в себя преуспевающих бизнес
менов, наемных управляющих фирмами, крупных юристов, врачей, вы
дающихся спортсменов, научную элиту. Представители этого класса 
не претендуют на влияние в масштабах государства, однако в доволь
но узких областях деятельности их положение достаточно прочно и 
устойчиво. В своих областях деятельности они обладают высоким пре
стижем. О представителях данного класса обычно говорят как о бо
гатстве нации. 

4. Низший-средний класс составляют наемные работники — ин
женеры, средние и мелкие чиновники, преподаватели, научные ра
ботники, руководители подразделений на предприятиях, высококва
лифицированные рабочие и т.д. В настоящее время этот класс в раз
витых западных странах наиболее многочисленен. Основные его уст
ремления — повышение статуса в рамках данного класса, успех и 
карьера. В связи с этим для представителей данного класса очень 
важным моментом является экономическая, социальная и полити
ческая стабильность в обществе. Выступая за стабильность, предста
вители этого класса являются основной поддержкой существующей 
власти. 

5. Высший-низший класс составляют в основном наемные рабочие, 
которые создают прибавочную стоимость в данном обществе. Явля
ясь во многих отношениях зависимым от высших классов в отноше
нии получения средств к существованию, этот класс на протяжении 
всего времени своего существования боролся за улучшение условий 
жизни. В те моменты, когда его представители осознавали свои ин 
тересы и сплачивались для достижения целей, условия существова 
ния их улучшались. 
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6. Низший-низший класс составляют нищие, безработные, бездом
ные, иностранные рабочие и другие представители маргинальных 
групп населения. 

Опыт использования модели Уотсона показал, что в представ
ленном виде она в большинстве случаев неприемлема для стран Вос
точной Европы и России, где в ходе исторических процессов скла
дывалась иная социальная структура, существовали принципиаль
но иные статусные группы. Однако в настоящее время, в связи с из
менениями, происшедшими в нашем обществе, многие элементы 
структуры Уотсона могут быть использованы в ходе изучения со
става социальных классов России. Например, социальная структу
ра нашего общества в исследованиях Н.М. Римашевской выглядит 
следующим образом: 

1. «Общероссийские элитные группы», соединяющие обладание 
собственностью в размерах, сопоставимых с крупнейшими западны
ми состояниями, и средствами властного влияния на общероссийском 
уровне. 

2. «Региональные и корпоративные элиты», обладающие значи
тельными по российским масштабам состоянием и влиянием на уров
не регионов и секторов экономики. 

3. Российский «верхний средний класс», обладающий собствен
ностью и доходами, обеспечивающими западные стандарты потреб
ления, притязаниями на повышение своего социального статуса и ори
ентирующийся на сложившуюся практику и этические нормы хозяй
ственных взаимоотношений. 

4. Российский «динамический средний класс», обладающий дохо
дами, обеспечивающими удовлетворение среднероссийских и более вы
соких стандартов потребления, относительно высокой потенциальной 
адаптированностью, значительными социальными притязаниями и мо
тивациями, социальной активностью и ориентацией на легальные спо
собы ее проявления. 

5. «Аутсайдеры», характеризующиеся низкой адаптацией и соци
альной активностью, невысокими доходами и ориентацией на легаль
ные способы их получения. 

6. «Маргиналы», характеризующиеся низкой адаптацией и асоци
альными и антисоциальными установками в своей социально-эконо
мической деятельности. 

7. «Криминалитет», обладающий высокой социальной активно
стью и адаптацией, но при этом вполне рационально действующий 
вопреки легальным нормам хозяйственной деятельности. 
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Как можно заметить, модель Римашевской во многих чертах схо
жа с моделью Уотсона. Прежде всего это отмечается в отношении зна
чения «динамического среднего класса», который находится в стадии 
формирования, что во многом влияет на существование значительной 
социальной нестабильности в современной России. Римашевская под
черкивает этот момент развития российского общества: «Если удаст
ся поддерживать такой тип социальной динамики, ориентировать его 
на постепенный перевод социальных ожиданий в соответствующие ста
тусные позиции, уровень доходов, то это будет означать, что «дина
мический средний класс» начнет трансформироваться в классиче
скую опору стабильности и социального порядка» [24, с. 44]. 

В заключение можно сказать, что социально-классовая структура 
строится на основании неравенства с учетом такой характеристики, как 
гетерогенность. Система неравенства формируется исходя из базовых 
параметров общества, к которым относятся доход, происхождение, 
должность, власть, образование и другие ранговые показатели. Близость 
социальных статусов приводит к образованию социальных слоев, ко
торые помимо разницы в вознаграждениях имеют разные установки, 
нормы поведения, идеалы и т.д. 

Социальные слои можно объединить в социальные классы, кото
рые обладают определенным отношением к средствам производства, 
собственной субкультурой и возможностями для занятия более при
влекательных социальных статусов. Классовая структура общества об
ладает уникальными специфическими чертами и подвержена измене
ниям в ходе общественного развития. 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
В МАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ 

14.1. СУЩНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

По мнению многих ученых-социологов, вопросы, связанные с 
коллективным поведением, наиболее сложные в социологии. Дейст
вительно, очень трудно применять научные методы к таким малопо
нятным явлениям, как поведение толпы, бунт, паника или преклоне
ние перед лидером. Разве можно себе представить социолога, кото
рый берет интервью у человека в беснующейся толпе или во время 
паники? Каждый из нас ограничен возможностями нашего видения 
ситуации и участия в событиях. В основном социолог использует дан
ные, полученные от находящихся в спокойной обстановке людей, сво
бодных от влияния социальных групп. Еще сложнее понять приро
ду коллективного поведения, если ограничиваться информацией, по
черпнутой из газет, писем или других документов, где крайне редки 
опросы прямых участников событий, но и они могут говорить о про
явлениях коллективного сознания только в ретроспективе. 

Изветно несколько определений коллективного сознания, хотя, на
до сказать, не все они полезны в практическом отношении. Так, со
гласно определению Н.Смелзера, коллективное сознание — это «мо
билизация на базе верования, определяющего социальное действие» 
[208, с. 29]. Мильграм и Точ считают, что коллективное поведение — 
это «поведение, которое проявляется спонтанно, относительно неор
ганизованно, непредсказуемо и непланируемо в отношении развития 
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и которое зависит от взаимной стимуляции участников», и включа
ет такие виды поведения, как паника, коллективное безумие, поведе
ние в толпе, массовая истерия, мода, массовые заблуждения, пропа
ганда, общественное мнение, восстания и революции. (Последние 
два вида коллективного поведения будут рассмотрены в последующих 
главах.) Следует отметить, что это определение вполне удовлетвори
тельно представляет коллективное поведение. 

Определение Смелзера подтверждается перечнем основных детер
минант коллективного поведения. 

Структурное участие. Финансовая паника, безумие моды не
возможны в примитивном, традиционном обществе. Урбанизирован
ное общество в значительно большей степени порождает феномены 
коллективного поведения, чем сельское население, вследствие от
сутствия социальных корней, анонимности, большого количества 
временных жителей, высокой мобильности. 

Структурный стиль. Часто в основе коллективного поведения ле
жит утрата каких-либо ценностей или боязнь их утраты. Острое чув
ство несправедливости (реальной или вымышленной) провоцирует 
многие коллективные действия экстремистского характера. Такое 
чуство характерно для угнетаемых классов, притесняемых этнических 
меньшинств, групп с минимальными средствами существования и да
же привилегированные группы, которые теряют свои привилегии, — 
это не только объединяет людей, но и способствует возникновению 
феномена коллективного сознания. 

Развитие и распространение обобщенных верований. Члены соци
альной общности, совершающие коллективные действия, обязатель
но разделяют идею или верование, которая идентифицируется с ис
точником тревоги, привлекательным и малодоступным культурным 
образцом или ценностью, со способом избегания неприятных по
следствий или, наоборот, с возможностями достижения источника 
удовлетворения устремлений. 

Дополнительные факторы. Толчком к возникновению общего по
нимания ситуации, чувства общности устремлений и желаний всегда 
служат определенные драматические события, вовремя полученная ин
формация, некоторая совокупность действий, которые могут в конеч
ном итоге привести к проявлению коллективного поведения. Так, крик 
о жестоком поведении милиции неоднократно приводил к столкно
вениям, происходившим в России начале 90-х годов. 

Мобилизация для совершения коллективных действий. Желания, 
устремления и осознание ситуации многими членами социальной 
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общности могут не дать эффекта коллективного поведения, если ус
тановки и ориентации не направлены на определенный объект. 

Действие социального контроля. Циклы коллективного поведения 
могут быть изменены или прерваны действием пропаганды, власти, 
влиянием лидеров, правовых институтов и других образцов социаль
ного контроля. 

Прежде чем приступить к изучению коллективного поведения в 
массовом обществе, необходимо дать определение этому типу обще
ства. Понятие «общество» в достаточной степени разработано многи
ми философами и социологами, в то время как понятие «массовое об
щество» относительно новое и применяется в научном мире доволь
но редко. Под термином «масса» обычно понимают не просто мно
жество людей, но «относительно большое количество людей, 
пространственно разделенных и анонимных, реагирующих на сходные 
стимулы, но действующих индивидуально, не считаясь с другими 
людьми» [135, с. 149]. Блумер так описывает массу людей: «Это не 
социальная организация, здесь нет общепринятых норм и традиций, 
нет установленной системы правил и ритуалов, нет организованных 
групп, нет структуры статусных ролей и более или менее постоянно
го лидерства. Это усредненная агрегация индивидов, которые разде
лены, разобщены, анонимны; отсюда мы можем сделать вывод о том, 
что массовое поведение гомогенно» [135, с. 86-87]. 

Следовательно, массовое общество — это такое общество, в кото
ром нормальные первично-групповые, общественные, традиционно-
ориентированные взаимосвязи переходят во вторично-групповые, 
утилитарные. Для общества, определяемого таким образом, характер
ными чертами являются анонимность, высокая степень социальной 
мобильности, специализация статусов и социальных ролей, во мно
гом индивидуальный выбор поведения, который относительно неза
висим от существующих традиционных нравов и ценностей. До тех 
пор пока связи на уровне первичных групп и традиционно-ориенти
рованные связи остаются наиболее важными в современном общест
ве, массовое общество представляется как идеальный тип или модель, 
которая существует, но черты которой не служат основой поведения 
большинства людей. Однако закономерности развития социальной 
жизни в современных условиях показывают, что черты массового об
щества преобладают в нашей повседневности. 

Традиционное общество (в том числе и родоплеменное) управля
ется небольшими элитными группами, которые изолированы от дру
гих членов общества, причем управление осуществляется в соответ-
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ствии с обычаями, нравами и традициями, на основе принятых и ус
военных ценностей. В массовом обществе традиции и нравы не слу
жат основой для принятия решений и элитные группы не изолиро
ваны в такой степени от чувств и мыслей неэлиты. Однако элитные 
слои могут испытывать давление со стороны других, неэлитных сло
ев общества, оказываемое через выборы в демократических общест
вах и через восстание или неповиновение (а также через другие фор
мы давления) в «жестких» политических системах. В условиях мас
сового общества элитные слои способны успешно противостоять воз
действию неэлитных слоев. Доказано, что различные части элиты 
пытаются пропагандировать, организовывать и манипулировать по
ведением членов неэлитных слоев для поддержания собственных це
лей и интересов [170, с. 238]. Современные компьютерные средства 
позволяют избирательно определять проблемные для целей элиты 
группы в современном обществе, воздействовать персонально на чле
нов общества (например, посредством писем, публичных выступле
ний или с помощью рекламы) и постоянно отслеживать степень 
влияния на общественность различных средств воздействия. 

Большинство ученых, разрабатывающих научные проблемы, свя
занные с массовым обществом и массовой культурой, описывают 
эти социальные явления в весьма мрачных тонах, сожалея о потере 
прошлых ценностей, забвении старых, добрых устоев и традиций. При 
этом многие из них делают упор на контрасте современных предста
вителей массового общества и наших ближайших предков. В ходе та
кого сравнения обычно рисуют представителей нескольких ближай
ших поколений данного общества как людей, наделенных высокими 
моральными качествами, с развитыми чувствами чести, долга и дос
тоинства, принципиальных и достаточно жестких в отношении сохра
нения прошлых традиций и опыта предков. Напротив, представитель 
массового общества представляется как лишенный культурных кор
ней, с вульгарными вкусами, болезненными или непристойными на
клонностями и все более развивающимся презрением по отношению 
к проявлениям разума и интеллекта. Эта грустная картина, как пра
вило, сопровождается рассуждениями о гибели культуры и вырож
дении человека как вида вследствие невозможности сохранения био
логического и культурного генофонда. 

Однако жизнь в современном обществе, видимо, не стоит пред
ставлять в столь мрачном свете. Во-первых, изучение истории пока
зывает, что разговоры о гибели культуры велись еще в Древней Гре
ции, а периоды снижения разнообразия и действенности культурных 
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норм чередуются с периодами расцвета культуры. Во-вторых, интел
лектуальные интересы и культивируемые (высокие) вкусы всегда свой
ственны лишь ограниченному кругу людей. Л.Н. Гумилев, исследуя 
развитие прошлых культур отмечал, что: «...при жизни концепции Де
мокрита, Платона, Горгия, Аристотеля были достоянием немногих их 
собеседников... Конечно Аристотель — гений. Кто спорит?! А где его 
знали в IV в. до н.э.? В просвещенных Афинах, на родине — в Эвбее 
и при дворе македонского царя. Вероятно, его труды читали в Сира
кузах, Таренте, может быть, даже в Ольвии, но кто? Небольшая куч
ка снобов и правдоискателей, число коих составляло, допустим, де
сятки людей, а скорее — единицы. А основа населения — два миллио
на эллинов?! Беотийские крестьяне, этолийские разбойники, ионий
ские торгаши, спартанские воины, аркадские пастухи? Да им было 
некогда, и незачем!» [33, с. 454]. 

В некоторых отношениях «массовый» человек даже превосходит 
представителей «немассового» общества. Так, например, представи
тели массового общества гораздо более разнообразны в проявлени
ях своего поведения, чем их предсказуемые и ригидные предки, они 
располагают множеством способов восприятия и переработки различ
ной информации, свободой передвижения и даже имеют возможность 
жить в другой культуре. Но представители массового общества дей
ствительно сталкиваются с некоторыми проблемами, которые самым 
отрицательным образом сказываются на условиях их социальной 
жизни и на поведении. Отметим эти проблемы. 

1. Современное массовое общество характеризуется высокой ком
пактностью проживания населения, высоким уровнем урбанизации. 
Скученность индивидов в ограниченном физическом пространстве не
избежно порождает такие негативные явления, как агрессия, конфликт
ность, переизбыток противоречивой информации, что разрушает су
ществующий социальный порядок и негативно влияет на процесс фор
мирования личности. 

2. Одной из самых худших социальных черт современного мас
сового общества можно считать неопределенность в выборе оптималь
ной линии поведения. Высокая степень изменчивости социальных об
разцов и условий существования способствует возникновению чув
ства неуверенности, несправедливости, что приводит к аномии. След
ствиями этого являются недоверие к существующим социальным 
институтам, культурным образцам, отказ от планирования собствен
ной жизни (например, лозунги «живи сегодняшним днем», «нам 
нужно не завтра, а сейчас»). 
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Следовательно, говоря о массовом обществе, мы будем иметь в ви
ду крайне противоречивое социальное явление, характеризуемое не
которыми специфическими чертами поведения, которые мы в сово
купности будем называть массовым поведением в отношении членов 
данного общества. 

14.2. МАССОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Массовым поведением мы будем называть поведение людей, ха
рактерное только для массового общества и обладающее такими чер
тами, как неорганизованность, неструктурированность, некоордини-
рованность. Кроме того, важной чертой массового поведения следу
ет считать индивидуальный выбор линий поведения. Если поведение 
толпы определяется как нестойкое, эпизодическое и проявляется 
только в социальной группе, то массовое поведение проявляется и реа
лизуется как сумма отдельных индивидуальных действий. В отличие 
от толпы (которая представляет собой людей, собранных в ограни
ченном физическом пространстве) массы людей разбросаны, в мас
се людей отсутствует постоянный и осознанный контакт одного че
ловека с другим. 

Согласно данному понятию, массы людей не могут совершать со
вместных разрушительных действий и взаимодействовать, как толпа. 
Коллективное поведение в массовом обществе отличается тем, что 
большое количество людей действует индивидуально, а не в составе 
группы, но тем не менее их действия однонаправлены, способны 
создавать значительные социальные изменения. Исход беженцев из 
бывших республик СССР, эмиграция, массовый спрос на определен
ные товары, массовые увлечения молодежи — это яркие примеры мас
сового поведения в современном обществе. 

Слухи. Слух представляет собой быстро распространяющееся по 
неформальным каналам сообщение, в основе которого лежит подлин
ный факт, но которое отличатся по содержанию от этого факта и не
сет в себе оттенок нереальности, предположительности. Надо сказать, 
что слухи могут распространяться в любых обществах, но только в 
массовом обществе они являются наиболее характерной чертой соци
альных взаимодействий. Многие исследователи отмечают, что боль
шинство наших неофициальных бесед состоит из передачи слухов. В 
каждом разговоре с соседями, сотрудниками или просто с людьми, не 
равнодушными к судьбам России, делам правительства или пробле-
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мам российского искусства, неизбежно обсуждаются слухи, что спо
собствует их распространению. При этом людей мало удовлетворяет 
обсуждение подлинных фактов, особенно распространяемых через офи
циальные каналы информации. В ходе восприятия и усвоения подоб
ной информации людей интересует не истинность слуха, а лишь его 
правдоподобие. Однако большинство людей склонно усваивать и 
распространять самые неправдоподобные слухи, полагая, что «дыма 
без огня не бывает». Желание людей знать подробности значимых для 
них событий является основой происхождения слухов. 

Последствия воздействия слухов в массовом обществе бывают весь
ма велики. Так, слух может подорвать репутацию политического 
деятеля, представить высокоморальное аморальным, дискредитировать 
какую-либо деятельность, создать или, наоборот, разрушить положи
тельный имидж организации, продукта или услуги. Именно высокая 
степень влияния слухов на политическую жизнь и на отдельные час
ти рыночной среды обусловливает настоятельную необходимость 
изучения слухов и использования их в управлении институциональ
ным и рыночным окружением организации. 

Определяя механизм действия слухов, американские исследовате
ли Г.Оллпорт и Л. Постмен в своей работе «Психология слуха» от
мечают, что большинство слухов рождается не в ходе интересной и со
держательной беседы, а благодаря желанию услышать пикантную 
или необычную новость. Человек с большей вероятностью восприни
мает слух и верит в него, если оправдываются его ожидания в отнош-
нии предмета слуха, например неприязнь, или снимается эмоцио
нальное напряжение. Так, люди, которые придерживаются прокомму
нистической политической ориентации, испытывают нелюбовь к де
мократически настроенным лидерам и недовольны переменами в 
обществе, будут помнить, повторять и распространять слухи, позоря
щие и дискредитирующие своих политических соперников и их дей
ствия. Средства массовой информации могут легко породить или 
поддержать эти слухи путем, например, высказывания спорных или 
непроверенных предположений. Такие действия являются основой по
строения или, наоборот, размывания имиджа политика, партии или дви
жения в политической среде. В сфере рынка совершаются подобные 
действия в отношении имиджа фирмы, деятельности или товара. 

В ходе передачи и распространения слухи постоянно изменяют
ся и бессознательно искажаются людьми в направлении поддержания 
собственных позиций. Члены массового общества некритически вос
принимают слухи и верят им, если они входят в систему их представ-
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лений, верований или если они эмоционально объясняют природу со
циальных явлений. Примерами таких слухов можно считать выделе
ние из членов общества «лиц кавказской национальности», постоян
но возобновляемую оценку деятельности отдельных политических ли
деров и т.д. 

Манеры и мода. Манерами будем называть простые по содержа
нию, недолговечные вариации и особенности речи, одежды, обстанов
ки или поведения людей. Манеры обычно не распространяются на 
большие группы людей, очень часто они характеризуют поведение от
дельной личности. 

Мода сходна с манерами, но представляет собой более сложное 
по внутренней структуре социальное явление, изменения которого про
исходят не столь быстро. В отношении феноменов моды обычно го
ворят: «Так принято». Оценка других, «немодных» образцов носит от
тенок пренебрежения, выражает насмешку, их демонстрация неуме
стна и нежелательна. Развитие .моды напоминает движение по спи-

•рали — время от времени мода возвращается к прежним, ранее 
отвергаемым образцам. Каждый раз мода диктует «правильный» 
стиль одежды, предметов быта и т.д. 

Даже беглого взгляда на моду в каком-либо обществе достаточ
но, чтобы понять, что следование стандартам моды различно у раз
ных социальных групп. Как правило, представители элиты и сопут
ствующие слои претендуют на так называемую «высокую» моду, не
укоснительное следование которой требует больших денег или про
чих ценностей. Другие слои массового общества либо подражают 
высокой моде, либо вырабатывают собственные образцы, которые в 
высших социальных слоях считаются более низкими в эстетическом 
плане. Однако это не означает, что образцы моды обязательно соз
даются в элитных слоях. Очень часто модный образец из низших со
циальных слоев после некоторой модификации воспринимается 
элитой и всем обществом. Таким образом, мода действует в каче
стве регулятора поведения только в обществах с развитой классо
вой системой. В гомогенных, недифференцированных обществах 
разделения по признаку моды не происходит до тех пор, пока все 
излишества, украшения и особенности одежды, обстановки и пове
дения ценятся сами по себе, исключительно по канонам удобства и 
красоты. 

Мода может распространяться практически на все аспекты жиз
ни общества или большой социальной группы — она затрагивает ма
неры повседневного поведения, искусство, литературу, философию и 
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даже области научной деятельности, но чаще всего образцам моды сле
дуют в одежде, украшениях и внутреннем устройстве жилища. 

Мода отражает доминирующие интересы и мотивы, существующие 
в обществе в данный момент времени и разрабатываемые в дальней
шем институтами производства и бизнеса. Например, в XVIII в. тща
тельно разрабатываемые образцы одежды, причудливых украшений, 
манер, архитектурных излишеств, литературных произведений приве
ли к появлению особых стилей, или эстетических направлений, полу
чивших названия «барокко» и «викторианский стиль». Мода достаточ
но чутко реагирует на изменения во вкусах, установках и значимых 
социальных ценностях. Так, в настоящее время мода отражает стрем
ление сгладить половые различия, что проявляется чаще всего в оде
жде (тяжелые женские ботинки, похожие на мужские женские брю
ки, яркие тона мужской одежды и т.д.). Отмечено, что в демократи
ческих обществах подчеркивается свобода выбора стилевого направ
ления, в то время как для обществ с жесткими политическими 
системами характерны консерватизм в одежде и отсутствие альтерна
тив в выборе направлений моды и пр. 

Изучение социальной роли моды в жизни современного общест
ва показало, что мода направлена на постоянное стимулирование 
потребления, постоянное изменение определенной категории товаров. 
Поскольку расширенное потребление — основа рыночной экономи
ки, многие рыночные структуры стимулируют развитие моды, способ
ствуют созданию новых стилевых, «модных» направлений. Результа
том быстрых изменений моды является повышенное потребление 
некоторых категорий модных товаров, как правило, до того пока они 
будут изношены или использованы другим образом. 

К сожалению, очень мало глубоких исследований посвящено про
блеме влияния моды на поведение членов массового общества. В со
ответствии с одной точкой зрения считается, что мода возникает, раз
вивается и распространяется благодаря воздействию на бессознатель
ное, т.е. здесь надо учитывать эмоциональные потребности и влияние 
психических импульсов. А законодатели моды только улавливают и эф
фективно используют направления этих потребностей. Однако по
следние исследования показывают, что роль законодателей моды на са
мом деле несколько выше. Модельеры, дизайнеры, художники и дру
гие творцы моды, правильно определившие направление изменений ус
тановок отдельных социальных классов, больших групп и слоев, 
половозрастных категорий, способны в значительной степени управлять 
процессом развития и распространения моды, основывать новые сти-
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левые направления и даже изменять эстетические нормы, принятые в 
обществе. Фактически они могут управлять отдельными сторонами по
ведения людей, создавая оригинальные образцы товаров и умело рас
пространяя их с помощью различных каналов средств массовой ком
муникации. Имея возможность воздействовать на изменение моды, мно
гие организации и фирмы, производящие продукты и услуги, способ
ны прогнозировать будущее изменение производственного процесса и 
в результате этого адаптироваться к условиям рынка. 

Массовые пристрастия с уверенностью можно отнести к быстро 
распространяемым, индуцируемым, заразительным видам поведения 
в массовом обществе. По своей природе они близки к панике. Но ес
ли основа, суть паники — бегство от опасности, то массовые пристра
стия представляют собой стремление к удовлетворению самых раз
ных стремлений и желаний. 

Как отмечает Н. Смелзер, массовые пристрастия могут быть лег
комысленными (аэробика, лотереи, коллективная потребность в ин
формации об НЛО и инопланетянах) или серьезными (политические 
пристрастия к определенному лидеру или политическому течению, раз
личные массовые проявления патриотизма) [208, с. 142]; они могут 
быть экономическими (стремление к приобретению акций МММ), по
литическими (массовая поддержка демократов или патриотов в Рос
сии), экспрессивными (танц-клубы, массовое увлечение музыкой), ре
лигиозными (увлечение каким-либо религиозным течением), а так
же других типов. 

Как правило, развитие массовых пристрастий проходит несколь
ко стадий. 

1. Возникновение интереса к определенному предмету или явле
нию на уровне малых агрегаций. Поскольку массовое сознание по сво
ей природе носит индивидуальный, а не групповой характер, должен 
иметь место феномен совпадения интересов у отдельных членов мас
сового общества. 

2. Демонстрация положительных моментов, связанных с интере
сующим предметом или явлением (заполнение досуга, ощутимая вы
года, положительное воздействие на здоровье, чудеса, связанные с ре
лигиозными или мистическими действиями, и т.д.). 

3. Распространение пристрастия с охватом больших масс людей 
посредством различных каналов массовых коммуникаций (беседы, раз
говоры с публикой, средства массовой информации и т.д.). 

Очень часто массовые пристрастия базируются на стремлении лю
дей к быстрому обогащению. Это обусловливает вспышки массово-
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го интереса и последующих действий в отношении различных лоте
рей (например, Лотто-миллион, «Русское лото» и др.), конкурсов с 
призами («Поле чудес», «Угадай мелодию» и др.), ненадежных фирм 
с большими процентами по вкладам («Чара», «Властилина»). Нали
чие таких пристрастий используется в рекламной деятельности и имид
жмейкерами для формирования имиджа фирм, упорядочения рынка 
сбыта, продвижения товаров и достижения других целей организации. 

Следует отметить, что массовые пристрастия, как правило, недол
говечны и, кроме того, распространяются внутри определенных соци
альных слоев или ограничиваются рамками некоторых субкультур. В 
силу этого массовые пристрастия в крайне редких случаях охваты
вают все общество, ограничиваясь некоторой частью населения. 

Крайней формой проявления массовых пристрастий следует счи
тать массовую истерию. Она представляет собой определенные фор
мы иррационального, непредсказуемого поведения или проявления сле
пой веры. Обычно это социальное явление относительно кратковре
менно и по степени проявления напоминает феномен толпы. В каче
стве примера можно привести поведение поклонников эстрадных 
звезд, которые преследуют своих кумиров; поклонников футбольной 
команды, которые буйствуют в различных местах без прямых контак
тов друг с другом; националистов, которые проявляют ненависть по 
отношению к некоторым этническим группам, и т.д. 

14.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

Термин общественность используется во многих смыслах. В обы
денной речи это понятие означает просто людей, членов данного об
щества. Социологи используют этот термин в двух смыслах: 1) рас
сеянное в пространстве множество людей, которые обладают сходны
ми интересами в отношении некоторого объекта, например общест
венность, поддерживающая политическое движение или партию, 
поддерживающая начинания правительства или президента; 2) мно
жество людей, имеющих отношение к совершающимся событиям 
или действиям, разделенных между собой по признаку отношения к 
данному событию, которые способны оценивать или влиять на ход дан
ного события и обсуждать его последствия. 

Представители общественности могут не собираться вместе как 
участники толпы, но каждый представитель общественности может 
поддерживать коммуникативные связи только с частью других пред-
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ставителей общественности. Общественность сохраняет внутренние 
связи только благодаря средствам массовой коммуникации. По этой 
причине контроль за средствами массовой информации чаще всего оз
начает власть над общественным мнением. 

Структура общественности и ее мнение определяются культур
ными различиями и гетерогенностью. В обществе с однородной 
культурой (малым количеством субкультур) возникает обществен
ность со сходными, малоразличимыми интересами. Наличие большо
го количества субкультур порождает крайне разнородную обществен
ность, группы которой представляют конкурирующие направления 
в преследовании собственных интересов. Например, одна часть об
щественности полагает, что значительную долю бюджета необходи
мо направить на решение экологических проблем, другая часть счи
тает, что деньга следует расходовать на развитие национальной про
мышленности, а третья уверена, что те же деньги нужно передать ми
нистерству обороны для поддержания влияния России на мировой 
арене. Чем сложнее структура общества, тем больше позиций, кото
рые могут занимать представители общественности по поводу реше
ния того или иного вопроса. 

Простая стабильная культура общества, как правило, не предос
тавляет общественности много альтернатив в решении насущных во
просов, поскольку ситуацией можно управлять на основе традиций 
и нравственных норм. По этой причине расхождения в общественном 
мнении для различных социальных групп незначительны и не кон
фликтны. Но в сложной, противоречивой культуре точки зрения 
различных групп представителей общественности на решение ка
кой-либо проблемы могут быть крайне разнообразными. Другими сло
вами, возникающей ситуацией невозможно управлять с помощью 
определенного набора норм, так как эти нормы приняты только в пре
делах отдельных групп, субкультур данного общества. Например, в 
настоящее время многие представители общественности обеспокое
ны нарушением экологического баланса вследствие освоения полез
ных ископаемых в Сибири, в то время как другие группы заинтере
сованы в развитии промышленности и увеличении добычи нефти и 
других ископаемых, считая, что для этого приемлемы любые средст
ва. Традиционные нормы не позволяют решить этот вопрос, так как 
их можно применить для поддержки обеих точек зрения — сохране
ние лесов России и увеличение ее могущества и влияния в мире. Та
ким образом, в сложном обществе создаются отдельные сегменты об
щественного мнения, за которыми стоят группы общественности со 
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своими интересами, установками и различными возможностями влия
ния на решение той или иной проблемы. Это приводит к необходи
мости изучения и учета общественного мнения. 

Понятие общественное мнение используется в двух смыслах: 
1) мнение, поддерживаемое реальным числом людей, представителя
ми определенной социальной группы и субкультуры в данном обще
стве; 2) доминирующее мнение среди всех представителей обществен
ности. 

Согласно первому определению, общественных мнений может 
быть много и их число зависит от степени гетерогенности и степени 
неравенства в обществе. Если следовать второму определению, то об
щественное мнение представляет собой лишь мнение большинства 
представителей общественности, некий консенсус большого количе
ства точек зрения по обсуждаемой проблеме. В научной литературе 
понятие «общественное мнение» может применяться как в первом, так 
и во втором смыслах. 

Общественное мнение создается через межличностное общение и 
средства массовой коммуникации. При этом его роль в разных обще
ствах далеко не одинакова. В традиционном, примитивном общест
ве преобладающим типом связей, создающих общественное мнение, 
являются межличностные контакты, характерными чертами которых 
можно считать доверие и следование нравственным нормам. Элита та
кого общества принимала решения относительно значимых для это
го общества проблем на основе традиций и нравов практически без 
учета общественного мнения. Важные проблемы обсуждались толь
ко внутри элиты, которая не интересовалась мнением рядовых чле
нов общества (за исключением тех случаев, когда нарушались тради
ции или требовалось одобрение общественности). 

Подобная картина характерна и для современных обществ, где су
ществует жесткая диктатура. Однако это лишь внешнее сходство. Да
же самая жесткая диктатура, основанная на непогрешимости лидера 
и элементах обожествления его персоны, не может игнорировать об
щественного мнения, так как диктатор или правящая группа дейст
вует в массовом обществе, где нет устойчивых, единых для всех тра
диционных установок и нравственных норм. По этой причине режим 
поддерживается благодаря признанию различными слоями обществен
ности полезности и важности решений, принимаемых властвующей 
элитой. В связи с этим диктатура добивается благоприятного для нее 
общественного мнения путем подавления инакомыслия и манипули
рования общественным сознанием. 
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Весьма значительна роль общественного мнения в современных 
обществах с демократическими формами правления. Это обусловле
но несколькими обстоятельствами. 

1. Резко возрастают возможности общественности влиять на по
литику, проводимую правящим слоем, посредством выборов, референ
думов, групп давления в парламенте или правительстве, актов граж
данского неповиновения. 

2. Демократические общества обладают разветвленной системой 
средств массовой информации, многие из которых поддерживают 
альтернативные точки зрения. Благодаря этому общественность прак
тически мгновенно информируется буквально обо всех событиях, 
происходящих в обществе. При этом у большинства членов общест
ва формируется устойчивая позиция относительно данных событий 
и принимаемых властью решений. 

3. В демократических обществах, как ни в каком другом, выдви
жение лидеров происходит на волне общественного мнения. В том слу
чае, если лидер воспринял общие тенденции в изменении обществен
ного мнения, его политику начинают поддерживать различные слои 
общественности, а впоследствии и политические деятели. 

Значение общественного мнения в современном массовом обще
стве ставит вопрос о его измерении. 

Измерение общественного мнения. Для проведения процедур из
мерения общественного мнения очень важно определить его основ
ные характеристики. Направленность — это просто преобладающее ус
тановившееся мнение «за» или «против» по отношению к определен
ному событию, решению, лидеру или другому общеизвестному соци
альному явлению. Интенсивность характеризует силу и твердость 
выражения общественного мнения. Например, представитель обще
ственности может сказать: «Да, я полностью согласен с курсом, про
водимым нынешним правительством», или «Да, я скорее согласен, чем 
не согласен, с проводимым курсом». В обоих случаях имеет место по
ложительное мнение о курсе правительства, но выраженное с разной 
интенсивностью. Интеграция показывает, как высказываемое обще
ственное мнение связано с общей системой традиций, культурой об
щества. По степени интеграции общественного мнения можно судить 
о появлении в общественном мнении контркультурных образцов, 
ориентации на коренные изменения в обществе, предвидеть отход от 
традиций. 

В современном массовом обществе политика, проводимая поли
тическими лидерами, лидерами социальных групп и руководителями, 
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не может быть благоразумной, если они не в курсе желаний и инте
ресов людей, выраженных через общественное мнение. Регулярное из
мерение общественного мнения стало осуществляться на различных 
уровнях общества сравнительно недавно. Основу измерения состав
ляют подсчет голосов, поданных представителями общественности «за» 
или «против» при обсуждении какого-либо решения, политического 
курса или другого социального, экономического, политического со
бытия, и измерение интенсивности выраженного мнения. Подсчет го
лосов весьма прост по замыслу, но достаточно труден по исполнению. 
По этой причине исследования общественного мнения должны про
водить профессионалы высокого класса. В России такие исследова
ния проводят, в частности, Всероссийский центр исследования обще
ственного мнения (ВЦИОМ) и служба «VP», за рубежом наиболее 
известной является американская служба Геллэпа. 

При измерении общественного мнения используется специально 
разработанный вопросник. Основным требованием к вопроснику яв
ляется полный учет всех возможных ответов представителей обще
ственности на поставленные перед ними вопросы, касающиеся важ
ных аспектов проявления общественного мнения. Другое необходимое 
условие проведения опросов — учет ранговых и номинальных пара
метров представителей различных социальных групп. Действитель
но, представители низших и высших социальных классов, представи
тели различных этносов, представители различных регионов, предста
вители различных профессинальных или половозрастных групп мо
гут иметь совершенно разное мнение по поводу обсуждаемых проблем. 
По этой причине для получения полной картины общественного 
мнения в числе опрошенных должны быть представлены все социаль
ные группы в соответствующих пропорциях в зависимости от их до
ли в данном обществе. Эта сложная проблема решается с помощью 
проведения выборочных исследований, в основе которых лежит сле
дующий принцип: основные характеристики правильно составленной 
небольшой по числености выборки (представительной по всем груп
пам) будут соответствовать характеристикам исследуемого общества. 
Если выборка была сформирована правильно, то отклонение обще
ственного мнения по исследованиям выборки от общественного мне
ния всего общества должны быть не более 3~4 %. 

Управление общественным мнением — одна из главных про
блем, связанных с использованием социологических научных знаний. 
Можно с уверенностью сказать, что базой такого управления явля
ется пропаганда, основанная на точных, научно обоснованных данных 
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о направленности, интенсивности и интеграции общественного мне
ния. В самом широком смысле цель пропаганды — направить все уси
лия на принятие общественностью нужной для управляющей сторо
ны точки зрения, создать систему установок на поддержку или отвер
жение экономических, политических или социальных явлений. Вы
ступления ораторов перед публикой, статьи в журналах, телевизионные 
передачи, реклама и продвижение товаров на рынке — это образцы 
пропагандистского воздействия на общественное мнение. Многие ис
следователи относят к пропаганде и образовательный процесс, посколь
ку в ходе обучения преподаватели прививают учащимся свое собст
венное мнение о событиях и явлениях окружающей их действитель
ности. Хорошо известно, что неявная, непрерывная пропаганда в 
процессе обучения позволяет наиболее прочно внедрять в сознание 
учащихся нормы и ценности, соответствующие определенным точкам 
зрения. 

При реализации мероприятий по управлению общественным мне
нием возникает ряд вопросов. В каком случае пропаганда произво
дит наибольшие изменения в человеческом поведении: когда ее воз
действие на представителей общественности значительно или когда 
оно несильное, осторожное? Как следует формировать стратегию 
пропаганды в тех случаях, когда точка зрения представителей обще
ственности характеризуется существенными отклонениями от преж
ней, уже сформировавшейся, и когда эти отклонения незначительны? 
Осознание отклонений от принятого мнения принято называть ког
нитивным диссонансом. Здесь существуют две точки зрения. Одни уче
ные полагают, что если отклонения от общепринятой точки зрения 
значительны, то воздействие производит наибольшее изменение в об
щественном мнении, но другие ученые придерживаются диаметраль
но противоположной точки зрения. Виттакер, исследуя оба этих на
учных подхода, пришел к мнению, согласно которому основой успеш
ного применения пропаганды является не значение когнитивного 
диссонанса, а степень поддержки данной точки зрения представите
лями общественности. Когда члены общества очень интенсивно под
держивают прежнюю точку зрения, с глубокой личностной включен
ностью, усиление когнитивного диссонанса незначительно меняет 
общественное мнение. Более того, значительный когнитивный диссо
нанс производит эффект бумеранга, который характеризуется тем, что 
член общества, подвергаемый пропагандистскому воздействию, начи
нает его отвергать и поддерживать противоположную точку зрения. 
Но когда поддержка прежней точки зрения представителями обще-
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ственности не столь интенсивна и личностная включенность не столь 
глубока, когнитивный диссонанс может привести к увеличению сте
пени изменения общественного мнения в результате воздействия 
пропаганды. Для каждого члена общества существует «оптимальное 
расхождение», которое производит максимальное изменение общест
венного мнения. 

Пределы пропаганды. Если власть пропаганды не ограничена, то 
те слои общества или социальные группы, которые обладают боль
шими финансовыми ресурсами или располагают агентствами по свя
зям с общественностью, казалось бы, должны всегда диктовать свои 
условия. Однако способы проведения пропаганды ограничены рядом 
факторов. 

1. Возможно, наибольшим ограничением является конкурирующая 
пропаганда. Если государство имеет монополию на пропаганду (на
пример, при тоталитарных режимах), каждому представителю обще
ственности очень трудно осваивать альтернативные, отличные от 
официальных мнения и точки зрения. В этих условиях официальная 
пропаганда подавляет другие мнения и выставляет в выгодном све
те необходимые факты. В демократических политических системах все
гда имеется возможность воспринимать различные точки зрения и су
ществует несколько «очагов» распространения пропаганды, поддер
живающих альтернативные точки зрения. В конкурентной борьбе эти 
стороны ставят друг другу ограничивающие в юридическом и нрав
ственном планах условия, которые делают невозможной бесконтроль
ную пропаганду. 

2. Доверие пропагандистам в глазах представителей обществен
ности во многом зависит от информации и способов ее подачи. Ко
гда предлагаемые общественности факты в значительной степени от
клоняются от общепризнанного мнения и реальной действительно
сти, возникает напряженность, которая может быть направлена на тех, 
кто осуществляет пропаганду. При наличии этих ограничений пред
ставители пропагандирующей стороны должны применять тонкие 
стратегии, основанные на знании психологии людей и постоянном 
отслеживании общественного мнения с помощью социологических 
исследований. 

3. Различия в образовании у различных слоев представителей об
щественности могут привести к тому, что усилия пропагандистов бу
дут достигать только слоев с высшим образованием или, наоборот, 
только социальных слоев с низким образовательным уровнем. В та
ких случаях лицам, осуществляющим пропагандистские кампании, не-
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обходимо создавать синтетические стратегии, рассчитанные на пред
ставителей общественности с различным уровнем образования. 

4. Верования и система ценностей у различных представителей об
щественности ограничивают пропагандистские усилия, так как мно
гие люди, представители различных социальных слоев, обладая раз
личными системами норм и ценностей, подвергают критическому 
анализу действия пропагандистов. Проводя пропагандистскую кам
панию, следует помнить, что сразу изменить субкультуры невозмож
но, поэтому усилия по пропаганде нужно направлять в русло приспо
собления к существующим системам ценностей. В данном случае ис
кусство пропаганды состоит в умелой интерпретации существую
щих установок представителей общественности для достижения целей 
пропаганды. 

В настоящее время разработаны самые разнообразные способы 
управления общественным мнением. Рекламные службы, службы об
щественного мнения, команды поддержки политических деятелей, ор
ганизации религиозной пропаганды способны в значительной степе
ни изменять общественное мнение, используя такие коммуникатив
ные каналы, как средства массовой информации, выступления перед 
публикой, рекламные обращения, средства наглядной агитации и др. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

15.1. СОЦИАЛЬНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Открытие - это разделяемое многими людьми восприятие аспек
та реальности, ранее неизвестного. Человек открывает принцип ры
чага, циркуляцию крови или условный рефлекс. Открытие добавля
ет новую черту в запасы знаний, проверенных людьми, воспринятых 
ими. Оно всегда добавляет нечто новое к культуре, потому что, хо
тя открываемый аспект всегда существовал, он становится частью куль
туры только после его открытия. 

Открытие превращается в фактор социального изменения лишь 
тогда, когда оно может быть использовано, когда оно стало частью 
общества или человеческих отношений. Так, открытие физиологов 
и психологов, состоящее в том, что мужчина и женщина обладают 
одинаковыми интеллектуальными способностями, не заставило боль
шинство мужчин изменить свои установки по отношению к стату
су женщины, но сделало возможным отказаться от патриархальных 
отношений XIX в. и понизило степень мужского детерминирования 
в обществе. 

Когда новое знание используется для развития технологии, прак
тически всегда появляются изменения в целом. Древние греки за 
100 лет до нашей эры имели представление об энергии пара. В Алек
сандрии была даже построена маленькая паровая машина для развле
чения, но сила пара не производила социальных изменений до тех пор, 
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пока через две тысячи лет это открытие не стало серьезно использо
ваться людьми. 

Изобретение. Изобретение часто определяют как новую комби
нацию или новое использование существующего знания. Именно та
ким образом изобретатель Джордж Селден в 1895 г., комбинируя дви
гатель, топливный бак, ременную передачу и колеса, изобрел автомо
биль. Ни одна из вещей, составляющих изобретение, не была новин
кой: люди уже давно использовали их в повседневной практике. 
Новым моментом стала комбинация уже известных предметов. Идея 
комбинации позволяет создавать то, что ранее не существовало. 

Изобретения могут быть разделены на два типа: материальные (та
кие, как лук, стрелы, телефон или самолет) и социальные (такие, на
пример, как алфавит, конституционное правительство, выборная де
мократия и т.д.). В каждом случае создается комбинация хорошо из
вестных элементов. Изобретение является постоянным процессом, ко
гда каждое новое изобретение становится последним в ряду 
предыдущих. Таким образом, изобретательство представляет собой про
цесс (о процессах мы будем говорить несколько позже). 

Американский ученый Джон Гиллин [159, с. 52-54] отмечал, что 
изобретение может быть новым по форме, функционированию и зна
чению. Форма означает вид нового объекта или новых действий, но
вого типа поведения; функционирование — это то, что совершается 
посредством данного изобретения, и, наконец, значение — это долго
временные последствия использования его людьми. В обиход до
вольно прочно вошло слово «инновация», которое включает в себя 
как открытие, так и изобретение. В дальнейшем термин «инновация» 
будет использоваться нами именно в этом смысле. 

Диффузия. Даже самое изобретательное общество может изобрес
ти только простейшие формы изменений. Чаще же всего социальные 
изменения в обществах развиваются через диффузию — распростра
нение культурных черт и образцов от группы к группе и их внедре
ние. Диффузия действует как внутри обществ, так и между ними. Час
тушки как вид фольклора возникли у татар, а затем проникли в рус
скую среду. Методы научного управления, разработанные американ
ской школой Ф. Тейлора, были внедрены в других обществах. 

Диффузия возможна только в тех обществах, которые вступают 
друг с другом в тесный контакт. Очень часто группы намеренно уве
личивают число контактов, чтобы усилить диффузию (например, в слу
чае обучения менеджеров с посылкой обучаемых в США, Германию 
и другие развитые страны). Но иногда общество или группа стремит-
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ся избежать диффузии и снижает число контактов (например, когда 
хотят избежать влияния нежелательной идеологии). Отсюда следу
ет вывод, что диффузия является селективным действием. Группа при
нимает некоторые культурные черты и отвергает другие. Так, мы при
нимаем многое из европейской кухни, но тем не менее не принима
ем католической религии 

Сопротивление социальным изменениям и их принятию. 
Итак, не все предлагаемые инновации принимаются обществом. Не
которые могут приниматься немедленно, другие спустя длительное 
время. 

Одним из факторов, влияющих на сопротивление изменениям, 
можно считать наличие специфических установок и ценностей, кото
рые, отличаясь от общей установки на изменение, могут мешать при
нятию изменения и даже блокировать его. Например, правительство 
пытается внести изменения в действующие законы, но на местах это 
новшество не принимается, несмотря на то что многие осознают его 
необходимость и своевременность. Причина этого заключается в том, 
что части исполнителей или руководителей новый закон не нравит
ся, так как он ущемляет их интересы. Используя свою власть, эти ру
ководители могут просто не выполнять под многими предлогами 
требования нового закона и таким образом блокировать его. Социаль
ные изменения всегда должны преодолевать сопротивление специфи
ческих установок и ценностей по той причине, что никогда не быва
ет такого благоприятного положения, когда все единодушно поддер
живают социальные изменения. 

Фактором, влияющим на быстроту принятия инноваций, являет
ся демонстрация их возможностей перед широкой аудиторией. Опыт 
показывает, что инновация быстрее принимается, если может быть лег
ко продемонстрирована ее полезность. Например, американские ин
дейцы быстро приняли оружие белого человека, но не приняли его 
медицину, так как ее действие не давало немедленного эффекта, 
т.е. это новшество не могло быть легко продемонстрировано. Многие 
великие изобретения были столь неэффективны на первых стадиях 
их применения, что их широкое использование задержалось на весь
ма длительный срок. Так, первое появление автомобилей вызвало все
общее к ним презрение, которое выразилось в лозунге «Верните нам 
лошадей». Вместе с тем опыт показывает, что несовершенства на на
чальных стадиях применения изобретения могут задержать его вне
дрение, но очень редко полностью закрывают ему путь, если оно по
лезно и работоспособно. 
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Некоторые изобретения могут быть продемонстрированы очень 
легко, без больших затрат, для других же требуются дорогостоящие 
крупномасштабные испытания. Большинство технических изобрете
ний можно проверить буквально за несколько часов или дней, в то 
время как многие социальные изобретения (например, корпорация; 
социальная организация, основанная на ролях, а не на родстве; ми
ровое правительство) не могут испытываться в лабораториях или на 
стендах и потому их полезность и необходимость доказывается лишь 
спустя длительное время и с помощью всего общества. При этом воз
никает парадоксальная ситуация — мы не решаемся адаптировать
ся к социальным инновациям до тех пор, пока не увидим их в ра
боте, т.е. пока не убедимся в их полезности, но в то же время мо
жем понять практическую ценность большинства социальных инно
ваций только через адаптацию к ним. Поэтому практически все 
социальные изменения (например, новые законы) внедряются в 
жизнь путем преодоления недоверия и сопротивления некоторых со
циальных групп общества, через властные структуры и нередко че
рез жесткое принуждение. Однако, внедрившись в повседневную 
жизнь, многие работоспособные инновации кажутся уже привычны
ми и необходимыми. 

В принятии социальных изменений важную роль играет их со
вместимость с существующей культурой. Инновации могут быть несо
вместимыми с существующей культурой по крайней мере по трем 
причинам. 

1. Инновации могут находиться в конфликте с существующими 
культурными образцами. В некоторых частях Азии и Африки ислам 
распространился в большей степени, чем христианство, возможно по
тому, что христиане отрицательно относились к полигамии (в част
ности, к многоженству), которая являлась частью культуры людей, жи
вущих в этих регионах; ислам же разрешал многоженство. Другим при
мером может быть то, что наше общество до сих пор не может ин
ституционализировать добрачные сексуальные связи, так как это 
конфликт не просто с нашими нормами и чувствами, а с нашей се
мейной структурой и основными институтами, которые не могут 
смириться с появлением детей вне. брака. 

Когда социальная инновация вступает в конфликт с существую
щей культурой, то возможно несколько последствий: а) инновация 
просто отвергается обществом или социальной группой; б) иннова
ция принимается вместе с ее конфликтными чертами, но эти чер
ты время от времени вызывают протест, что делает ее принятие не-
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устойчивым; в) инновация принимается, и содержащиеся в ней 
конфликты с существующей культурой скрыты и трудно осознают
ся, что вызывает общее напряжение в обществе, не направленное на 
данную инновацию. Например, внедрение телевидения находится в 
конфликте с нашей традиционной культурой общения. Не осозна
вая этого, мы просто ругаем этот «проклятый ящик», отнимающий 
все свободное время. 

2. Инновации могут вносить новые культурные образцы, не пред
ставленные в существующей культуре. Любое общество старается вно
сить новое, не отказываясь от использования старых, проверенных 
культурных образцов. Когда эти старые образцы не годятся, общест
во может медленно, осторожно развивать новые образцы, все время 
оглядываясь на старое, привычное. Так, внедряя новые строительные 
материалы, мы бессознательно стараемся сделать их сходными со ста
рыми. Первые бетонные блоки делались в виде обработанного или не
обработанного камня, асфальту придавался вид брусчатки или дере
вянного тротуара. Многие правительства во вновь возникающих рес
публиках принимали вид римского сената или греческой агоры. Толь
ко но прошествии определенного времени люди отрываются от 
старых, отживших форм и полностью переходят к новым. 

3. Некоторые инновации могут только замещать и вытеснять 
культурные образцы в существующей культуре, а не просто присое
диняться к ним, что значительно замедляет принятие этих иннова
ций. Мы, например, прекрасно воспринимаем английский футбол или 
американский джаз, который просто присоединился к нашей культу
ре, ничего не замещая. Однако воспринять изменения, связанные с 
равенством полов, демократией, современным цивилизованным биз
несом, значительно сложнее, так как эти социальные отношения 
должны заменить и устранить старые, отжившие, но привычные нам 
образцы культуры. В этих случаях социологи говорят об издержках 
социальных изменений и пытаются их определить. Например, хоро
шо известно, что внедрение отношений частной собственности свя
зано с серьезными материальными и моральными издержками, изме
нения могут дать отдачу только через некоторое время. 

Социальный эффект инноваций. Нет социальных изменений, ко
торые проходили бы бесследно для существующей культуры. Даже 
те инновации, которые просто присоединяются к культурным образ
цам, отнимают у членов общества некоторое время и отвлекают их 
интересы от других элементов культуры. Однако большинство инно
ваций создает эффект гораздо более сильный, разрушая старые или 
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создавая новые культурные образцы, новые виды социальных отно
шений. Многие технические новшества, как, например, радио, теле
видение, автомобиль, породили целые культуры. 

В. Огбер [192, с. 122] различал три основные формы социальных 
эффектов инноваций. 

1. Дисперсия, ила множественные эффекты, одного изобретения 
или открытия. Этот вид эффекта лучше всего можно проиллюстри
ровать на примере внедрения в нашу жизнь автомобиля, который сыг
рал значительную роль в становлении гигантской промышленности, 
сократил время передвижения, реорганизовал рыночные отношения, 
повлиял на человеческие ценности, создал условия для строительст
ва дорог, приблизил к городам пригороды, изменил систему досуга 
и имел многие другие социальные последствия. 

2. Последующие, или производные, эффекты одного изобретения или 
открытия. Изобретение или открытие производит социальные и 
культурные изменения в обществе. Так, изобретение автомобиля по
родило автомобильную промышленность, которая изменила характер 
деятельности людей, а это в свою очередь породило проблемы заня
тости, проведения досуга и т.д. Каждый эффект, произведенный изо
бретением автомобиля в разных областях социальной жизни, вызы
вает множество последующих эффектов. 

3. Конвергенция, или соединение, нескольких влияний различных изо
бретений может быть проиллюстрирована множеством примеров. 
Атомный реактор, ракета с жидкостным двигателем, электронная 
система вызвали появление оружия массового уничтожения. Автомо
биль, конвейер, общественное разделение труда породили современ
ное производство и т.д. 

Тема социальных эффектов инноваций приобретает в настоящее 
время особую актуальность. Не имеет значения, создана ли иннова
ция внутри данного общества или проникла извне в результате диф
фузии. Важно, что современное общество, являющееся крайне дина
мичным образованием, обязано реагировать на инновации, принимать 
и осваивать их в социальной, культурной и других областях чело
веческой деятельности. Непринятие инноваций немедленно порож
дает застой социальной жизни и социальные эффекты с признака
ми регресса. Нединамичное, закостеневшее общество отстает от дру
гих обществ, стремящихся к инновациям, и не может претендовать 
на благополучие в социальной жизни. 
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15.2. ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Социальные изменения в обществе протекают в результате целе
направленной деятельности людей, которая состоит из отдельных со
циальных действий и взаимодействий. Как правило, разрозненные дей
ствия редко могут привести к значительным социальным и культур
ным изменениям. Даже если один человек сделал великое открытие, 
множество людей должны использовать его, внедрить в свою прак
тику. Таким образом, значительные социальные изменения происхо
дят в процессе совместных действий людей, которые не разрознены, 
а, наоборот, однонаправлены, взаимно сопряжены. Причем это сопря
жение часто может быть бессознательным благодаря наличию у лю
дей мотивов и ориентации. 

Совокупность однонаправленных и повторяющихся социальных 
действий, которые можно выделить из множества других социальных 
действий, называется социальным процессом.. Люди перемещаются с 
места на место, совместно обучаются, производят продукты, распре
деляют и потребляют их, участвуют в политической борьбе, культур
ных преобразованиях и многих других социальных процессах. 

Из всего многообразия социальных процессов можно выделить 
процессы, имеющие общие черты, совокупность которых позволила 
социологам Р. Парку и Э. Берджесу [193, с.89] создать классифика
цию основных социальных процессов: кооперации, конкуренции (со
перничества), приспособления, конфликта, ассимиляции, амальгамиза-
ции. К ним обычно присоединяют два других социальных процесса, 
которые проявляются только в группах: поддержание границ и сис
тематические связи. 

Слово кооперация происходит из двух латинских слов: ко — 
вместе и операри — работать. Кооперация может протекать в диадах 
(группах из двух индивидов), малых группах, а также в больших груп
пах (в организациях, социальном слое или обществе). 

Кооперация в примитивных обществах обычно имеет традицион
ные формы и протекает без осознанного решения трудиться сообща. 
На островах Полинезии жители сообща ловят рыбу не потому, что 
они так решили, а потому, что так делали их отцы. В обществах с бо
лее развитой культурой, техникой и технологией создаются предпри
ятия и организации для преднамеренной кооперации деятельности лю
дей. В основе любой кооперации лежат согласованные действия и дос
тижение общих целей. Для зтого необходимы такие элементы пове-
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дения, как взаимопонимание, согласованность действий, установле
ние правил сотрудничества. Кооперация прежде всего связана с же
ланиями людей сотрудничать, и многие социологи считают это явле
ние основанным на бескорыстии. Однако проведенные исследования 
и просто опыт показывают, что корыстные цели в большей степени 
служат кооперации людей, чем их симпатии и антипатии, нежелания 
или желания. Таким образом, главный смысл кооперации состоит пре
жде всего в обоюдной пользе. 

Кооперация у членов малых групп — настолько обычное явление, 
что история жизни большинства индивидов может быть определена 
в основном как их попытка стать частью таких групп, а также регу
лировать кооперативную групповую жизнь. Даже наиболее ярко вы
раженные индивидуалисты вынуждены соглашаться с тем, что они на
ходят удовлетворение в семейной жизни, в группах проведения до
суга и в группах на работе. Необходимость в подобной кооперации 
так велика, что мы иногда забываем, что успешное стабильное суще
ствование группы и удовлетворенность ее членов во многом зависят 
от способности каждого к включению в кооперативные взаимосвязи. 
Личность, которая не может легко и свободно кооперироваться с чле
нами первичных и малых групп, вероятно, будет изолирована и, воз
можно, не приспособится к совместной жизни. Кооперация в первич
ных группах важна не только сама но себе, но и тем, что она незри
мо связана с кооперацией во вторичных группах. Действительно, все 
большие организации представляют собой сеть малых первичных 
групп, в которых кооперация функционирует на основе включения 
индивидов в значительное число личностных взаимосвязей. 

Кооперация во вторичных группах выступает в виде многих лю
дей, работающих совместно в крупномасштабных организациях. Же
лание людей сотрудничать для достижения общих целей выражает
ся через правительственные учреждения, частные фирмы и религи
озные организации, а также через группы с узкоспециализированны
ми интересами. Такая кооперация не только включает многих людей 
в данном обществе, но и обусловливает создание сети организаций, 
кооперирующих деятельность на уровне государственных, региональ
ных, национальных и межнациональных взаимосвязей. Основные 
трудности при организации такой крупномасштабной кооперации 
вызывает географическая протяженность кооперативных связей, дос
тижение соглашения между отдельными организациями, предотвра
щение конфликтов между группами, отдельными индивидами и под
группами, которые они составляют. 
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Конкуренция — это борьба между индивидами, группами или об
ществами за овладение ценностями, запасы которых ограничены и не
равным образом распределены между индивидами или группами 
(это могут быть деньги, власть, статус, любовь, признательность и дру
гие ценности). Она может быть определена как попытка достижения 
вознаграждения путем отстранения или опережения соперников, 
стремящихся к идентичным целям. Конкуренция основана на том фак
те, что люди никогда не могут удовлетворить все свои желания. По
этому конкурентные отношения процветают и в условиях изобилия 
точно так же, как соперничество в деле занятия высших, высокооп
лачиваемых рабочих мест существует и в условиях полной занятости. 
Если рассматривать взаимоотношения полов, то и там практически 
во всех обществах существует острая конкуренция за внимание со сто
роны определенных партнеров противоположного пола. 

Конкуренция может проявляться на личностном уровне (напри
мер, когда два руководителя борются за влияние в организации) или 
носить безличный характер (предприниматель борется за рынки 
сбыта, не зная лично своих конкурентов. В этом случае конкуренты 
могут не идентифицировать своих партнеров как соперников). Как 
личностная, так и безличная конкуренция осуществляется обычно в 
соответствии с определенными правилами, которые фокусируют 
внимание на достижении и опережении соперников, а не на их уст
ранении. 

Хотя конкуренция и соперничество присущи всем обществам, ост
рота и формы их проявления весьма различны. В обществах, где су
ществуют в основном предписанные статусы, конкуренция, как пра
вило, менее заметна; она перемещается в малые группы, в органи
зации, где люди стремятся быть «первыми среди равных». В то же 
время в обществах с достигаемыми в основном статусами конкурен
ция, соперничество пронизывают все сферы общественной жизни. 
Для личности, живущей в таком обществе, конкурентные отноше
ния начинаются с детства (например, в Англии или Японии даль
нейшая карьера во многом зависит от школы, в которой ребенок на
чинает свое обучение). Кроме того, в каждой группе или обществе 
по-разному складывается соотношение процессов сотрудничества и 
конкуренции. В одних группах существуют ярко выраженные про
цессы конкуренции, протекающие на личностном уровне (например, 
желание выдвинуться, завоевать большее материальное вознаграж
дение), в других — личностное соперничество может отходить на вто
рой план, личностные отношения носят в основном характер сотруд-
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ничества, а конкуренция переносится на взаимоотношения с ины
ми группами. 

Конкуренция — это один из методов распределения недостаточ
ного вознаграждения (т.е. такого, которого не хватает для всех). Ко
нечно, возможны и другие методы. Ценности могут распределяться 
по нескольким основаниям, например по первоочередной необходи
мости, возрасту или социальному статусу. Можно распределять не
достаточные ценности через лотерею или делить их равными доля
ми между всеми членами группы. Но применение каждого из этих ме
тодов порождает значительные проблемы. Первоочередная необходи
мость чаще всего оспаривается индивидами или группами, так как при 
введении системы приоритетов многие считают себя заслуживающи
ми наибольшего внимания. Равное распределение недостаточного 
вознаграждения среди людей с разными потребностями, способностя
ми, а также среди приложивших разные усилия тоже весьма спорно. 
Однако конкуренция, хотя и может быть недостаточно рациональным 
механизмом распределения вознаграждения, но «работает» и, кроме 
того, снимает множество социальных проблем. 

Другим следствием конкуренции можно считать создание опре
деленных систем установок у конкурентов. Когда личности или 
группы конкурируют друг с другом, у них развиваются установки, 
связанные с недружелюбным и неприязненным отношением друг к 
другу. Эксперименты, проведенные в группах, показывают: если си
туация складывается таким образом, что личности или группы ко
оперируются для преследования общих целей, то поддерживаются 
дружеские отношения и установки. Но как только создаются усло
вия, при которых возникают неразделенные ценности, порождающие 
конкуренцию, немедленно возникают недружелюбные установки и не
лестные стереотипы [205, 209, 216]. Известно, например, что если на
циональные или религиозные группы вступают в конкурентные от
ношения друг с другом, появляются национальные и религиозные 
предрассудки, которые по мере возрастания конкуренции постоян
но усиливаются. 

Плюсом конкуренции можно считать то, что она широко практи
куется как средство, стимулирующее каждую личность к самым боль
шим достижениям. Раньше верили в то, что конкуренция всегда уси
ливает мотивацию и таким образом повышает производительность. В 
последние же годы исследования конкуренции показали, что это не все
гда справедливо. Так, можно привести множество случаев, когда внут
ри организации возникают разные подгруппы, которые, конкурируя 



264 ГЛАВА 15 

между собой, не могут положительно влиять на эффективность дея
тельности организации. Кроме того, конкуренция, не дающая шансов 
на продвижение какому-либо индивиду, часто приводит к отказу от 
борьбы и снижению его вклада в достижение общих целей. Но несмот
ря на эти оговорки, очевидно, что в настоящее время не придумано 
еще более сильного стимулирующего средства, чем конкуренция. 
Именно на стимулирующем значении свободной конкуренции осно
ваны все достижения современного капитализма, необыкновенно раз
вились производительные силы, открылись возможности для значи
тельного повышения уровня жизни людей. Более того, конкуренция 
привела к прогрессу в науке, искусстве, к значительным изменениям 
в социальных отношениях. Однако стимулирование путем конкурен
ции может быть ограничено по крайней мере в трех отношениях. 

Во-первых, люди сами могут ослабить конкуренцию. Если усло
вия борьбы связаны с излишними тревогами, риском и потерей чув
ства определенности и безопасности, они начинают защищать себя от 
конкуренции. Бизнесмены развивают монопольную систему цен, идут 
на тайные сделки и сговоры, чтобы избежать конкуренции; некоторые 
отрасли требуют защиты их цен со стороны государства; научные ра
ботники, невзирая на свои способности, требуют всеобщей занятости 
и т.д. Практически каждая социальная группа стремится обезопасить 
себя от жестких конкурентных условий. Таким образом, люди могут 
отходить от конкуренции просто потому, что боятся потерять все, что 
у них есть. Наиболее яркий пример — отказ от конкурсов и состяза
ний представителей искусства, так как певцы или музыканты, зани
мая в них невысокие места, могут потерять популярность. 

Во-вторых, конкуренция представляется стимулирующим средст
вом только в некоторых областях человеческой деятельности. Там, где 
стоящая перед людьми задача проста и требует выполнения элемен
тарных действий, роль конкуренции весьма велика и появляется вы
игрыш за счет дополнительного стимулирования. Но если задача ус
ложняется, качество работы становится более важным, конкуренция 
приносит меньше пользы. При решении интеллектуальных задач не 
только возрастает продуктивность групп, работающих по принципу 
кооперации (а не конкуренции), но и работа делается более качест
венно, чем в тех случаях, когда члены группы конкурируют друг с дру
гом. Конкуренция между отдельными группами при решении слож
ных технических и интеллектуальных задач действительно стимули
рует деятельность, но внутри каждой грунпы наиболее стимулирую
щей является не она, а кооперация. 
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В-третьих, конкуренция имеет тенденцию превращаться в кон
фликт (конфликт подробнее будет рассматриваться в следующей 
главе). Действительно, согласие на мирную борьбу за определенные 
ценности, вознаграждения путем соперничества часто нарушается. Кон
курент, проигрывающий в мастерстве, интеллекте, способностях, мо
жет поддаться искушению завладеть ценностями путем насилия, ин
триги или нарушения существующих законов конкуренции. Его дей
ствия могут породить ответную реакцию, и конкуренция превраща
ется в конфликт с непредсказуемыми результатами. 

Приспособление — принятие индивидом или группой культурных 
норм, ценностей и эталонов действий новой среды, когда нормы и цен
ности, усвоенные в старой среде, не приводят к удовлетворению по
требностей, не создают приемлемого поведения. Например, эмигран
ты в чужой стране пытаются приспособиться к новой культуре; 
школьники поступают в институт и должны приспосабливаться к но
вым требованиям, к новой среде. Иными словами, приспособление — 
это формирование типа поведения, пригодного для жизни в изменив
шихся условиях внешней среды. В той или иной степени процессы 
приспособления протекают непрерывно, поскольку непрерывно меня
ются условия внешней среды. В зависимости от оценки индивидом 
изменений внешней среды и значимости этих изменений процессы 
приспособления могут быть кратковременными или длительными. 

Приспособление представляет собой сложный процесс, в котором 
можно выделить ряд особенностей. Это подчинение, компромисс, 
терпимость. 

Всякое изменение ситуации в среде, окружающей индивида или 
группу, заставляет их либо подчиниться ему, либо вступить с ним в 
конфликт. Подчинение — обязательное условие процесса приспособ
ления, так как любое сопротивление значительно затрудняет вхожде
ние индивида в новую структуру, а конфликт делает это вхождение 
или приспособление невозможным. Подчинение новым нормам, обы
чаям или правилам может быть осознанным или неосознанным, но в 
жизни любого индивида оно встречается более часто, чем неповино
вение и отвержение новых норм. 

Компромисс — форма приспособления, которая означает, что ин
дивид или группа соглашаются с изменяющимися условиями и куль
турой путем частичного или полного принятия новых целей и спо
собов их достижения. Каждый индивид обычно старается достичь со
глашения, учитывая собственные силы и то, какими силами распо
лагает окружающая изменяющаяся среда в определенной ситуации. 
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Компромисс — это баланс, временное соглашение; как только ситуа
ция изменяется, приходится искать новый компромисс. В тех случа
ях, когда цели и способы их достижения у индивида или группы не 
могут удовлетворить индивида, компромисса достичь не удается и ин
дивид не приспосабливается к новым условиям окружающей среды. 

Необходимым условием для успешного протекания процесса при
способления является терпимость по отношению к новой ситуации, 
новым образцам культуры и новым ценностям. Например, с возрас
том наше восприятие культуры, изменений и нововведений меняет
ся. Мы уже не можем полностью принять молодежную культуру, од
нако можем и должны относиться к ней терпимо и путем такого при
спосабливания мирно сосуществовать с нашими детьми и внуками. 
То же можно сказать об эмигранте, выезжающем в другую страну, ко
торый просто обязан терпимо относиться к образцам чуждой ему куль
туры, ставить себя на место окружающих его людей и пытаться по
нять их. В противном случае процесс приспособления не будет ус
пешным. 

Ассимиляция — это процесс взаимного культурного проникнове
ния, через который личности и группы приходят к разделяемой все
ми участниками процесса общей культуре. Это всегда двухсторонний 
процесс, в котором каждая группа имеет возможности для проник
новения своей культуры в другие группы пропорционально своему 
размеру, престижу и другим факторам. Процесс ассимиляции лучше 
всего проиллюстрировать на примере американизации иммигрантов, 
прибывающих из Европы и Азии. Прибывшие в большом количест
ве иммигранты в период с 1850 по 1913 г. в основном образовали им
мигрантские колонии в городах на севере США. Внутри этих этни
ческих колоний (малой Италии, малой Польши и т.д.) они жили во 
многом в соответствии с образцами европейской культуры, воспри
нимая некоторые комплексы американской культуры. Однако их де
ти начинают очень резко отвергать культуру родителей и впитывать 
культуру своей новой родины. Они часто вступают в конфликт с ро
дителями по поводу следования старым культурным образцам. Что 
касается третьего поколения, то их американизация практически за
вершается и новоиспеченные американцы чувствуют наиболее удоб
ными и привычными американские образцы культуры. Таким обра
зом, культура мелкой группы ассимилировалась в культуре крупной 
группы. 

Ассимиляция может значительно ослаблять и гасить групповые 
конфликты, смешивая отдельные группы в одну большую с однород-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ 267 

ной культурой. Это происходит потому, что социальный конфликт 
предполагает разделение групп, но когда культуры групп ассимили
руются, устраняется и сама причина конфликта. 

Амалъгамизация — биологическое смешивание двух или более эт
нических групп или народов, после чего они становятся одной груп
пой или народом. Так, русская нация складывалась путем биологи
ческого смешивания многих племен и народов (поморов, варягов, за
падных славян, меря, мордвы, татар и др.). Расовые и национальные 
предрассудки, кастовая замкнутость или глубокий конфликт между 
группами могут образовать барьер на пути амальгамизации. Если же 
она будет неполной, в обществе могут появиться статусные системы, 
в которых статус будет измеряться «чистотой крови». Например, в 
Центральной Америке или некоторых частях Южной Америки для об
ладания высокими статусами необходимо испанское происхождение. 
Но как только процесс амальгамизации полностью заканчивается, гра
ницы между группами стираются и социальная структура больше не 
зависит от «чистоты крови». 

Поддержание границ. Значение процессов ассимиляции и амаль
гамизации заключается в основном в стирании границ между груп
пами, уничтожении формального разделения, появлении общей иден
тификации членов группы. 

Пограничные линии между социальными группами являются 
главным аспектом социальной жизни, и мы посвящаем много вре
мени и энергии их установлению, поддержанию и модификации. На
циональные государства определяют свои территориальные грани
цы и устанавливают знаки, ограждения, которые доказывают их пра
ва на ограниченную территорию. Социальные группы без террито
риальных ограничений устанавливают социальные границы, которые 
отделяют их членов от всего остального общества. Для многих 
групп такими границами может служить язык, диалект или специ
альный жаргон: «Если он не говорит на нашем языке, то он не мо
жет быть одним из нас». Униформа также способствует отделению 
членов группы от остальных групп: врачи отделяются от солдат или 
милиции своими белыми халатами. Иногда разделяющим символом 
могут быть отличительные знаки (с их помощью отличаются, напри
мер, члены индийских каст). Однако чаще всего у членов группы нет 
явной символической идентификации, они имеют только трудноуло
вимое и труднофиксируемое чувство «принадлежности», связанное 
с групповыми стандартами, которые отделяют ингруппу от всех 
остальных. 
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Группы не только нуждаются в установлении определенных гра
ниц, но и должны убедить своих членов в том, что они эти границы 
признают как важные и необходимые. Этноцентризм обычно разви
вает у индивида убеждение в преимуществе его группы и в недостат
ках других. Значительную роль в воспитании такого убеждения иг
рает патриотизм, который говорит нам, что ослабление национально
го суверенитета путем интернационального соглашения может быть 
фатальным. 

Стремление к сохранению границ группы поддерживается санкция
ми, применяемыми к тем, кто таких границ не соблюдает, и вознагра
ждением индивидов, стремящихся к их упрочению и сохранению. 
Вознаграждение может состоять в доступе к занятию определенных 
должностей путем членства в объединениях, близости по духу в дру
жеской компании и др. Наказания, или негативные санкции, чаще все
го состоят в отмене или лишении вознаграждений. Например, кто-то 
не может получить хорошего места работы без поддержки определен
ной группы или объединения; кто-то может оказаться нежелательным 
в престижной группе, в политической партии; кто-то может потерять 
дружескую поддержку. 

Люди, желающие преодолеть социальные барьеры в группах, час
то стремятся к уменьшению социальных границ, в то время как те, 
которые их уже преодолели, желают такие границы создать и укре
пить. Например, во время предвыборной кампании многие кандида
ты в народные депутаты ратовали за расширение парламентского кор
пуса и за частые перевыборы, но как только они были избраны де
путатами, их стремления стали полностью противоположными. 

Иногда границы между группами могут быть проложены формаль
но, например в случаях прямого указания или введения специальных 
ограничительных правил. Во всех других случаях создание границ яв
ляется неформальным процессом, не закрепляемым соответствующи
ми официальными документами и неписаными правилами. Очень час
то существование границ между группами или их отсутствие не со
ответствует официальному их запрещению или, наоборот, введению. 

Создание и модификация границ между группами — это процесс, 
происходящий постоянно с большей или меньшей интенсивностью в 
ходе взаимодействия между группами. 

Создание системы связей. Всякая нация, имеющая территори
альные границы, нуждается в межнациональной торговле. Таким же 
образом все социальные группы, находящиеся в рамках определенных 
границ, также нуждаются в создании некоторых типов связей с дру-
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гими группами данного общества. Если отсутствие значимых границ 
приводит к тому, что данная группа полностью сливается с общест
вом или какой-либо другой группой, то отсутствие у нее взаимосвя
зей с другими группами приводит к ее изоляции, потере возможно
стей для роста, исполнению не свойственных для нее функций. Да
же относящиеся ко всем с ненавистью и крайне замкнутые кланы в 
примитивных обществах иногда обращались к системе «молчаливо
го бартера» со своими врагами. Не вступая с ними в личностный кон
такт, они оставляли в определенном месте товары для обмена, кото
рые представители других кланов обменивали на свои товары. 

Создание системы связей определяется как процесс, с помощью 
которого элементы по крайней мере двух социальных систем сочле
няются таким образом, что в некотором отношении и в некоторых слу
чаях они выглядят как единая система [205, с. 50-88]. Группы в со
временном обществе имеют систему внешних связей, состоящих, как 
правило, из множества элементов. Современная деревня связана с го
родом посредством обмена продуктов растениеводства и животновод
ства на энергию, сельскохозяйственную технику и т.д. Деревня и го
род обмениваются человеческими ресурсами, информацией, участву
ют в общественной жизни. Любая организация должна быть связана 
с другими подразделениями общества — профсоюзами, политически
ми партиями, организациями, создающими информацию. 

Очевидно, что каждая группа вынуждена решать дилемму: стре
миться поддержать свою независимость, целостность, самостоятельность 
или сохранять и укреплять систему связей с другими группами. 

В заключение следует сказать, что все рассмотренные процессы 
тесно связаны между собой и почти всегда протекают одновременно, 
создавая таким образом возможности для развития групп и постоян
ных изменений в обществе. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

16.1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Выдающиеся социологи XIX в. рассматривали социальные дви
жения как совокупность усилий, действий, направленных на поддерж
ку социальных изменений. Другими словами, социальные движения 
должны способствовать нововведениям в различных сферах социаль
ной жизни. Современные социологи, однако, считают, что социаль
ные движения представляют собой усилия, направленные не только 
на поддержку социальных изменений, но и против них. Например, 
Р. Тернер определяет социальное движение как «совокупность кол
лективных действий, направленных на поддержку социальных изме
нений или поддержку сопротивления социальным изменениям в об
ществе или в социальной группе» [216, с. 99]. 

Это определение объединяет широкий круг социальных движений: 
религиозные, эмигрантские, молодежные, феминистские, политические, 
революционные и др. 

Следует помнить, что социальные движения — это не социальные 
институты. Социальные институты — относительно устойчивые и 
стабильные общественные образования, в то время как социальные дви
жения высокодинамичны и имеют неопределенный жизненный цикл. 
Институты поддерживают общественный порядок, и потому каждый 
член общества считает их необходимым и ценным аспектом культур
ной жизни. У большинства людей в обществе существует убеждение, 
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что именно институты поддерживают действующую систему статусов 
и ролей и систему социальных отношений. Социальные движения не 
имеют устойчивого институционального статуса, в них задействова
но ограниченное число индивидов, и большинство членов общества не 
втянуто в них и относится к ним равнодушно или с неприязнью. Ес
ли же какое-либо движение получает более или менее общую поддерж
ку со стороны членов общества, его деятельность в виде социального 
движения обычно заканчивается и оно превращается в социальный ин
ститут, становится необходимым элементом общественной жизни. 

Социальные движения не следует смешивать и с организациями. 
В большинстве случаев организация является формальным социаль
ным образованием с ярко выраженным официальным членством и 
фиксированными правилами, инструкциями и жестко закрепленны
ми статусами и ролями. Социальное движение может включать в се
бя организации, но основой его деятельности служат усилия людей, 
поддерживающих идеи и ценности этого социального движения и со
чувствующих им. Наблюдения за ходом развития многих социальных 
движений показывают, что значительная их часть практически пол
ностью лишена признаков организованности. Кроме того, организа
ции обычно основаны на традиционных нормативных образцах, под
держивают устойчивое и предсказуемое поведение индивидов, тогда 
как социальные движения неразрывно связаны с теми или иными из
менениями в формах поведения, и неустойчивость культурных образ
цов можно считать обязательным атрибутом их существования. В хо
де своего развития многие движения достигают стадии формальной 
организации, постепенно обрастая формальными правилами поведе
ния, устоявшимися нормами, системой упорядоченных статусов и ро
лей. В этом случае движение прекращает свое существование, превра
щаясь в организацию или распадаясь на несколько организаций. 

Социальные движения иногда действуют как группы давления (на
пример, движение в поддержку депутатской группы, президента, пра
вительства), имея своей целью воздействовать на институты управ
ления в обществе. Однако анализ политической борьбы показывает, 
что большая часть групп давления — это не политическое движение. 
Они стремятся выполнять общепринятые нормы и достигать ценно
стей, необходимых обществу с точки зрения наибольшей полезности, 
но с самого начала и сознательно направлены на поддержание изме
нений в этих нормах и ценностях или на сопротивление им. Случай
но, и только так, социальные движения могут выполнять функции 
групп давления. 
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Социологи, политологи и ученые в других областях общественных 
наук проявляют большой интерес к изучению социальных движений 
и, в частности, предпосылок их возникновения. Существует несколь
ко следующих наиболее распространенных способов их изучения: 
1) локальное изучение, когда основное внимание уделяется внутренне
му содержанию движения без учета факторов внешней среды [148]; 
2) историческое, или лонгитюдное, изучение, которое охватывает про
блемы зарождения и развития социального движения, предполагает рас
смотрение его внутреннего содержания и в ходе которого результаты 
опросов общественного мнения комбинируются с изучением докумен
тов, газет, архивов и других источников с фиксированной информаци
ей [183]; 3) сравнительное изучение членства в движении, при кото
ром анализируется поведение как простых, рядовых членов движений, 
так и их лидеров, либо статистически (в соответствии с их возрастом, 
полом, политическим и экономическим статусом, профессией, образо
ванием и другими характеристиками) для определения внутригруппо-
вых связей [208], либо с помощью интервью и биографического мето
да для определения их общих чувств и мотивов поведения [187]; 4) изу
чение движений с помощью контент-анализа их отчетов, речей и про
пагандистских заявлений лидеров [165]. 

Типы социальных движений. Далеко не всегда легко классифи
цировать социальные движения, так как одно движение может быть 
лишь промежуточным этапом для другого, несколько движений мо
гут смешаться друг с другом в различные периоды своего развития. 
Кроме того, социальные движения могут приобретать различные от
тенки, быть более или менее экстремистскими, носить политический 
или экономический характер, охватывать небольшие социальные 
группы или крупные социальные единицы (классы, страты) и т.д. По
этому при анализе мы применяем классификацию наиболее общих 
признаков движений и выделение их «идеальных типов». 

Экспрессивные движения. Когда люди находятся внутри ограни
ченной социальной системы, из которой они не в силах вырваться 
и которую не в состоянии изменить, обычно возникают экспрессив
ные социальные движения. Каждый участвующий в таком движе
нии индивид соглашается с существующей непривлекательной дей
ствительностью, модифицируя свое отношение к ней, но не модифи
цируя саму реальность. С помощью мечтаний, видений, ритуалов, 
танцев, игр и других форм эмоциональной экспрессии он находит 
долгожданное эмоциональное облегчение, что делает его жизнь тер
пимой. 
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Экспрессивные движения возникли в глубокой древности. К ним 
можно отнести, например, мистерии, существовавшие в Древней Гре
ции, Древнем Риме, Персии и Индии. Люди, участвовавшие в таких 
мистериях, совершали сложные ритуалы, слушали прорицателей и ма
гов, создавали мистические учения, для того чтобы практически пол
ностью отделиться от несовершенной, на их взгляд, жизни общест
ва. В наше время экспрессивные движения наиболее ярко проявля
ются в молодежной среде. Хиппи и рокеры, лабухи и люберы — это 
лишь немногие проявления попыток молодых людей создать собст
венную субкультуру и дистанцироваться от чуждого им общества. 

Часто экспрессивные движения связаны с верой в лучшую про
шлую жизнь. Подобного рода движения отвергают, игнорируют не
справедливую действительность и обращают свой взор к славному про
шлому и подвигам предков. Это движение ветеранов войны, монар
хические движения, возрождающие ушедшие ритуалы, символику и 
находящие эмоциональное удовлетворение в ношении старой воен
ной формы или в возврате к старым обычаям и стилю поведения. Та
кие движения чаще всего связаны с пассивным поведением, уходом 
от действительности путем воспоминаний или мечтаний. В то же вре
мя такие экспрессивные движения могут прокладывать путь рефор
мам или вести к восстаниям, так как они оживляют традиции и мо
гут функционировать как сила, возбуждающая пассивное население. 
Этому способствует также стремление большинства людей идеализи
ровать прошлое, противопоставлять «героические» времена настояще
му времени. Такое свойство экспрессивных движений может сделать 
их промежуточным звеном между неполитическими и активными по
литическими движениями. 

Утопические движения. С тех пор как Томас Мор написал 
свою знаменитую «Утопию», слова утопия и утопический означали 
общество совершенства, существующее только в человеческом вооб
ражении. Эти совершенные общества пытались описать многие вы
дающиеся писатели и мыслители, начиная с Платона и его «Респуб
лики» и кончая американским психологом Б. Скиннером, лидером со
временного бихевиоризма. Особенно много попыток теоретически обос
новать совершенное человеческое общество предпринималось в XVIII 
и XIX вв., когда утопические идеи были особенно популярны. До тех 
пор пока «строители» совершенных обществ не были способны на мас
штабный эксперимент по воплощению своих идей в жизнь, утопиче
ские движения сводились к попыткам создания идеальных социаль
ных систем в кружках утопистов, состоящих из немногочисленных по-
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следователей утопических идей, но впоследствии они стали активно 
внедряться в реальные общества. 

Первоначально небольшие общности, создаваемые членами утопи
ческих движений, были исключительно религиозными (движение 
первых христиан, религиозные секты Востока, создаваемые на осно
ве всеобщего равенства, и др.). Общности, созданные на основе рели
гиозных утопических движений, оказались весьма жизнестойкими, так 
как их члены не стремились к личному счастью в этой жизни и к ма
териальному благополучию. Благом для них считалось общее следо
вание воле Бога. Иначе обстояло дело в мирских общностях последо
вателей утопических идей. Вся идеология мирских утопических дви
жений основывалась на концепции доброго, альтруистичного, коопе
ративного человека. Объединение последователей утопических идей 
в сообществе предполагало проявление ими именно этих качеств. 
Забвение лидерами утопических движений таких естественных стрем
лений человека, как желание личного благополучия, стремление реа
лизовать свои способности и получить вознаграждение, неизбежно ве
дет такие движения к угасанию и распаду. Коммуны Р. Оуэна, фалан
ги последователей Ш. Фурье и многие другие организации, явившие
ся следствием утопических движений, просуществовали весьма 
короткое время, распавшись из-за внутренних противоречий и конфлик
тов с внешним окружением. Такая же участь ожидает многие совре
менные коммуны, построенные по принципу «альтернативных об
ществ», т.е. тех, где все отношения и культура отличаются от офици
альных и общепринятых. 

Конечно, утопические идеалы жизнестойки и долговечны. Поэто
му они могут забываться после распада движения и спустя некото
рое время вновь возрождаться в других движениях. Очевидно, это про
исходит потому, что люди никогда не перестанут представлять себе 
наиболее совершенное общество. 

Современные утопические движения постоянно встречают сопро
тивление со стороны законопослушных членов общества, которых 
страшат новые культурные образцы и смена ролей и приоритетов в но
вом «наилучшем» жизненном укладе. Поэтому члены утопических 
движений, как рядовые, так и высокоинтеллектуальные личности, 
должны обладать значительным уровнем внутренней энергии и актив
ности. 

Движения реформ можно рассматривать как попытки изменить 
отдельные стороны общественной жизни и структуры общества без 
полной его трансформации. Чтобы индивиды объединились для борь-
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бы за реформы, необходимы два условия: участники таких движений 
должны позитивно относиться к порядку в данном обществе, сосре
доточив внимание только на отдельных негативных сторонах обще
ственного устройства, а также иметь возможность для высказывания 
своего мнения и активных действий в поддержку какой-либо рефор
мы. В связи с этим можно сказать, что движения реформ в закончен
ном виде возникают лишь в демократических обществах, когда лю
ди имеют значительную свободу и могут критиковать существующие 
социальные институты и изменять их по желанию большинства. 
Многочисленные типы движений реформ, такие, например, как або
лиционистские (движения за отмену какого-либо закона), феминист
ские (движения за равноправие женщин), запрещающие (порногра
фию, строительство атомных электростанций и т.д.), не могут разви
ваться в условиях тоталитарных режимов, при которых попытка лю
бых социальных изменений расценивается как угроза существующей 
системе власти. Опыт нашего государства показывает, что в настоя
щее время мы еще только начинаем привыкать к существованию по
добных движений и, не опасаясь, участвовать в них. 

Революционные движения. Под революцией в данном случае мы 
понимаем неожиданное, стремительное, обычно насильственное полное 
изменение социальной системы, структуры и функций многих основ
ных социальных институтов. Революции следует отличать от государ
ственных или дворцовых переворотов, которые совершаются людьми, 
стоящими у руля правления и оставляющими институты и систему вла
сти в обществе неизменными. Термин «революция» применяется ино
гда к постепенным, мирным широкомасштабным изменениям, таким, 
например, как «промышленная революция», «сексуальная револю
ция». Но в этом случае мы имеем дело с совершенно другим значени
ем данного термина. Революционное движение пытается свергнуть, раз
рушить существующую социальную систему и установить новый со
циальный порядок, в значительной степени отличающийся от прежне
го. Если реформаторы стремятся исправить лишь некоторые недостатки 
и дефекты в существующем социальном порядке, то революционеры 
считают, что система не заслуживает того, чтобы ее спасали. 

Исторический опыт показывает, что демократия в полном смыс
ле этого слова не служит питательной средой для революционных дви
жений. Это объясняется тем, что демократия является основой соци
альных реформ, а реформы неизбежно отодвигают революцию. С дру
гой стороны, там, где авторитарное правление блокирует различные 
движения реформ, реформаторы вынуждены нападать на правитель-



ство и на другие авторитарные институты общества. При этом мно
гие из несостоявшихся реформаторов становятся революционерами. 
Таким образом, революционные движения процветают там, где рефор
мы блокируются в такой степени, что единственным способом уст
ранения недостатков социальной системы служит революционное 
движение. Не случайно коммунистические движения не развиты в та
ких традиционно демократических странах, как Швеция, Швейцария, 
Бельгия или Дания, и сильно развиты в тех странах, где в той или 
иной мере проводится репрессивная политика или правительство 
лишь считается демократическим и его деятельность неэффективна 
при проведении социальных реформ. 

Любое революционное движение развивается постепенно в атмо
сфере всеобщей социальной неудовлетворенности. Американские ис
следователи Л. Эдварде и К. Бринтон смогли выделить наиболее ти
пичные стадии успешного развития революционных движений: 1) на
копление глубокого социального беспокойства и неудовлетворенно
сти в течение ряда лет; 2) неспособность интеллектуалов успешно 
критиковать существующее положение так, чтобы основная масса на
селения понимала их; 3) появление побуждения к активным дейст
виям, восстанию и социального мифа или системы верований, оправ
дывающих это побуждение; 4) революционный взрыв, вызванный 
колебаниями и слабостью правящей верхушки; 5) период правления 
умеренных, которое вскоре сводится к попыткам контроля за различ
ными группами революционеров или к уступкам с целью гашения 
взрывов страстей в народе; 6) выход на активные позиции экстреми
стов и радикалов, которые захватывают власть и уничтожают всякую 
оппозицию; 7) период режима террора; 8) возврат к спокойному со
стоянию, устойчивой власти и к некоторым образцам прежней пред
революционной жизни [183, с. 150-155]. По такой схеме в целом про
текали французская, китайская и, наконец, российская революции. 

Иногда очень трудно классифицировать движение как чисто ре
формистское или чисто революционное, поскольку и в том, и в дру
гом случае в движениях может принимать участие широкий спектр 
его последователей: от умеренных реформаторов до крайне ради
кальных революционеров, склонных к насильственным действиям. 

Движения сопротивления. Если революционные движения воз
никают среди людей, которые не удовлетворены тем, что социальные 
изменения протекают слишком медленно, то движения сопротивле
ния возникают среди тех неудовлетворенных, которые считают, что 
изменения в обществе происходят слишком быстро. Другими слова-
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ми, движения сопротивления — это усилия определенных групп лю
дей, направленные на блокирование возможных или искоренение 
уже происшедших изменений. Подобные движения всегда сопрово
ждают движения реформ и революционные движения. Примером 
этого могут служить оппозиционные движения во многих обществах. 
Так, проведение реформ в России привело к появлению множества 
оппозиционных движений сопротивления реформам, которые вклю
чают людей, не видящих своего места в реформированном обществе 
или потерявших свои привилегии в ходе проведения таких реформ. 

Жизненные циклы социальных движений. Нет двух социаль
ных движений, которые полностью совпадали бы по всем характери
стикам. Однако обычно движения в процессе своего развития прохо
дят четыре одинаковые стадии: беспокойства, возбуждения, форма
лизации и институционализации. 

Стадия беспокойства. Истоки всех без исключения социальных 
движений можно видеть в возникновении состояния социального 
беспокойства. Когда люди испытывают неуверенность в завтрашнем 
дне, или когда повсеместно развивается чувство социальной неспра
ведливости, или когда некоторые изменения в обществе ломают при
вычный жизненный ритм, у людей возникает чувство боязни, неста
бильности своего положения в социальной среде, которые мы назы
ваем социальным беспокойством. Если люди попадают в ситуации, ко
торые они не могут объяснить в терминах традиционной идеологии, 
они начинают испытывать крайнее неудобство, неуверенность, пере
ходящие в устойчивое чувство социального беспокойства. Например, 
после событий августа 1991 г. и официального введения рыночных 
механизмов в России миллионы людей оказались в незнакомой для 
них ситуации, когда одни стали безработными, другие возвысились 
за счет новых возможностей обогащения, были преданы забвению 
прежние ценности и привычные нормы поведения. Все это привело 
к возникновению сильного социального беспокойства у значительной 
части населения России и создало предпосылки для возникновения 
различных социальных движений. 

Стадия возбуждения. Социальное беспокойство видится исследо
вателям как неопределенное, не сфокусированное и общее чувство, 
охватывающее некоторые части общества. Оно возникает, когда бес
покойство фокусируется на определенных условиях и причины несча
стий и неудач идентифицируются с реальными социальными объек
тами так, что возникает побуждение к активным действиям, наступа
ет стадия возбуждения. Сторонники движений собираются вместе 
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для обсуждения существующего положения, и повсеместно появляют
ся агитаторы движений. Дальнейшее развитие движения во многом за
висит от популярности лидеров, успешных действий агитаторов и эф
фективности деятельности социальных институтов. Иногда красноре
чивый и популярный агитатор, затрагивающий насущные потребно
сти многих людей, может сформировать основы движения буквально 
за один день. Превращение массы недовольных в эффективное соци
альное движение зависит также от мастерства организаторов, направ
ляющих усилия недовольных членов общества в определенное русло. 

Обычно стадия возбуждения охватывает незначительный проме
жуток времени и заканчивается либо активными действиями, либо по
терей у людей всякого интереса к этому движению. 

Стадия формализации. Очень многие движения проходят весь свой 
жизненный цикл, не оформляясь в организации, но те из социальных 
движений, которые действительно пытаются добиться значительных 
изменений в обществе, должны быть организованы. Возбужденные мас
сы последователей движения не могут ничего создавать и совер
шать, кроме разрушения, если их энтузиазм не упорядочен и не на
правлен на достижение строго определенных целей. На стадии фор
мализации возникает ряд деятелей движения, которые систематизи
руют его активность и идеологию, делают ее ясной и определенной. 
Идеология строится таким образом, чтобы постоянно напоминать лю
дям об их неудовлетворенности, определять причины такой неудов
летворенности, устанавливать объекты, стратегию и тактику движе
ния для оптимального достижения целей и стремиться морально оп
равдать их действия. Формализация превращает возбужденные мас
сы в дисциплинированных членов движения, а неопределенную 
причину движения — в реальную и видимую цель. Стадия формали
зации занимает также короткий промежуток времени и довольно 
быстро сменяется стадией институционализации. 

Стадия институгщонализации наблюдается практически во всех 
движениях, которые длятся достаточно долго. При этом движение кри
сталлизуется в определенных культурных образцах, включая традиции 
поддержки и защиты интересов его членов. На этой стадии эффектив
ные бюрократы замещают усердных агитаторов как лидеров и члены 
движения чувствуют, что они поддерживают достойную, с устойчивой 
идеологией, организацию, в которой они занимают строго определен
ные позиции и выполняют соответствующие социальные роли. 

Институционализация придает социальным движениям закон
ченность и определенность. На этой стадии движение настолько ор-
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ганизовано, настолько обладает собственной разработанной символи
кой, кодексами и идеологией, что практически становится организа
цией. Не случайно говорят, что приобретение разработанных правил, 
специальных зданий и униформы является доказательством того, 
что институционализация движения закончилась. В принципе стадия 
институционализации может продолжаться сколь угодно долго. 

Стадия распада движения. Большинство ученых-социологов по
лагает, что социальное движение заканчивается стадией институцио
нализации. Но в действительности для многих социальных движений 
это еще не окончательный этап. Следует помнить, что движение мо
жет прекратиться на любой стадии своего развития. Под влиянием 
внешних условий, внутренних сил или после достижения поставлен
ных целей многие движения распадаются либо превращаются в со
циальные институты или организации. В случае распада движение мо
жет превратиться в ряд автономных образований, часто конфликтую
щих или конкурирующих друг с другом. При этом социальный эф
фект их воздействия на различные сферы общественной жизни 
значительно ослабевает или сходит на нет. Те движения, которые пре
вращаются в социальные институты, наоборот, закрепляют свое влия
ние в обществе, становятся его неотъемлемой частью (как, например, 
политические движения, достигшие своих целей и получившие дос
туп к государственной власти). 

16.2. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Социальные движения не возникают сразу и вдруг. Они появля
ются и развиваются при определенных социальных условиях, и эти ус
ловия создаются в ходе деятельности многих людей, разделяющих ос
новные цели движения. Каковы же основные условия, благоприятные 
для появления и развития социальных движений? 

Культурные течения. Во всех современных цивилизованных 
обществах постоянно происходят изменения в ценностях и нормах по
ведения людей. Такие изменения называются культурными течения
ми. Концепция культурных течений была разработана американским 
социологом М. Герсковитцем [166, с. 581], определявшим культурное 
течение как процесс, в котором «небольшие деформации медленно из
меняют характер и формы стиля и способов жизнедеятельности лю
дей, но результат действия этих перемен очевиден». Участвуя в куль-



2 3 0 ГЛАВА_16_ 

турных течениях, большинство людей развивает новые идеи о том, ка
кое общество их больше всего устраивает и как оно должно относить
ся к своим членам. Длительное развитие демократического общест
ва — пример культурных течений. Можно также привести в качест
ве примера культурных течений постепенную эмансипацию женщин, 
тяготение людей к материализму или, наоборот, отход от материализ
ма к духовной жизни и религии, наблюдающийся у некоторых кате
горий молодых людей. 

Каждое культурное течение появляется и развивается под воз
действием многих факторов и может породить социальное движение. 
И наоборот, каждое социальное движение может способствовать воз
никновению культурных течений. Таким образом, культурные течения 
обеспечивают благоприятные условия для социальных движений, 
подстегивают и ускоряют их развитие. В прошлом веке культурные 
течения в основном развивались в направлении достижения равных 
прав для всех видов социальных групп — мужчин и женщин, религиоз
ных, политических, национальных меньшинств. Социальные дви
жения, совпадавшие по своему направлению с культурными тече
ниями, были весьма успешными, в то время как движения сопротив
ления культурным течениям терпели неудачу. 

Социальная дезорганизация. Для уяснения значения дезорга
низации для развития социальных движений приведем пример с 
лидерами. В каждом обществе в определенное время появляются 
сильные лидеры, которые ведут за собой некоторую, иногда даже боль
шую часть общества. Однако прежде чем появиться лидеру, должен 
существовать народ или социальная группа, нуждающаяся в нем. В 
стабильном, высокоинтегрированном обществе такие лидеры появля
ются весьма редко. Члены такого общества пребывают в благодушии 
и испытывают чувство безопасности, они не ощущают дискомфорта, 
весьма равнодушны к изменениям в общественной жизни, а потому 
редко присоединяются к социальным движениям. В изменяющемся, 
нестабильном обществе (безразлично, простое оно или сложное), как 
правило, процветают социальные движения. 

Любое изменяющееся общество всегда в той или иной степени под
вержено дезорганизации. Однако общества различаются по скорости 
происходящих в них изменений и по степени дезорганизующего воз
действия этих изменений на культуру. Традиции же изменяющего
ся общества не имеют устоявшихся форм и потому не могут созда
вать устойчивое и управляемое поведение его членов. В дезоргани
зованном обществе индивиды тяготеют к потере культурной основы 
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и устойчивых норм. Р. Мертон дал членам таких обществ некоторые 
основные социально-психологические характеристики: 1) чувство то
го, что те, кто управляет государством, равнодушны к чувствам и 
стремлениям его рядовых членов; 2) чувство того, что рядовой член 
общества не может достичь основных своих целей в обществе, кото
рое видится как непредсказуемое и беспорядочное; 3) общее ощуще
ние тщетности и бесполезности приложения усилий; 4) убеждение в 
том, что невозможно рассчитывать на какую-либо социальную и пси
хологическую поддержку со стороны институтов данного общества 
[187, с. 672^682]. Мертон полагает, что комплекс чувств и мотивов 
такого рода можно рассматривать как разновидность аномии. 

Другой концепцией деформированной интеграции человека в 
дезорганизованное общество является теория отчуждения. Понятие 
«отчуждение» применяется значительно реже, чем понятие аномии, 
и включает в себя такие компоненты, как беспомощность, отсутствие 
нормативных ориентиров, социальная изоляция [217, с. 112]. Это оз
начает практически полное эмоциональное отделение индивида от об
щества. 

Отчуждение и аномия становятся широко распространенными яв
лениями в дезорганизованном обществе. Их симптомы: неуверен
ность, социальный страх, беспокойство и высокая внушаемость. Ра
нее действующие правила и нормы не считаются больше полезными 
и надежными, а прежние цели кажутся недостижимыми. В то же вре
мя другие правила отсутствуют, а новые цели представляются недос
тойными для затрачиваемых усилий. Такая неопределенность в об
становке, разобщенность людей служат идеальной средой для заро
ждения и развития социальных движений. Неопределенность норм и 
целей чаще вызывают социальные движения, чем бедность и нище
та. Люди могут быть эмоционально устойчивы и уверены в будущем, 
несмотря на то что они занимают низший уровень в иерархии обще
ства, материально не обеспечены, но только если система их ценно
стей определяет эти лишения как необходимость и как нормальные 
условия существования. 

Коррупция, социальное неравенство и социальная несправедливость 
далеко не всегда приводят к нестабильности и возникновению движе
ний протеста. Многие социальные системы оставались стабильными 
и непоколебимыми в течение веков, несмотря на изматывающую на
род бедность, безудержную коррупцию и высокую степень эксплуата
ции. Такой социальный порядок мог вполне благополучно существо
вать до тех пор, пока члены общества достигали целей, которые они 
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ставили перед собой. Человек настолько податлив и внушаем, что поч
ти в каждой социальной системе находит хорошее для себя, если эта 
система внутренне устойчива и если человек успешно социализиро
ван для жизни в ней. 

Таким образом, традиционные общества чаще всего являются 
наиболее стабильными до тех пор, пока в них не происходят изме
нения. Но как только нормы и ценности начинают подвергаться со
мнению, люди испытывают резкое обесценивание своих стремлений. 
Такую ситуацию некоторые ученые называют «революцией растущих 
ожиданий» [200, с. 146]. Известно, например, что революции возни
кают не там, где люди бедствуют, а там, где условия жизни улучша
ются. Все дело в том, что параллельно с улучшением условий жиз
ни значительно расширяются желания и потребности людей. Револю
ции и другие восстания наиболее вероятны тогда, когда прерывают
ся периоды улучшения условий жизни и создается разрыв между 
увеличением потребностей и падением возможностей для их реали
зации. 

Социальная неудовлетворенность. Социальная неудовлетво
ренность — это общее недовольство людей условиями жизни и сис
темой социальных отношений в данном обществе. Существуют три 
основных компонента, из которых состоит социальная неудовлетво
ренность: относительная неудовлетворенность, ощущение несправед
ливости и статусная неопределенность. 

Согласно концепции относительной неудовлетворенности, разра
ботанной английским социальным психологом С. Стоффером [208, 
211], люди ощущают неудовлетворенность в результате разрыва ме
жду тем, что они имеют, и тем, что они могли бы иметь. Например, 
когда в нашей стране приоткрылся железный занавес и люди увиде
ли более высокий уровень жизни в других государствах, такое откры
тие породило неудовлетворенность, так как многие поняли, что мог
ли бы жить в значительно более комфортных условиях. Чем больше 
разрыв между надеждами и ожиданиями и их реализацией, тем силь
нее чувство социальной неудовлетворенности. 

Относительная неудовлетворенность широко проявляется в сла
боразвитых странах, где общество сильно дезорганизовано. Люди хо
тят иметь автомобили, компьютеры, холодильники и многие другие 
вещи, хотя слабо понимают, что их нужно еще и производить. Не
хватка этих предметов приводит к еще большему желанию владеть 
ими. Однако у этих обществ существуют ограниченные ресурсы в об
ласти обучения, образования, развития материальной базы. Кроме то-
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го, часто сельская структура населения не дает возможности разви
вать производство в городских условиях, что приводит к отчужде
нию многих людей и является основой для будущих революций и 
других социальных движений. 

Социальная несправедливость не является объективным социаль
ным фактом. Это субъективное ценностное суждение. Должен ли один 
человек обладать богатством, в 10 раз большим, чем другой? Ответ 
на этот вопрос зависит от традиций и системы ценностей. Во многах 
странах массы населения живут в бедности, а немногие — в роско
ши, фактически не платят налога и блокируют попытки социальных 
реформ. Справедлива ли такая система? На это нельзя ответить од
нозначно. Только тогда, когда члены социальной системы считают ее 
несправедливой и становятся разочарованными и отчужденными, на 
поставленный вопрос можно ответить отрицательно. 

Ощущение социальной несправедливости встречается не только 
у представителей беднейших или бесправных слоев общества. Неко
торые группы с высоким уровнем потребления и высоким социаль
ным статусом также могут чувствовать себя жертвами несправедли
вости. Люди, имеющие значительные богатства, твердо уверены, что 
их накопления и привилегии являются результатом справедливого рас
пределения, и полагают несправедливыми большие налоги и раз
личные государственные ограничения их бизнеса. Следовательно, 
чувство социальной несправедливости может вызывать социальные 
движения как среди бедных, так и среди богатых групп населения. 

Вопрос о статусной неопределенности уже частично рассматри
вался выше. Такая неопределенность развивается в том случае, когда 
кто-то имеет несколько статусов разного ранга. Люди с устойчивым 
чувством статусной неопределенности наиболее часто ощущают не
удовлетворенность и невозможность достижения необходимого им воз
награждения. 

Проведенные во многих странах исследования социальных дви
жений показывают, что наличие у какой-либо личности трех факто
ров: относительной неудовлетворенности, ощущения несправедли
вости и статусной неопределенности — приводит к тому, что эта лич
ность испытывает внутреннюю готовность присоединиться к социаль
ным движениям. 

Структурные предпосылки возникновения социальных дви
жений. Обобщив все социальные условия, благоприятствующие воз
никновению и развитию социальных движений, можно выделить ос
новные предпосылки их возникновения. Американский исследователь 
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социальных движений Д. Стокдейл [210, с.158-162] отметил пять та
ких основных условий, которые он назвал структурными предпосыл
ками возникновения социальных движений: 1) социальная неудовле
творенность; 2) структурная блокада (барьеры в социальной струк
туре, которые способствуют возникновению социальной неудовлетво
ренности); 3) контакты и взаимодействия между неудовлетворенными 
людьми; 4) уверенность в том, что общие коллективные действия мо
гут ослабить социальную неудовлетворенность и улучшить условия 
существования; 5) наличие идеологии, оправдывающей предполагае
мые коллективные действия в социальных движениях. Когда эти ос
новные предпосылки появляются у некоторой части общества, соци
альные движения и соответствующие коллективные действия стано
вятся почти неизбежными. 

16.3. ЛИЧНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

В стабильном, высокоинтегрированном обществе с незначитель
ными социальными напряжениями, со слабой степенью отчуждения 
между социальными группами очень редко возникают социальные 
движения и немногие люди интересуются ими. Тот, кто пришел к со
гласию с самим собой и с обществом, вероятнее всего будет погло
щен своими собственными заботами. Эти люди смотрят на социаль
ные движения, как на пустое развлечение, и относятся к ним равно
душно или враждебно. Но в изменяющемся и постоянно дезоргани
зованном обществе полностью удовлетворенные индивиды 
встречаются редко, многие люди ощущают несправедливость и не
удовлетворенность. Недоверие к государственным институтам, поте
рянность и отсутствие устойчивых ценностей порождают взаимные 
равнодушие, ненависть и недоверие; при этом резко ощущаются 
границы, возникает желание активно выступать против «чужих». Все 
это служит прекрасной питательной средой для самых разных соци
альных движений. Вместе с тем существуют личности, наиболее 
подверженные желанию выступать в социальных движениях и актив
но изменять окружающую действительность. Рассмотрим некоторые 
основные факторы, влияющие на участие индивидов в движениях. 

Мобильность. Перемещающиеся в обществе индивиды имеют 
весьма мало шансов для укоренения в той или иной социальной груп
пе и для интеграции в жизнь общества. Их мобильность не только 
ослабляет социальный контроль, но и лишает их эмоционального удов-
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летворения от реальной принадлежности к какой-либо социальной 
группе. 

Разрыв индивида в результате его социальной мобильности с 
прежним социальным окружением и невозможность интегрировать
ся в новое окружение приводят к объединению таких людей в соци
альных движениях. Они вступают в эти движения с целью утвердить
ся, реализовать себя, изменить условия существования в выгодную 
для себя сторону. Мигранты, не имеющие корней в прежней культу
ре, стремятся изменить ее в своих интересах, не считаясь с культу
рой и традициями своей новой группы или общества. Они рассмат
ривают социальное движение как эмоциональное убежище. 

Исследователи, изучая утопические движения в средневековой 
Европе, определили, что утопические фантазии наиболее сильно бы
ли распространены среди бывших крестьян, согнанных со своей зем
ли и ставших городскими ремесленниками, рабочими, безработными 
или просто нищими. Эти люди были втянуты в процесс географиче
ской, горизонтальной мобильности и, кроме того, в процесс вертикаль
ной мобильности. Выяснилось, что если комбинированная мобильность 
охватывает значительные массы людей, то это всегда приводит к воз
никновению социальных движений. То же можно сказать и о кресть
янах России, которые в начале XX в. наводнили города и стали уча
стниками многих крупных революционных выступлений. Следует, 
конечно, помнить, что мобильность в процессе проявления социаль
ных движений может быть как причиной, так и следствием. Это оз
начает, что многие люди становятся мобильными, так как утрачива
ют свои культурные корни, и что многие люди утрачивают свои куль
турные корни и социальные связи с группами в силу мобильности. Для 
нас важно только, что высокомобильные группы в целом в большей 
степени поставляют из своей среды участников социальных движений. 

Маргинальность. Концепция маргинальное™ была впервые раз
работана Робертом Парком в ходе изучения им процессов ассимиля
ции культур. Он полагал, что маргинальная личность — это «культур
ный гибрид, человек, живущий и внутренне принадлежащий в сво
ей культурной жизни и традициях к двум различным народам или 
социальным группам... Это человек на грани двух культур и двух об
ществ...» [193, с. 123]. В 1940 г. Джон Кубер предложил использовать 
термин «маргинальная личность» в отношении людей, «которые за
нимают периферийную позицию между двумя различными институ
тами, культурными комплексами или другими культурными сегмен
тами» [144, с. 86]. 
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Наиболее употребимое определение разработал Т. Шибутани. В со
ответствии с этим определением люди считаются маргинальными то
гда, когда «они находятся на границе между двумя или более социаль
ными мирами, но не входят полностью ни в один из них» [117, с. 475]. 

Огромное количество людей являются маргинальными личностя
ми. Это эмигранты, те, кто быстро приобрел тот или иной социаль
ной статус, дети от смешанных браков, лица, обращенные в новую ре
лигию. Маргинальность в целом приводит к появлению чувства рас
терянности и беспокойства, в значительной степени увеличивает воз
можность отклонений от групповых норм и появления кризиса 
доверия у индивидов. В обществе, где существует много субкультур, 
практически каждый член некоторых из них будет маргиналом в дру
гих субкультурах. Маргинальные личности с наибольшей вероятно
стью могут чувствовать тревогу и социальный страх, так как они на
ходятся в неопределенном положении и чувствуют себя чужими по 
отношению к социальным связям группы, ее нормам, ценностям и 
взаимоотношениям, существующим в ней или в обществе. В дальней
шем они все больше означают различие между собственным Я-обра-
зом и образами других членов группы, что приводит их к недоволь
ству и озлобленности. 

Часто маргинальность считают результатом сверхконформности 
(судорожных попыток приспособиться к новой культуре), свидетель
ством чего является сверхпатриотизм новоявленных граждан государ
ства, религиозная нетерпимость обращенных в новую религию или ме
лочное следование аристократическому этикету со стороны новояв
ленных богачей. С другой стороны, можно наблюдать, как маргиналь
ные личности принимают оппозиционные идеи и присоединяются к 
непопулярным движениям, как бы желая сказать: «Здесь по крайней 
мере хоть кто-то будет ценить меня по-настоящему!» 

Изучение социальных движений показывает, что многие их акти
висты и лидеры являются маргин&гами [180, 183]. Но это не означа
ет, что социальные движения состоят только из маргиналов. Действи
тельно, большинство движений на ранних стадиях пополняются в ос
новном из их среды. Маргинальные личности наиболее восприимчи
вы и обидчивы, так как обеспокоены невозможностью их принятия в 
полноценные члены группы. Кроме того, они не столь явно привер
жены групповым нормам и ценностям и могут выступать против них. 
Но на поздних стадиях развития социальное движение обычно попол
няется за счет немаргинальных личностей, преследующих свои инди
видуальные цели. 
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Социальная изоляция. Исследования социологов показывают, 
что личности и группы, изолированные от общества, более отчуж-
дены и восприимчивы к массовым движениям, чем те группы, ста
тусы, роли и деятельность которых в целом интегрированы в обще
ство. Так, У. Корнхаузер, изучавший массовые движения среди ин
теллектуалов, считает, что «интеллектуалы, работающие отдельно, про
являют большую склонность к массовым движениям, чем входящие 
в университетские группы» [174, с 159]. Наиболее восприимчивы к 
социальным движениям (особенно к насильственным) те рабочие кол
лективы, чья работа «отрезает» их от большинства членов общест
ва: шахтеры, моряки, старатели и др. Это происходит потому, что в 
силу географического обособления или особенностей социальной 
структуры такие работники имеют значительно меньшее число кон
тактов с другими группами в обществе. Они редко принадлежат к доб
ровольным объединениям и организациям, распространенным среди 
других групп. У этих работников мало возможностей участвовать в 
формальной и неформальной жизни общества, связи со стабильным 
порядком ослаблены, поэтому их легче мобилизовать для его ниспро
вержения. 

Изменение социального статуса. Нет очевидных доказательств 
того, что степень активности в социальных движениях зависит от при
надлежности индивидов к тому или иному социальному уровню, но 
доказано, что изменение социального статуса усиливает восприимчи
вость индивида, обостряет чувство социальной несправедливости. 
Потеря социального статуса или угроза его потерять представляет со
бой гораздо большее зло для индивида, чем перенесение в ту статус
ную группу, где его позиция будет маргинальной и ненадежной. 
Именно поэтому в результате неудачной мобильности он ощущает не
нависть к другим группам и у него чаще возникают установки на на
сильственные действия. Такие люди являются кандидатами в участ
ники социальных движений. Так, мы являемся свидетелями того, как 
представители рабочих коллективов, интеллигенты или предприни
матели начинают бороться за свои права в том случае, когда статус 
их группы понижается или им угрожает потеря статуса. Очевидно, нет 
более значимой причины вовлечения в социальные движения, чем по
стоянная угроза экономической безопасности и социальному стату
су в некоторых сегментах общества. 

Потеря семейных связей. Совет «женись и успокойся» — не 
просто риторика, он имеет определенный практический смысл. Ко
гда человек живет в хорошей квартире, имеет жену и детей, когда 



288 ГЛАВА 16 

обстановка в его доме спокойная, ему не хочется идти на баррика
ды. Чем больше экстремизма и непопулярности в социальных дви
жениях, тем чаще они делают семейные связи участников разорван
ными и неблагополучными. Активность в социальном движении от
нимает много времени, сил и становится серьезной помехой в семей
ной жизни. 

Личность, живущая в благоприятной, удовлетворяющей его семей
ной обстановке, не имеет эмоциональной потребности заполнить 
эмоциональный вакуум, а именно желание заполнить его признает
ся одной из основных причин присоединения к социальным движе
ниям. 

Изучение состава участников социальных движений показывает, 
что наиболее активные их члены либо не имеют семей, либо отстра
нены от семейной жизни. Это наиболее заметно в экстремистских и 
радикальных движениях. Например, среди движения народников в Рос
сии члены наиболее экстремистского его крыла, называвшие себя на
родовольцами, отказывались от семейных уз. Члены социал-демокра
тического движения также в основном были отстранены от семейной 
жизни. Многими исследователями отмечалось, что стабильная, спокой
ная и счастливая семейная жизнь снижает активность индивидов в со
циальных движениях, поэтому большинство революционных движе
ний, начиная с ранних христиан и кончая первыми коммунистами, под
вергали нападкам институт семьи. В первые годы революции прави
тельство большевиков, например, пыталось вообще отказаться от 
традиционного института семьи. 

Личностная неустроенность. Говоря о личностной восприимчи
вости к социальным движениям, мы подчеркивали, что неустроенность 
в личной жизни часто приводит людей в ряды социальных движений. 
Те, кто потерпел неудачу в реализации своих жизненных планов, кто 
не удовлетворен своей ролью в группе или обществе, кто опасается 
за свой социальный статус, с наибольшей вероятностью сознательно 
или бессознательно начинают видеть в социальных движениях воз
можности для достижения своих стремлений, идеалов и занятия луч
шего места в социальной структуре. 

Американский исследователь социальных движений Э. Хоффер 
выделяет в связи с этим временных и постоянных неудачников. Вре
менные неудачники — это «люди, которые не находят своего места 
в жизни, но надеются его найти» [168, с. 45-46]. Молодежь, еще не 
определившая свой выбор, демобилизованные солдаты, люди, времен
но не работающие,— наиболее типичные представители данной соци-
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альной категории. Беспокойство, потерянность, неустойчивость у 
них может быть временной, и они активно ищут благоприятных воз
можностей для улучшения своего положения. Такие люди могут 
служить дополнительным «вливанием», усиливающим социальные 
движения, но если общество способно достаточно быстро удовлетво
рить их потребности, они в скором времени теряют всякий интерес 
к таким движениям. Постоянные неудачники — это те люди, у кото
рых возможности реализации своих стремлений ограничены недос
татком способностей и талантов, а также непреодолимыми социаль
ными барьерами. Они навсегда отстранены от желаемых ролей и ста
тусов. Неудачливые артисты, писатели и журналисты, которых никто 
не печатает, высоко квалифицированные рабочие, чей труд недоста
точно оплачивается, непонятые гении, одинокие женщины, желающие 
иметь мужа, дом и детей, но отчаявшиеся устроить свою личную 
жизнь,— все они относятся к категории постоянных неудачников. Не 
надеясь реализовать себя в существующей ситуации, эти люди име
ют эмоциональную потребность в том, что могло бы заполнить ваку
ум в их существовании. 

Можно ли рассматривать социальные движения только как убе
жище бездомных, безработных и неудачников? Присоединяются ли 
к социальному движению в результате эмоционального порыва, а не 
в результате интеллектуальной оценки? 

Р. Хеберле, изучая социальный состав и установки экстремистских 
социальных движений, отмечал, что «невротиков, неустроенных, не
уравновешенных и психопатов привлекают не идеи социального дви
жения, но поиски единения с себе подобными, принадлежности к груп
пе, которые снижают чувство страха, беспомощности и изоляции» [165, 
с. 113]. Вместе с тем во многих движениях (особенно в умеренных и 
движениях реформ) большинство составляют люди, принимающие его 
идеи и стремящиеся через него достичь свои цели. Когда движение 
выражает согласованное мнение наиболее влиятельных членов обще
ства, в него, как правило, входят способные и преуспевающие лиде
ры. Возможно, большинство членов умеренных движений находит в 
них некоторые элементы эмоциональной компенсации, но в целом пре
успевающие члены общества прекрасно осознают значение этих дви
жений в общественной жизни, их цели и возможные результаты, а так
же свои роли в них. 

Чего больше — вреда или пользы для общества несут социальные 
движения? Этот вопрос столь же неразрешим, как и вопрос о том, 
больше вреда или пользы приносит ветер. Просто нужно помнить, что 
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социальные движения служат одним из способов изменения общест
ва. Эти изменения могут быть болезненными, и в этом случае необ
ходимо наличие определенных социальных сил, способных преодо
леть отжившие традиции, убеждения и заблуждения. Социальные дви
жения могут сконцентрировать такие силы. 

Г л а в а 1 7 

ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНОЙ мобильности 

17.1. ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
И МЕХАНИЗМ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Талантливые личности, несомненно, рождаются во всех социаль
ных слоях и социальных классах. Если не существует барьеров для 
социального достижения, можно ожидать большую социальную мо
бильность, когда некоторые личности быстро поднимаются и полу
чают высокие статусы, другие же опускаются на более низкие. Но ме
жду слоями и классами существуют барьеры, мешающие свободно
му переходу индивидов из одной статусной группы в другую. Один 
из самых главных барьеров возникает из-за того, что социальные клас
сы обладают субкультурами, готовящими детей представителей каж
дого класса для участия в классовой субкультуре, в которой они со
циализированы. Обычный ребенок из семьи представителей творче
ской интеллигенции с меньшей вероятностью будет усваивать при
вычки и нормы, помогающие ему впоследствии работать крестьянином 
или рабочим. То же можно сказать о нормах, помогающих ему в ра
боте в качестве крупного руководителя. Тем не менее в конечном сче
те он может стать не только писателем (актером, художником), как 
его родители, но и рабочим или крупным руководителем. Просто для 
продвижения из одного слоя в другой или из одного социального клас
са в другой имеет значение «различие в стартовых возможностях». 
Скажем, у сыновей министра и крестьянина разные возможности для 
получения высоких должностных статусов. Поэтому общепринятая 
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официальная точка зрения, состоящая в том, что для достижения лю
бых высот в обществе нужно только трудиться и иметь способности, 
оказывается несостоятельной. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что всякое соци
альное перемещение происходит не беспрепятственно, а путем пре
одоления более или менее существенных барьеров. Даже переезд че
ловека с одного места жительства на другое предполагает определен
ный период адаптации к новым условиям. 

Все социальные перемещения личности или социальной группы 
включают в процесс мобильности. Согласно определению П. Сороки
на, «под социальной мобильностью понимается любой переход инди
вида, или социального объекта, или ценности, созданной или моди
фицированной благодаря деятельности, от одной социальной позиции 
к другой» [92, с. 373]. 

П. Сорокин различает два типа социальной мобильности: горизон
тальную и вертикальную. Горизонтальная мобильность — это переход 
индивида или социального объекта от одной социальной позиции к 
другой, лежащей на том же уровне, например переход индивида из 
одной семьи в другую, из одной религиозной группы в другую, а так
же смена места жительства. Во всех этих случаях индивид не меня
ет социального слоя, к которому он принадлежит, или социального 
статуса. Но наиболее важным процессом является вертикальная мо
бильность, представляющая собой совокупность взаимодействий, 
способствующих переходу индивида или социального объекта из 
одного социального слоя в другой. Сюда входит, например, служеб
ное повышение (профессиональная вертикальная мобильность), су
щественное улучшение благосостояния (экономическая вертикаль
ная мобильность) или переход в более высокий социальный слой, на 
другой уровень власти (политическая вертикальная мобильность). 

Общество может возвышать статус одних индивидов и понижать 
статус других. И это понятно: одни индивиды, обладающие талантом, 
энергией, молодостью, должны вытеснять с высших статусов других 
индивидов, не обладающих этими качествами. В зависимости от это
го различают восходящую и нисходящую социальные мобильности, 
или социальный подъем и социальное падение. Восходящие течения 
профессиональной, экономической и политической мобильности су
ществуют в двух основных формах: как индивидуальный подъем, или 
инфильтрация индивидов из низшего слоя в высший, и как создание 
новых групп индивидов с включением групп в высший слой рядом 
с существующими группами этого слоя или вместо них [92, с. 374]. 
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Аналогично нисходящая мобильность существует в форме как вытал
кивания отдельных индивидов с высоких социальных статусов на бо
лее низкие, так и понижения социальных статусов целой группы. При
мером второй формы нисходящей мобильности может служить паде
ние социального статуса профессиональной группы инженеров, кото
рая некогда занимала весьма высокие позиции в нашем обществе, или 
снижение статуса политической партии, теряющей реальную власть. 
По образному выражению П. Сорокина, «первый случай упадка на
поминает падение человека с корабля; второй — корабль, затонувший 
со всеми находящимися на борту» [92, с. 376]. 

Для наглядности все виды и формы социальной мобильности при
ведены на рис. 15. 

Территориальная, 
религиозная, 
семейная, 
политическая и т.д. 

Рис. 15. Типология социальной мобильности [92, с. 375] 

Механизм инфильтрации в вертикальной мобильности. Для 
того чтобы понять, как происходит процесс восхождения, важно изу
чить, каким образом отдельный индивид может преодолеть барьеры 
и границы между группами и подниматься вверх, т.е. повышать свой 
социальный, профессиональный, экономический и политический ста
тусы. Это стремление достичь более высокого статуса обусловлено мо
тивом достижения, который в той или иной степени имеется у каж
дого индивида и связан с его потребностью добиваться успехов и из
бегать неудач в социальном аспекте. Актуализация этого мотива по-
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рождает в конечном счете силу, с которой индивид стремится к дос
тижению высшей социальной позиции или к тому, чтобы удержать
ся на имеющейся и не скатиться вниз. Реализация силы достижения 
зависит от многих причин, в частности от ситуации, складывающей
ся в обществе. Анализ проблем, возникающих при реализации моти
ва достижения, полезно рассматривать, пользуясь терминами и идея
ми, высказанными К. Левином в его теории поля [45]. 

Схема действия силы достижения индивида при его стремлении 
достичь более высокого статусного слоя приведена на рис. 16. 

Рис. 16. Схема инфильтрации индивида в слой с более высоким статусом 
[93, с. 375] 

Для того чтобы достичь более высокого статуса, индивид, находя
щийся в группе с более низкими статусами, должен преодолеть барь
еры между группами или слоями. Эти барьеры на рис. 16 представле
ны как силы, отталкивающие индивидов низшего слоя (природа этих 
сил многообразна и представлена в основном субкультурными норма
ми и запретами). Индивид, стремящийся попасть в более высокую ста
тусную группу, имеет определенную энергию, направленную на преодо
ление этих барьеров и расходующуюся на прохождение расстояния l 
между статусами более высокой и более низкой групп. Энергия инди-
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вида, стремящегося к более высокому статусу, находит выражение в си
ле F, с которой он пытается преодолеть барьеры перед высшим слоем. 
Удачное прохождение барьера возможно только в том случае, если си
ла, с которой индивид стремится достичь высокого статуса, будет 
больше силы отталкивания. В соответствии с теорией поля сила, с ко
торой индивид может пробиваться в верхний слой, равна 

где F — сила, с которой индивид проникает в группу с высшим ста

тусом; 
V — валентность, определяемая как сила предпочтения индиви

да в отношении данного результата (в нашем случае достижения вы
сокого статуса). Каждый рассматриваемый индивидом результат 
имеет некоторый уровень желательности. Валентность изменяется 
от -1,0 (весьма нежелательно) до +1,0 (весьма желательно). В слу
чае отрицательной валентности сила будет направлена на то, что
бы избежать более высокого статуса; 

РА — потенциал индивида, включающий в себя ресурсы, которые 
он может использовать при достижении более высокого статуса. К та
ким ресурсам могут относиться образование, происхождение, связи, 
деньги и многое другое. Опыт показывает, что можно вывести индекс
ный показатель, измеряющий потенциал любого индивида в дости
жении определенного статуса; 

К — коэффициент конкуренции. Очевидно, может случиться, что 
усилия нескольких индивидов в достижении одной социальной по
зиции столкнутся. В этом случае сила инфильтрации будет уменьшать
ся в зависимости от действий конкурентов. Коэффициент конкурен
ции колеблется в пределах от 1 до 0. В случае отсутствия конкурен
ции он равен единице и сила инфильтрации максимальна; напротив, 
если конкуренция настолько велика, что шансов занять желаемую со
циальную позицию практически нет, коэффициент конкуренции ра
вен нулю; 

l — социальная дистанция между двумя статусными слоями или 
группами. Это самая трудноизмеряемая величина. Социальная дис
танция — «понятие, характеризующее степень близости или отчуж
дения социальных групп. Она не тождественна пространственной, гео
графической дистанции» [136, с. 28]. Социальная дистанция может 
быть измерена с помощью шкал Э. Богардуса и Л. Терстоуна. 
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Измерив силу, с которой индивид стремится проникнуть в верх
ний слой, можно с определенной вероятностью предсказать его по
падание туда. Вероятностный характер инфильтрации обусловлен 
тем, что при оценке процесса следует учитывать постоянно меняю
щуюся ситуацию, которая складывается из многих факторов, в том 
числе из личностных отношений индивидов. 

Характеристики социальной мобильности. Для количествен
ной оценки процессов мобильности обычно используют показатели 
скорости и интенсивности социальной мобильности. Под скоростью 
мобильности понимается «вертикальная социальная дистанция или 
число страт — экономических, профессиональных или политических, 
которые проходит индивид в его движении вверх или вниз за опре
деленный промежуток времени» [92, с. 374]. Например, некоему ин
дивиду в течение трех лет после окончания института и начала ра
боты по специальности удается занять должность заведующего отде
лом, а его коллеге, закончившему институт вместе с ним,— должность 
старшего инженера. Очевидно, что скорость мобильности выше у пер
вого индивида, так как за указанный промежуток времени он преодо
лел больше статусных уровней. С другой стороны, если какой-либо 
индивид в результате сложившихся обстоятельств или личной сла
бости с высокого общественного положения скатывается на дно об
щества, то говорят, что у него высокая скорость социальной мобиль
ности, но направленная вниз по статусной иерархии. 

Под интенсивностью мобильности понимается число индивидов, ме
няющих социальные позиции в вертикальном или горизонтальном на
правлении за определенный промежуток времени. Число таких инди
видов в какой-либо социальной общности дает абсолютную интенсив
ность мобильности, а их доля в общей численности данной социальной 
общности показывает относительную мобильность. Например, если мы 
будем учитывать число индивидов в возрасте до 30 лет, разведенных и 
перешедших в другие семьи, то речь пойдет об абсолютной интенсив
ности горизонтальной мобильности в данной возрастной категории. Ес
ли мы будем рассматривать отношение числа перешедших в другие се
мьи к численности всех индивидов в возрасте до 30 лет, то речь пой
дет об относительной социальной мобильности в горизонтальном направ
лении. 

Часто возникает необходимость рассмотреть процесс мобильности 
с точки зрения взаимосвязи ее скорости и интенсивности. В этом слу
чае используется совокупный индекс мобильности для данной социаль
ной общности. Таким путем можно, например, сравнить одно обще-
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ство с другим с целью выяснения, в каком из них или в какой пери
од мобильность по всем показателям выше. Такой индекс может быть 
рассчитан отдельно по экономической, профессиональной или поли
тической области деятельности. 

17.2. ПОСЛЕДСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Классы и касты. Характер процессов мобильности во многих об
ществах и социальных группах различен и зависит от особенностей струк
туры общества или группы. Одни общества имеют сложившиеся соци
альные структуры, препятствующие различным видам социальной мо
бильности, другие более или менее свободно допускают как социаль
ные подъемы, так и социальные падения. В открытых классовых 
обществах каждый их член может подниматься и опускаться по стату
сам, составляющим структуру, на основе собственных усилий и способ
ностей. В закрытых классовых обществах каждая социальная позиция 
предписана индивиду от рождения, и какие бы усилия он ни предпри
нимал, общество исключает для него достигаемый социальный подъем 
или социальное падение. 

Очевидно, что оба эти общества представляют собой идеальные 
типы структур и в реальной жизни в настоящее время не существу
ют. Однако существуют социальные структуры, близко стоящие к иде
альным открытым и закрытым классовым обществам. Одним из об
ществ, близким к закрытому, было кастовое общество в Древней 
Индии. Оно делилось на ряд каст, каждая из которых обладала соб
ственной социальной структурой и занимала строго определенное ме
сто среди других каст. 

Касты относятся к социальным системам, в которых занятие 
индивидами позиций основано на происхождении и исключена вся
кая возможность достижения более высоких статусов при строгих пра
вилах, запрещающих браки между представителями разных каст. 
Эти правила закрепляются в сознании с помощью религиозных ве
рований. В Древней Индии, например, социальные барьеры между 
кастами были очень значительными и переходы индивидов из одной 
касты в другую наблюдались чрезвычайно редко. Каждая каста име
ла специфические виды профессий, использовала отдельные дороги 
для передвижения, а также создавала свои типы внутренних взаимо
связей. Ранговое место касты в обществе строго соблюдалось. Так, 
представители высшей касты, брахманов, как правило, обладали бо-
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гатством и высоким уровнем образования. Однако, даже если пред
ставитель этой высшей касты становился банкротом или по какой-
то причине оставался неграмотным, он все равно не мог опуститься 
в нижнюю касту. 

Современные общества в целом не могут быть организованы по 
кастовому типу по ряду социальных и экономических причин, к ко
торым относятся прежде всего потребности общества в квалифици
рованных и компетентных исполнителях, в людях, способных решать 
задачи управления сложными социальными, политическими и эконо
мическими процессами. 

Но даже в современных обществах существуют социальные груп
пы «закрытого» типа, весьма напоминающие касты. Так, во многих 
странах такой относительно закрытой группой является элита — 
верхний слой социальной структуры, имеющий преимущества при за
нятии наиболее высоких социальных статусов и, стало быть, преиму
щества при распределении общественного продукта, власти, получе
нии наилучшего образования и т.д. 

Итак, в обществах существуют некоторые социальные статусные 
группы, вертикальная мобильность в которых крайне затруднена в си
лу их замкнутости и барьеров, создаваемых на пути представителей 
других социальных групп. Вместе с тем, как бы ни была замкнута груп
па, все равно существует хотя бы незначительное число членов дру
гих групп, проникающих в нее. Видимо, есть определенные пути 
вертикальной социальной мобильности, которые практически невоз
можно перекрыть, и представители низших слоев всегда имеют шанс 
проникнуть в высший слой. 

Каналы социальной мобильности. Доступность путей для со
циальной мобильности зависит как от индивида, так и от структуры 
общества, в котором он живет. Индивидуальная способность немно
го значит, если общество распределяет вознаграждения на основе пред
писанных ролей. С другой стороны, открытое общество мало помо
гает индивиду, который не подготовлен к борьбе за продвижение к 
высшим статусам. В некоторых обществах амбиции молодых людей 
могут находить один или два возможных, открытых для них канала 
мобильности. В то же время в других обществах молодежь может вос
пользоваться сотней путей для достижения высшего статуса. Одни пу
ти достижения высшего статуса могут быть закрыты в связи с этни
ческой или социально-классовой дискриминацией, другие в силу то
го, что индивид из-за индивидуальных особенностей просто не спо
собен применить свои таланты. 
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Однако для того чтобы полностью изменить социальный статус, 
у индивидов часто возникает проблема вхождения в новую субкуль
туру группы с более высоким статусом, а также связанная с.этим про
блема взаимодействий с представителями новой социальной среды. 
Для преодоления культурного барьера и барьера общения существу
ет несколько способов, к которым так или иначе прибегают индиви
ды в процессе социальной мобильности. 

1. Изменение образа жизни. Недостаточно просто зарабатывать и тра
тить большие деньги в том случае, когда индивид сравнялся в дохо
дах с представителями более высокого социального слоя. Для усвое
ния нового статусного уровня ему необходимо принять новый матери
альный стандарт, соответствующий этому уровню. Устройство кварти
ры, покупка книг, телевизора, машины и т.д. — все должно 
соответствовать новому, более высокому статусу. Материальная быто
вая культура — это, может быть, и не очень заметный, но весьма зна
чительный способ приобщения к более высокому статусному уровню. 
Но материаиьиый образ жизни — только один из моментов приобще
ния к новому статусу и сам по себе, без изменения других компонен
тов культуры немного значит. 

2. Развитие типичного статусного поведения. Ориентированная 
на вертикальную мобильность личность не будет принята в более вы
сокий социально-классовый слой до тех пор, пока не усвоит образ
цы поведения этого слоя настолько, чтобы следовать им без каких-
либо усилий. Аспирант, становясь постепенно профессором, или ис
полнитель, превращаясь в директора, должен изменить свое поведе
ние, чтобы быть принятым в новой для себя среде. Образцы одежды, 
словесные обороты, проведение досуга, манера общаться — все под
вергается пересмотру и должно стать привычным и единственно воз
можным типом поведения. Детей часто готовят специально к усвое
нию поведения, характерного для высокого социально-классового 
слоя, обучая их музыке, танцам и хорошим манерам. Правда, не все 
аспекты субкультуры социального слоя или группы могут быть ос
воены в результате преднамеренного обучения и сознательной ими
тации, но такие усилия могут ускорить процесс принятия индивидом 
субкультуры более высокого социального слоя. 

3. Изменение социального окружения. Этот способ основан на нала
живании контактов с индивидами и ассоциациями (социальными груп
пами, социальными кругами) того статусного слоя, в который социа
лизируется мобильный индивид. Идеальным условием вхождения в но
вый слой является положение, когда индивид полностью окружен 
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представителями того слоя, куда он стремится попасть. В этом случае 
субкультура осваивается очень быстро. Однако положительным момен
том налаживания связей всегда служит то, что новое знакомство (ин
дивиды, ассоциации) может создать благоприятное общественное мне
ние в пользу новичка. 

4. Брак с представителем более высокого статусного слоя. Во все вре
мена такой брак служил наилучшим средством преодоления барьеров, 
стоящих на пути социальной мобильности. Во-первых, он может в зна
чительной степени способствовать проявлению талантов, если дает ма
териальное благополучие. Во-вторых, он предоставляет индивиду воз
можность быстрого подъема, часто минуя несколько статусных уровней 
(все, конечно, помнят о быстрой вертикальной мобильности Золушки 
в самые высокие слои общества). В-третьих, брак с представителем или 
представительницей более высокого статуса в значительной степени раз
решает проблемы социального окружения и быстрого освоения образ
цов культуры высшего статусного слоя. Подобного рода браки позво
ляли людям преодолевать самые трудные социальные барьеры в кас
товом обществе, а также проникать в элитные слои. Но такой брак мо
жет быть полезен только в том случае, если индивид из более низкого 
статусного слоя подготовлен к быстрому усвоению новых образцов 
поведения и образа жизни нового для него социального окружения. Ес
ли он не может быстро усваивать новые культурные статусы и стандар
ты, то этот брак ничего не даст, так как представители высшего статус
ного слоя не будут считать индивида «своим». 

17.3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ 
К СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

Убеждение в том, что социальная мобильность полезна и необ
ходима, служит неотъемлемой частью культуры в любом современ
ном демократическом обществе. Общество с закрытыми социальны
ми группами препятствует проявлению человеческой индивидуаль
ности и не дает талантливым людям возможности активно участво
вать в общественной жизни. Однако высокая социальная мобильность 
наиболее уместна и полезна в сложных обществах. Относительно про
стые общества, которые, например, существовали в XVIII в. в Евро
пе и Азии, а также в Америке, имели очень мало таких социальных 
ролей, которые не могли бы исполнить люди со средними способно
стями, при условии, конечно, что к исполнению своей основной ро-
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ли человек готовился с самого детства. В таком простом обществе для 
качественного исполнения даже роли лидеров, определяющих прави
ла и ритуалы, необходимы скорее тщательность и длительное обуче
ние, чем необыкновенные способности. Неотъемлемыми качествами 
общества с закрытой социально-классовой структурой являются ее 
внутренняя простота и стабильность. Это дает гарантию того, что боль
шинство ролей и без притока талантливых людей из нижних соци
альных слоев будет исполняться вполне адекватно. 

Быстрота изменения общества, разумеется, требует от лидера 
большего, нежели способность механически исполнять определенные 
ритуалы. Кроме того, для технических достижений в обществе необ
ходимо иметь больше высокоинтеллигентных, высокообразованных 
профессионалов, исполнителей, экспертов. Такое общество не способ
но обойтись без постоянного притока на ключевые позиции «мозгов», 
поступающих из всех социальных слоев общества. Из этого следует, 
что открытая классовая система — это необходимость для современ
ного общества. Однако культивирование и развитие открытой систе
мы может иметь неприятные последствия для некоторых из входя
щих в нее индивидов. Рассмотрим несколько случаев существования 
в современном обществе индивидов с высокой мобильностью. 

Статусная нестабильность. Средневековый сапожник имел ма
ло шансов подняться по социальной лестнице, но для него практи
чески не существовало и опасности опуститься ниже своего статуса. 
Он чувствовал себя спокойно, занимаясь сапожным ремеслом, и был 
свободен от честолюбивых амбиций и страха перед неудачей. Он мог 
работать, не ощущая стыда или унижения достоинства, либо находить 
удовольствие в своем скромном комфорте, не испытывая жажды в рос
кошной жизни. 

Общество с открытыми границами между социальными группа
ми дает человеку шанс подняться, но оно же порождает в нем страх 
социального падения. Он не может порицать общество за свой низ
кий статус, но берет всю ответственность за низкое положение на 
себя. Нет никакой гарантии, что его статус не станет еще более низ
ким, но даже если он останется на прежнем уровне, это не означа
ет, что индивид выполняет свои социальные обязанности, так как 
в эти обязанности входит не просто поддержание данного статуса, 
но и повышение его. Другие люди низкого происхождения могут 
иметь высокий статус, а почему же не он? Статусное беспокойство 
во многих странах Европы и Америки традиционно в большей сте
пени проявлял средний класс. В нашей же стране к группе, испы-
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тывающей наибольшее беспокойство, можно отнести, пожалуй, ру
ководителей среднего и низшего уровней в системе управления. 
Представители высшего статусного уровня не нуждаются в борьбе 
за более высокий статус и редко боятся потерять его. В то же вре
мя среди индивидов, представляющих нижние уровни, очень немно
гие надеются на содиальный подъем и участвуют в борьбе за более 
высокий статус. 

В обществе с относительно открытыми границами между социачь-
ными слоями одни люди могут иметь высокую скорость социальной 
мобильности и сделать блестящую карьеру, другие же могут быть так 
деморализованы, что будут пытаться находить утешение в вине, нар
котиках, сексе или других развлечениях. Многие индивиды пытают
ся защитить свой статус, создавая институциональные образования, 
снижающие свободу вертикальной социальной мобильности. Такие со
циальные образования, как профсоюзы, союзы предпринимателей, об
щества актеров, юристов и т.п., создают некоторые социаяьные барь
еры на пути свободной социальной мобильности. Одним из инсти
туциональных средств защиты позиций индивидов служат научные 
степени, звания, присваиваемые актерам, военным, учителям. Серь
езным фактором, ограничивающим свободную социальную мобиль
ность, могут стать требования к состоянию здоровья работающих в 
тех или иных областях. 

Напряжение при принятии новых социальных ролей. Вос
ходящая вертикальная социальная мобильность приводит не толь
ко к получению новых благ и привилегий, но и к появлению боль
шей ответственности и к новым ограничениям. Случается, что не
которые люди отклоняют предложенное повышение статуса потому, 
что при занятии новой должности возникают добавочная напряжен
ность и новые обязанности, увеличивающие неудовлетворенность. 
Нервная дрожь и стрессы среди вновь назначенных на более высо
кие должности — далеко не исключение. Кроме того, напряжение воз
никает из-за достаточно трудного процесса обучения образцам но
вой для индивида субкультуры: новым манерам, этикету, типам 
взаимоотношений. Процесс приспособления к новой субкультуре бы
вает очень сложным. Это иногда проявляется так сильно, что гро
зит нервными расстройствами и резким снижением мотивации ис
полнения своей роли. 

Разрыв связей в первичных группах. Многие люди ориенти
рованы на вертикальную мобильность и достигают значительно бо
лее высоких статусов, чем их родители. Если, например, родители ин-
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дивида принадлежат к рабочему классу, а он сам «выбился» в слой 
творческой интеллигенции и занимает там достаточно высокую по
зицию, то очевидно, что индивид и его родители должны вращаться 
в разных субкультурах, в двух различных социальных и интеллекту
альных сферах. Общаясь со своими родителями, этот индивид будет 
находить все меньше точек соприкосновения, общих тем для беседы, 
общих взглядов на окружающую действительность. Таким образом, 
родители, столько сделавшие для того, чтобы их сын или дочь под
нялись наверх, убеждаются в том, что между ними и детьми появи
лась пропасть. Для обеих сторон это очень болезненно. 

Нисходящая мобильность также может вызывать крайне непри
ятные последствия для индивидов и, естественно, в еще большей сте
пени, чем восходящая. Социальное падение разрывает первичные свя
зи с друзьями, многими родственниками, может разбивать семьи, ста
вить барьеры между отцами и детьми. Возьмем, например, молодую 
супружескую пару, в которой супруги одинаково сильно мотивиро
ваны на мобильность, на достижение. Если разные способности суп
ругов, различные условия и обстоятельства возвысят одного из них, 
другой будет испытывать болезненные затруднения. Может возник
нуть взаимное напряжение и разрыв отношений. Статистика пока
зывает, что часто семьи распадаются именно по этой причине. 

Многие первичные группы распадаются по причине социальной 
мобильности. Если в дружеском кругу рабочих один из них становит
ся мастером или старшим мастером и начинает руководить действия
ми своих друзей, дружеские связи почти немедленно прекращаются. 
Возможна даже конфронтация. Именно по причине прекращения 
первичных связей потерпела крах практика назначения мастерами про
изводственных участков лиц из числа рабочих-лидеров. 

В целом социальная мобильность общества — противоречивый 
процесс. Если сложное общество позволяет индивидам относительно сво
бодно миновать барьеры между социальными классами и слоями, то это 
вовсе не означает, что всякий индивид, обладающий талантами и мо
тивацией, может безболезненно и легко двигаться по ступеням лестни
цы социального восхождения. Мобильность всегда трудно переносит
ся всеми индивидами, так как им приходится адаптироваться к новой 
субкультуре, налаживать новые связи и бороться со страхом потерять 
свой новый статус. Вместе с тем для сложного общества открытый путь 
наверх, большое число достигаемых статусов — единственный путь 
развития, ибо в противном случае возникают социальное напряжение 
и конфликты. 
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17.4. ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ 

Миграция представляет собой процесс изменения постоянного мес
та проживания индивидов или социальных групп, выражающийся в 
перемещении в другой регион, географический район или другую стра
ну. К миграции относится также переезд на жительство из деревни 
в город и обратно. 

Миграционный процесс тесно связан как с горизонтальной, так и 
с вертикальной мобильностью, поскольку каждый мигрирующий ин
дивид, помимо перехода в другую социальную группу, стремится най
ти на новом месте лучшие экономические, политические или социаль
ные условия существования. Социология рассматривает, как правило, 
массовые потоки миграции и их влияние на демографические и соци
альные процессы в том или ином регионе. 

Механизм миграции. Для того чтобы люди захотели изменить 
привычное для них место жительства, необходимы условия, застав
ляющие их переселиться в другие города, регионы, страны. Эти ус
ловия обычно делят на три основные группы: выталкивание, притя
жение и пути миграции. 

1. Выталкивание связано с неудовлетворительными или тяжелы
ми условиями существования индивида в его родных местах. Вытал
кивание крупных масс людей связано прежде всего с серьезными со
циальными потрясениями (межнациональными конфликтами, дикта
турами, войнами), экономическими кризисами, стихийными бедствия
ми (землетрясениями, наводнениями и т.п.). При индивидуальной 
миграции выталкивающей силой может служить неудача в карьере, 
смерть родственников, одиночество и т.п. 

2. Притяжение — это совокупность привлекательных черт или ус
ловий для проживания в других местах, например в регионах, где су
ществует более высокая оплата труда, где можно занять более вы
сокий социальный статус, где наблюдается большая политическая ста
бильность, что в конечном счете приводит к чувству большей уве
ренности в завтрашнем дне. Чем больше разница в социальных, 
экономических или политических условиях существования в двух ре
гионах, тем вероятнее миграция под воздейстием сил притяжения в 
районы с лучшими условиями. Разница в условиях жизни может соз
даваться искусственно, для управления потоками мигрантов и при
тяжения рабочей силы и «умов» в определенные районы, где их не 
хватает. 
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3. Пути миграции - это характеристика непосредственного передви
жения мигранта из одного географического места в другое. Пути ми
грации включают в себя доступность попадания мигранта, его багажа 
и семьи в другой регион, наличие или отсутствие барьеров на пути, ин
формацию, помогающую преодолеть финансовые препятствия. Очень 
часто именно отсутствие доступности в перемещении сводит на нет дей
ствие сил выталкивания и притяжения. Например, дороговизна биле
тов не может позволить выехать индивиду и его семье в другую стра
ну. То же можно сказать о языковых барьерах, получении разрешения 
на выезд и въезд, отсутствии информации об условиях жизни на новом 
месте и многих других трудностях, встречающихся на пути мигрантов. 

Обычно различают миграцию международную (т.е. переезд из од
ного государства в другое) и внутреннюю (переезд в пределах одной 
страны). И тот и другой виды миграции считаются естественными и 
нормальными до определенных пределов. В том случае, если число 
мигрантов превышает некий уровень (который имеет различные зна
чения для разных стран и регионов), говорят, что миграция становит
ся избыточной, и рассматривают ее как негативное явление. Избы
точная миграция может привести к изменению демографического со
става региона (например, выезд молодежи и «старение» населения, пре
обладание мужчин или женщин в регионе, что сказывается на 
рождаемости), к недостаче или, наоборот, избытку рабочей силы, не
контролируемому росту городов, негативным изменениям в культу
ре региона и многим другим последствиям. 

Таким образом, процесс мобильности в целом принимает самые раз
личные формы — от простого перехода из семьи в семью до хитро
умных и сложных действий, направленных на достижение высокого 
статуса. Мобильность во многом зависит от мотивации индивидов и 
их стартовых возможностей. Причем возможности для вертикальной 
мобильности различны в каждом обществе и могут изменяться. Про
цесс миграции тесно связан с мобильностью и не проходит без нее. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 

18.1. СТАДИИ ПРОТЕКАНИЯ КОНФЛИКТА 

Анализ конфликтов полезно начинать с элементарного, про
стейшего уровня, с истоков возникновения конфликтных отноше
ний. Традиционно он начинается со структуры потребностей, набор 
которых специфичен для каждой личности и социальной группы. Все 
эти потребности А. Маслоу подразделяет на пять основных типов: 
1) физические потребности (пища, секс, материальное благополучие 
и т.п.); 2) потребности в безопасности; 3) социальные потребности 
(потребности в общении, социальных контактах, взаимодействии); 
4) потребности в достижении престижа, знаний, уважения, опреде
ленного уровня компетенции; 5) высшие потребности в самовыра
жении, самоутверждении (например, потребности в творчестве). 
Все желания, стремления индивидов и социальных групп можно от
нести к какому-либо типу этих потребностей. Сознательно или бес
сознательно индивиды мечтают добиться своей цели в соответствии 
с потребностями. 

Все поведение человека упрощенно можно представить как ряд 
элементарных актов, каждый из которых начинается с нарушения рав
новесия в связи появлением потребности и значимой для индивида 
цели, а заканчивается восстановлением равновесия и достижением це
ли (консуммацией). Например, у человека возникает жажда, появля
ется цель выпить воду; затем эта цель осуществляется и потреб
ность удовлетворяется. Однако в ходе такого непрерывного процес-
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са может возникнуть помеха и действие прервется. Любое вмешатель
ство (или обстоятельство), создающее преграду, перерыв в уже начав
шемся или намечаемом действии человека, называется блокадой. В слу
чае появления блокады (или возникновения ситуации блокирования) 
от индивида или социальной группы требуется переоценка ситуации, 
принятие решения в условиях неопределенности (наличия несколь
ких альтернатив действий), постановка новых целей и принятие но
вого плана действий. 

Продолжая пример, представим себе, что человек, пытающийся 
утолить жажду, видит, что в графине нет воды. Для преодоления этой 
блокады он может налить воды из крана, вскипятить ее или выпить 
сырой. Можно заменить воду молоком из холодильника. В любом слу
чае человек должен поставить перед собой новые цели, разработать 
новый план действий, чтобы преодолеть блокаду. Ситуация блоки
рования — это всегда некоторое первоначальное замешательство 
различной степени интенсивности (от легкого недоумения до шока), 
а затем побуждение к новым действиям. В такой ситуации каждый 
Человек пытается избежать блокады, ищет обходные пути, новые эф
фективные действия, а также причины блокады. Если блокада, стоя
щая на пути удовлетворения потребности, слишком велика или ес
ли в состоянии ряда внешних причин индивид или группа просто не 
в силах преодолеть затруднение, вторичное приспособление может 
не привести к успеху. Встреча с непреодолимым затруднением в удов
летворении потребности может быть отнесена к фрустрации. Она 
обычно связана с напряжением, неудовольствием, переходящим в раз
дражение и злость. 

Реакция на фрустрацию может развиваться по двум направлени
ям — это может быть или отступление, или агрессия. Отступление — 
это избежание фрустрации путем кратковременного или долговремен
ного отказа от удовлетворения определенной потребности. Отступле
ние в ситуации фрустрации может быть двух видов: 1) сдерживание — 
состояние, при котором индивид отказывается от удовлетворения ка
кой-либо потребности из страха, для получения благ в другой облас
ти или в надежде удовлетворить потребность спустя некоторое вре
мя более легким путем. В этом случае индивид перестраивает свое соз
нание, полностью подчиняется требованиям ситуации и действует с 
ощущением правильности отказа от удовлетворения потребности; 
2) подавление — уход от реализации целей под воздействием внешне
го принуждения, когда фрустрация постоянно присутствует внутри ин
дивида, но загоняется вглубь и может в любой момент выйти нару-
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жу в форме агрессии при определенных благоприятных для этого ус
ловиях. 

Агрессивное поведение, вызываемое фрустрацией, может быть на
правлено на другого человека или группу людей, если они являют
ся причиной развития фрустрации или представляются таковыми. Аг
рессия при этом носит социальный характер и сопровождается эмо
циональными состояниями гнева, враждебности, ненависти. Агрессив
ные социальные действия вызывают ответную агрессивную реакцию 
у другого индивида или группы, и с этого момента начинается соци
альный конфликт. 

Таким образом, для возникновения социального конфликта необ
ходимо, во-первых, чтобы причиной фрустрации было поведение 
других людей и, во-вторых, чтобы на агрессивное социальное дейст
вие возникла ответная реакция, взаимодействие. 

Однако далеко не всякое состояние фрустрации и связанное с ним 
эмоциональное напряжение приводят к социальному конфликту. 
Эмоциональное напряжение, недовольство, связанное с неудовлетво
ренностью потребностей, должно перейти определенную границу, за 
которой агрессия выступает в форме направленного социального 
действия. Эта граница определяется состоянием общественного стра
ха, культурными нормами и действием социальных институтов, сдер
живающих проявление агрессивных действий. Если в обществе или 
социальной группе наблюдаются явления дезорганизации, снижает
ся эффективность действия социальных институтов, то индивиды лег
че переходят грань, отделяющую их от конфликта. 

Все конфликты можно классифицировать в зависимости от зон 
разногласий следующим образом. 

1. Личностный конфликт. Эта зона включает конфликты, происхо
дящие внутри личности, на уровне индивидуального сознания. Такие 
конфликты могут быть связаны, например, с излишней зависимостью 
или с ролевой напряженностью. Это чисто психологический конфликт, 
но он может оказаться катализатором для возникновения группового 
напряжения, если индивид будет искать причину своего внутреннего 
конфликта среди членов группы. 

2. Межличностный конфликт. Эта зона включает разногласия ме
жду двумя или более членами одной группы или нескольких групп. 
В этом конфликте индивиды стоят «лицом к лицу», как два боксера, 
и еще подключаются отдельные личности, не образующие группы. 

3. Межгрупповой конфликт. Некоторое число индивидов, обра
зующих группу (т.е. социальную общность, способную на совмест-
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ные скоординированные действия), вступают в конфликт с другой 
группой, не включающей в себя индивидов из первой группы. Это 
самый распространенный вид конфликта, потому что индивиды, при
ступая к воздействию на других, обычно стараются привлечь к се
бе сторонников, сформировать группу, облегчающую действия в кон
фликте. 

4. Конфликт, принадлежности. Такой конфликт происходит в си
лу двойной принадлежности индивидов, например, когда они обра
зуют группу внутри другой, большей группы или когда индивид 
входит одновременно в две конкурентные группы, преследующие 
одну цель. 

5. Конфликт с внешней средой. Индивиды, составляющие группу, 
испытывают давление извне (прежде всего, со стороны культурных, 
административных и экономических норм и предписаний). Часто 
они вступают в конфликт с институтами, поддерживающими эти 
нормы и предписания. 

Любой социальный конфликт имеет довольно сложную внутрен
нюю структуру (рис. 17). 

Анализ содержания и особенностей протекания социального кон
фликта целесообразно проводить по трем основным стадиям: пред-
конфликтная стадия, непосредственно конфликт и стадия разреше
ния конфликта. 

1. Предконфликтная стадия. Ни один социальный конфликт не 
возникает мгновенно. Эмоциональное напряжение, раздражение и 
злость обычно накапливаются в течение некоторого времени, поэто
му предконфликтная стадия иногда затягивается настолько, что за
бывается первопричина столкновения. 

Характерной особенностью каждого конфликта в момент его за
рождения является наличие объекта, обладание которым (или дости
жение которого) связано с фрустрацией потребностей двух субъек
тов, втягиваемых в конфликт. Этот объект должен быть принципи
ально неделимым или казаться таковым в глазах соперников. Быва
ет, что этот объект может быть разделен и без конфликта, но в 
момент его зарождения путей к этому соперники не видят и их аг
рессия направляется друг на друга. Назовем этот неделимый объект 
причиной конфликта. Наличие и размеры такого объекта д* лжны 
быть хотя бы частично осознаны его участниками или проти: >бор-
ствующими сторонами. Если же этого не происходит, то прот вни-
кам трудно осуществить агрессивное действие и конфликта, ка пра
вило, не бывает. 



СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ 311 

Предконфликтная стадия — это период, в который конфликтую
щие стороны оценивают свои ресурсы, прежде чем решиться на аг
рессивные действия или отступать. К таким ресурсам относятся ма
териальные ценности, с помощью которых можно воздействовать на 
соперника, информация, власть, связи, престиж и т.п. В то же время 
происходит консолидация сил противоборствующих сторон, поиск сто
ронников и оформление групп, участвующих в конфликте. 

Первоначально каждая из конфликтующих сторон ищет пути 
достижения целей, избежания фрустрации без воздействия на сопер
ника. Когда все попытки достичь желаемое оказываются тщетными, 
индивид или социальная группа определяют объект, мешающий дос
тижению целей, степень его «вины», силу и возможности противодей
ствия. Этот момент в предконфликтной стадии называется иденти
фикацией. Другими словами, это поиск тех, кто мешает удовлетворе
нию потребностей и против кого следует применять агрессивные со
циальные действия. 

Случается, что причина фрустрации бывает скрыта и ее трудно 
идентифицировать. Тогда возможен выбор объекта для агрессии, ко
торый не имеет никакого отношения к блокированию потребности. 
Эта ложная идентификация может привести к воздействию на сто
ронний объект, ответному действию и возникновению ложного кон
фликта. Иногда ложная идентификация создается искусственно, с це
лью отвлечения внимания от истинного источника фрустрации. На
пример, правительство в какой-либо стране пытается избежать недо
вольства своими действиями путем перекладывания вины на 
национальные группы или отдельные социальные слои. Ложные кон
фликты, как правило, не устраняют причин, вызывающих столкнове
ния, а только усугубляют ситуацию, создавая возможности для рас
пространения конфликтных взаимодействий. 

Предконфликтная стадия характерна также формированием ка
ждой из конфликтующих сторон стратегии или даже нескольких стра
тегий. Причем применяется та из них, которая в наибольшей степе
ни соответствует ситуации. В нашем случае под стратегией понима
ется видение ситуации участниками конфликта (или, как еще гово
рят, «плацдарм»), формирование цели по отношению к 
противоборствующей стороне и, наконец, выбор способа воздействия 
на противника. Соперники проводят разведку для выяснения слабых 
мест друг у друга и возможных способов ответных действий, а за
тем сами пытаются рассчитать свои собственные действия на несколь
ко ходов вперед. 
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Предконфликтная стадия представляет научный и практический 
интерес как для ученых, так и для управленцев, поскольку при пра
вильном выборе стратегии, способов действий можно предотвращать 
возникающие конфликты. 

2. Непосредственно конфликт. Эта стадия характеризуется преж
де всего наличием инцидента, т.е. социальных действий, направлен
ных на изменение поведения соперников. Это активная, деятельная 
часть конфликта Таким образом, весь конфликт складывается из кон
фликтной ситуации, формирующейся на предконфликтной стадии, и 
инцидента. 

Действия, составляющие инцидент, могут быть различными. Но 
нам важно разделить их на две группы, каждая из которых имеет в 
своей основе специфическое поведение людей. 

К первой группе относятся действия соперников в конфликте, но
сящие открытый характер. Это могут быть словесные прения, эко
номические санкции, физическое воздействие, политическая борь
ба, спортивное состязание и т.п. Такого рода действия, как прави
ло, легко идентифицируются как конфликтные, агрессивные, враж
дебные. Поскольку открытый «обмен ударами» хорошо виден со 
стороны в ходе конфликта, в него могут быть втянуты сочувствую
щие и просто наблюдатели. Наблюдая самый обычный уличный ин
цидент, можно увидеть, что окружающие редко остаются равнодуш
ными: они возмущаются, сочувствуют одной стороне и могут быть 
легко втянуты в активные действия. Таким образом, активные от
крытые действия обычно расширяют сферу конфликта, они ясны и 
предсказуемы. 

Ко второй группе относятся скрытые действия соперников в кон
фликте. Известно, что в ходе конфликтов противники чаще всего пы
таются замаскировать свои действия, запутать, обмануть соперничаю
щую сторону. Эта скрытая, завуалированная, но тем не менее чрез
вычайно активная борьба преследует цель навязать сопернику невы
годный ему образ действий и одновременно выявить его стратегию. 
Основным образом действий в скрытом внутреннем конфликте яв
ляется рефлексивное управление. По определению, сформулированно
му В. Лефевром [61, с. 50~51], рефлексивное управление — это спо
соб управления, при котором основания для принятия решения пе
редаются одним из действующих лиц другому. Это означает, что 
один из соперников пытается передать и внедрить в сознание друго
го такую информацию, которая заставляет этого другого действовать 
так, как выгодно тому, кто передал данную информацию. Таким об-
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разом, любые «обманные движения», провокации, интриги, маскиров
ки, создание ложных объектов и вообще любая ложь представляют 
собой рефлексивное управление. Причем ложь может иметь сложное 
строение, например, передача правдивой информации, чтобы ее при
няли за ложную. 

Для того чтобы понять, каким образом осуществляется рефлек
сивное управление в конфликте, приведем пример скрытого кон
фликтного взаимодействия. Предположим, что руководители двух со
перничающих фирм стремятся захватить часть рынка сбыта продук
ции, но для этого им необходимо вступить в борьбу, чтобы устранить 
соперника с рынка (это могут быть и политические партии, борю
щиеся за влияние и стремящиеся убрать соперника с политической 
арены). Руководство одной из соперничающих фирм X выходит на 
реальный рынок П (назовем его плацдармом действий). Не имея де
тализированной картины рыночных отношений, X представляет се
бе плацдарм исходя из своего знания о нем в виде Пх. Видение, осоз
нание плацдарма со стороны X не адекватно реальному П, и X дол
жен принимать решения, основываясь на Пх. Руководители фирмы 
X имеют определенную цель Цх — добиться успеха на рынке с по
мощью продажи товаров по более низким ценам (исходя из Пх). Для 
достижения поставленной цели фирма X предполагает заключить 
сделки с рядом предприятий для реализации своей более дешевой 
продукции. Таким образом, фирма X формирует некоторый предпо
лагаемый способ действий, или доктрину Дх. В результате X имеет 
некоторую цель, соотнесенную с его видением плацдарма, и доктри
ну или способ для достижения этой цели, которые служат для при
нятия решения Рх, также зависящего от видения плацдарма со сто
роны X. Вся процедура принятия решения может быть изображена 
следующим образом: 

(1) 

Теперь предположим, что соперника Y не устраивает принимае
мое X решение относительно захвата рынка с использованием пони
женных цен. Чтобы помешать X принять задуманное решение, Y 
должен в первую очередь представить себе возможные рассуждения 
Хъ виде (1) и попытаться повлиять на эти рассуждения в определен
ном пункте. Представив себе возможные действия Х п о формуле (1), 
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У начинает строить особую стратегию, которую условно можно обо
значить выражением: 

Это означает, что У готовит выгодное для него видение плацдар
ма, цель и доктрину, которые он пытается внушить А'. Если это ему 
удается, то мы имеем дело со следующим явлением: 

Стратегия, разработанная У специально для X, принимается по
следней и становится его стратегией. Очевидно, что и решение, при
нимаемое X, будет таким, каким хотел бы его видеть У, т.е. 

Каким же образом У может изменить стратегию X, или, другими сло
вами, осуществить рефлексивное управление? У фирмы У существуют 
возможности воздействия на принятие решения X путем формирования 
нужной картины плацдарма, формирования цели у противника и его док
трины: Пху -» Пх\ Цху -» Цх и 4 А Т -> Их-

1. Рефлексивное управление посредством формирования картины 
плацдарма П^ —» Пх — это один из наиболее распространенных ти
пов управления. Сюда следует отнести прежде всего маскировку од
ной из конфликтующих сторон своих объектов, или камуфляж. Мас
кировка преследует цель дать противнику вполне определенную ин
формацию, а не ликвидировать поступление вообще любой информа
ции. Можно, например, показать противнику, что на данном месте 
ничего нет, а можно, наоборот, создать ложные объекты, чтобы вве
сти противника в заблуждение. В нашем примере руководство фир
мы У может показать, что его не интересует конкурентная борьба в 
данной области деятельности, или может создать видимость незаин
тересованности рынка в данном типе продукции. В его распоряжении 
есть масса способов маскировки реального плацдарма для создания 
в сознании X ложной картины. 

2. Рефлексивное управление посредством формирования щли про
тивника Цхг -> Цх. Наиболее часто встречающимся видом такого 
управления является провокация. Она может осуществляться в ви
де идеологической диверсии, коварного «дружеского совета». Приме
ром такого управления В. Лефевр считает детскую забаву, когда на 
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видное место кладется банкнот на нитке. Банкнот используется как 
средство формирования у прохожего вполне определенной цели. К ра
дости организаторов этого невинного мероприятия, обычно именно 
так и происходит. В нашем примере соперник У может, например, че
рез подставных лиц дать Л' совет, навести его на мысль действовать 
в направлении, намеченном У. 

3. Рефлексивное управление посредством формирования доктрин 
противника Ц^ —» Дх- Под доктриной противника будем понимать не
который алгоритм, с помощью которого из видения плацдарма и це
ли вырабатывается решение. Доктрина противника обычно формиру
ется путем его обучения. Особенно характерен в этом отношении при
мер с нападающим в футболе, который систематически сознательно 
попадается на определенном действии и, когда защитник закрепля
ет данное действие как стандартное и необходимое в борьбе с дан
ным нападающим, последний в нужный момент неожиданно меняет 
тактику. Защитник, автоматически следуя усвоенному стандарту, 
оказывается не готовым к такой перемене. В борьбе между фирмами 
возможным видом рефлексивного управления посредством формиро
вания доктрины может быть, в частности, внушение некоторого не
правильного плана действий, который в других условиях и в другое 
время был довольно эффективным. 

4.Рефлексивное управление посредством связки 
В условиях реального конфликта противники редко применя

ют способ рефлексивного управления только по одной составляющей. 
Чаще всего воздействие идет в связке, где внушение нужной карти
ны плацдарма затем приводит к формированию необходимой цели, 
а потом уже появляется нужное решение. Например, при вооружен
ном конфликте сторона намеренно ослабляет один из флангов, что
бы таким изменением плацдарма сформировать у противника впол
не конкретную цель — атаковать именно в этом месте. На практике 
невозможно бывает передать видение плацдарма полностью, во всех 
деталях. В связи с этим обычно противнику передается система 
опорных точек плацдарма — реперов, пригодных для построения им 
нужной картины плацдарма. В. Лефевр приводит очень удачный 
пример таких действий в конфликте [61, с. 95]. Во II тысячелетии до 
н.э. библейский полководец Гедеон использовал светильники как 
средство рефлексивного управления своим противником — армией ма-
дианитян. По нормам тех времен на каждую сотню бойцов полагал
ся один трубач и один факельщик. Гедеон постарался довести эти нор
мы до сведения мадианитян, после чего каждому из 300 бойцов вы-

2 1 » 
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дал по факелу и по трубе и ночью провел демонстрацию. Произведя 
несложные подсчеты, мадианитяне предположили, что войско Геде
она составляет 30 тыс. человек, и обратились в бегство. Противнику 
передавался репер — светильники. Фактически цель — избежать 
столкновения — была передана посредством картины плацдарма, а по
следняя — с помощью репера. 

Итак, действия в непосредственном конфликте могут быть весьма 
разнообразными — открытыми, скрытыми, непосредственными, опосре
дованными, физическими, психологическими и идеологическими. 

По своему внутреннему содержанию социальные конфликты де
лятся на рациональные и эмоциональные. К рациональным относят
ся такие конфликты, которые охватывают сферу разумного, делово
го соперничества, перераспределения ресурсов и совершенствования 
управленческой или социальной структуры. Рациональные конфлик
ты встречаются и в области культуры, когда люди пытаются освобо
диться от отживших, ненужных норм, обычаев и верований. Как 
правило, участвующие в рациональных конфликтах не переходят на 
личностный уровень и не формируют в своем сознании образа вра
га. Уважение к сопернику, признание за ним права на некоторую до
лю истины — это характерные черты рациональных конфликтов. Та
кие конфликты не бывают острыми, затяжными, так как обе сторо
ны стремятся в принципе к одной и той же цели — улучшению 
взаимоотношений, норм, образцов поведения, справедливому рас
пределению ценностей. Стороны приходят к соглашению, компромис
су, и, как только удаляется фрустрирующее препятствие, конфликт 
разрешается. 

Однако в ходе конфликтных взаимодействий, столкновений агрес
сия его участников часто переносится с причины конфликта на лич
ности. При этом первоначальная причина конфликта просто забыва
ется и участники действуют на основе личной неприязни. Такой 
конфликт называется эмоциональным. 

С момента появления эмоционального конфликта в сознании 
людей, участвующих в нем, появляются негативные стереотипы, по
рождающие неприязнь и даже ненависть к противнику. Так, во вре
мя межнациональных конфликтов создается образ «чужой» националь
ности как некультурной, жестокой, обладающей всеми мыслимыми 
пороками, причем этот образ распространяется обычно на всех без ис
ключения представителей другой национальности. 

Развитие эмоциональных конфликтов непредсказуемо, и в подав
ляющем большинстве случаев они неуправляемы. Поэтому желание 
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некоторых руководителей организаций искусственно вызвать конфликт 
для разрешения спорной ситуации грозит серьезными последствия
ми, так как конфликт можно контролировать лишь до определенно
го предела и после перехода конфликта на эмоциональный уровень 
его уже невозможно погасить, а можно только локализовать. 

Чаще всего такой конфликт прекращается после появления в си
туации новых людей или даже новых поколений. Но некоторые кон
фликты (например, национальные, религиозные) могут передавать эмо
циональный настрой, ненависть и другим поколениям. Тогда конфликт 
продолжается достаточно длительное время, то затухая, то вновь 
разгораясь. Нужна настоящая ломка сознания, чтобы уничтожить сте
реотипы неприязни и ненависти. 

Весьма характерным моментом на этапе непосредственно кон
фликта является наличие критической точки, при достижении кото
рой конфликтные взаимодействия между противоборствующими 
сторонами достигают максимальной остроты и силы. Одним из кри
териев подхода к критической точке можно считать интеграцию, од
нонаправленность усилий каждой из конфликтующих сторон, спло
ченность групп, участвующих в конфликте. После прохождения кри
тической точки число конфликтных взаимодействий, их острота и си
ла резко снижаются и дальше конфликт идет по нисходящей к 
своему разрешению или, если конфликтная ситуация осталась преж
ней и не устранены причины, вызывающие фрустрирующее состоя
ние, к новому всплеску сил противостояния, к новому подъему, но
вой критической точке. 

Важно знать время прохождения критической точки, так как по
сле этого ситуация в наибольшей степени поддается управлению. В 
то же время вмешательство в критический момент, на пике конфлик
та бесполезно или даже опасно. Руководителю, общественному деяте
лю лучше воздействовать на ход развития конфликта либо до крити
ческого состояния, либо после него. Достижение критической точки 
и ее прохождение во многом зависят от внешних по отношению к уча
стникам конфликта обстоятельств, а также от ресурсов и ценностей, 
вносимых в конфликт извне (рис. 18). 

На рис. 18 изображено протекание конфликта в двух конфликтных 
ситуациях. В ситуации 1 участники конфликта не получают дополни
тельных ресурсов из окружающей среды, и в этом смысле они изоли
рованы от внешнего воздействия (конечно, полной изоляции быть не 
может, речь идет лишь о воздействии, влияющем на конфликтную си
туацию). Здесь мы имеем дело с обыкновенным видом протекания кон-
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Интенсивность 
конфликтных 

взаимодействий 

Критическая 
точка 

Рис. 18. Характер протекания социального конфликта: 
1 — изолированные участники конфликта; 

2 — участники конфликта испытывают влияние извне 

t (время) 

фликта, т.е. конфликтное взаимодействие, постепенно усиливаясь, дос
тигает критической точки, и конфликт начинает движение к своему раз
решению. Период «спада» чаще всего начинается после истощения эмо
циональных, культурных и материальных ресурсов или достижения со
глашения между конфликтующими сторонами относительно причины 
конфликта. В ситуации 2 участники конфликта получают ресурсы из
вне, которые втягиваются в конфликтный процесс и подпитывают 
его, не дают ему угаснуть. Ресурсы могут быть различными — от про
стого напоминания о долге покарать соперника (эмоциональный ресурс) 
до материальной помощи конфликтующим сторонам. Кривая протека
ния в этом случае изменяется. Достигнув, как и в первом случае, кри
тической точки, конфликт, подпитываемый извне, не угасает, а продол
жает некоторое время находиться на критическом уровне, пока не 
прекратится поступление ресурсов извне. Если же ситуация постоян
но поддерживается извне, то острый конфликт может продолжаться дос
таточно долго. Например, национальные конфликты быстро достига
ют критической точки и долго удерживаются на ней, если в дело вме
шивается третья сторона, которая начинает оказывать материальную 
или идеологическую помощь одному из соперников. 

Вместе с тем встречаются и исключения из правил, когда кон
фликт, даже не достигая критической точки, быстро прекращается, не-
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смотря на активное влияние и приток ресурсов извне. Такое проте
кание конфликта может наблюдаться в случае появления катарси
са — снижения интенсивности социального процесса при минимуме 
изменений факторов, определяющих его интенсивность. Явление ка
тарсиса наиболее часто встречается в политических конфликтах. Ко
гда население поддерживает определенную политическую партию, про
водится идеологическая работа, используются материальные средст
ва поддержки, неожиданно для руководителей партии наступает со
стояние полного бездействия и апатии, равнодушия, при которых 
невозможны активные действия. Причины появления катарсиса в кон
фликтных ситуациях не известны и совершенно не изучены. 

3. Разрешение конфликта. Внешним признаком разрешения кон
фликта может служить завершение инцидента. Именно завершение, 
а не временное прекращение. Это означает, что между конфликтую
щими сторонами прекращается конфликтное взаимодействие. Устра
нение, прекращение инцидента — необходимое, но недостаточное ус
ловие погашения конфликта. Часто, прекратив активное конфликт
ное взаимодействие, люди продолжают переживать фрустрирующее 
состояние, искать его причину. И тогда угаснувший было конфликт 
вспыхивает вновь. 

Разрешение социального конфликта возможно лишь при измене
нии конфликтной ситуации. Это изменение может принимать разные 
формы. Но наиболее эффективным изменением конфликтной си
туации, позволяющим погасить конфликт, считается устранение при
чины конфликта. Действительно, при рациональном конфликте уст
ранение причины с неизбежностью приводит к его разрешению. Од
нако в случае высокой эмоциональной напряженности устранение при
чины конфликта обычно никак не влияет на действия его участников 
или влияет, но очень слабо. Поэтому для эмоционального конфлик
та наиболее важным моментом изменения конфликтной ситуации сле
дует считать изменение установок соперников относительно друг 
друга. Эмоциональный конфликт полностью разрешается только то
гда, когда противники перестают видеть друг в друге врага. 

Возможно также разрешение социального конфликта путем из
менения требований одной из сторон: соперник идет на уступки и 
изменяет цели своего поведения в конфликте. Например, видя бес
перспективность борьбы, один из соперников уступает другому или 
оба одновременно идут на уступки. Социальный конфликт может 
быть также разрешен в результате истощения ресурсов сторон или 
вмешательства третьей силы, создающей подавляющий перевес од-
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ной из сторон, и, наконец, в результате полного устранения сопер
ника. Во всех этих случаях непременно происходит изменение кон
фликтной ситуации. 

18.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНФЛИКТА 

Мы уже убедились в том, что конфликты могут принимать самую 
разную форму — от простой ссоры двух людей до крупного военно
го или политического столкновения с участием миллионов. Несмот
ря на столь многочисленные проявления конфликтных взаимодейст
вий в социальной жизни, все они обладают рядом общих характери
стик, изучение которых позволяет классифицировать основные пара
метры конфликтов, а также выявлять факторы, влияющие на их 
интенсивность. Всем конфликтам присущи четыре основных парамет
ра: причины конфликта, острота конфликта, длительность конфлик
та и последствия конфликта. Рассматривая эти характеристики, 
можно определить сходства и различия в конфликтах и особенности 
их протекания. 

Причины конфликта. Определение характера конфликта и по
следующий анализ его причин имеют важное значение в изучении кон
фликтных взаимодействий, так как причина является тем пунктом, 
вокруг которого разворачивается конфликтная ситуация. Ранняя ди
агностика конфликта в первую очередь направлена на отыскание его 
реальной причины, что позволяет осуществлять социальный кон
троль за поведением социальных групп на предконфликтной стадии. 

Анализ причин социального конфликта целесообразно начинать 
с их типологии. Можно выделить следующие типы причин. 

1. Наличие противоположных ориентации. У каждого индивида и 
социальной группы имеется определенный набор ценностных ориен
тации относительно наиболее значимых сторон социальной жизни. Все 
они различаются и обычно противоположны. В момент стремления 
к удовлетворению потребностей, при наличии блокируемых целей, дос
тичь которых пытаются несколько индивидов или групп, противопо
ложные ценностные ориентации приходят в соприкосновение и мо
гут стать причиной возникновения конфликта. Например, мы часто 
сталкиваемся с разным отношением к собственности у нескольких 
групп населения (одни группы считают, что собственность должна 
быть коллективной, другие предпочитают частную собственность, 
третьи стремятся к кооперативной). При наличии определенных ус-
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ловий (о которых мы скажем несколько позже) сторонники разных 
форм собственности могут вступить в конфликт между собой. Весь
ма показателен также конфликт по поводу различного отношения к 
работе, когда одна группа работников считает, что нельзя работать при 
данных условиях, а другая настаивает на продолжении работы (к та
ким конфликтам относятся любые забастовки). 

Конфликты по причине противоположных ценностных ориента
ции крайне разнообразны. Они могут возникать из-за различного от
ношения к любви, семье и браку, манере поведения, искусству, спор
ту, а также из-за противоположных ориентации по отношению к 
любым социальным институтам. Наиболее острые конфликты появ
ляются там, где существуют различия в культуре, восприятии ситуа
ции, статусе или престиже. Конфликты, причиной которых служат про
тивоположные ориентации, могут протекать в сферах экономиче
ских, политических, социально-психологических и других ценностных 
ориентации. 

2. Идеологические причины. Конфликты, возникающие на почве 
идеологических разногласий, являются частным случаем конфликта 
противоположности ориентации. Разница между ними состоит в том, 
что идеологическая причина конфликта заключается в разном отно
шении к системе идей, которые оправдывают и узаконивают отноше
ния субординации, доминирования и основополагающие мировоззре
ния у различных групп общества. В данном случае элементы веры, 
религиозные, социально-политические устремления становятся ката
лизатором противоречий. 

3. Причины конфликта, заключающиеся в различных формах эко
номического и социального неравенства. Этот тип причин связан со зна
чительным различием в распределении ценностей (доходов, знаний, 
информации, элементов культуры и т.п.) между индивидами или 
группами. Неравенство в распределении ценностей существует повсе
местно, но конфликт возникает только при такой величине неравен
ства, которая расценивается одной из социальных групп как весьма 
значительная, и только если такое значительное неравенство приво
дит к блокаде важных социальных потребностей у одной из социаль
ных групп. Возникающая в этом случае социальная напряженность 
может послужить причиной социального конфликта. Она обусловле
на появлением дополнительных потребностей у людей, например 
потребности обладать одинаковым количеством ценностей. 

4. Причины конфликтов, лежащие в отношениях между элемента
ми социальной структуры. Конфликты появляются в результате раз-
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ного места, которое занимают структурные элементы в обществе, 
организации или упорядоченной социальной группе. Конфликт по этой 
причине может быть связан, во-первых, с различными целями, пре
следуемыми отдельными элементами. Например, одна область (адми
нистративная единица) государства стремится к самостоятельности, 
а другая (скажем, административный центр), наоборот, пытается не 
допустить самостоятельности. На этой основе может развиться кон
фликт между центром и периферией. Во-вторых, конфликт по этой 
причине бывает связан с желанием того или иного структурного 
элемента занять более высокое место в иерархической структуре. 
Например, подразделение организации стремится стать влиятельнее 
и занять более высокое место в структуре организации с целью по
лучения большей доли ресурсов. Конфликт происходит, когда другие 
подразделения стремятся к той же цели при ограниченных ресурсах. 

Любая из перечисленных причин может послужить толчком, пер
вой ступенью конфликта только при наличии определенных внешних 
условий. Действительно, у людей часто существуют противополож
ные ценности и желание занять более высокое место в статусной 
иерархии. Однако конфликты, несмотря на наличие причин и даже 
на недовольство людей сложившимся положением, происходят дале
ко не всегда. Что же должно случиться, чтобы возник конфликт, что
бы актуализировалась соответствующая причина? Очевидно, что по
мимо существования причины конфликта вокруг нее должны сложить
ся определенные условия, служащие питательной средой для конфлик
та. Поэтому нельзя рассматривать и оценивать причину конфликта 
без учета условий, в разной мере влияющих на состояние отношений 
индивидов и групп, которые попали в сферу действия этих условий. 

Острота конфликта. Когда говорят об остром социальном кон
фликте, то прежде всего подразумевают конфликт с высокой интен
сивностью социальных столкновений, в результате которых в корот
кий промежуток времени расходуется большое количество психоло
гических и материальных ресурсов. Для острого конфликта характер
ны в основном открытые столкновения, которые происходят настолько 
часто, что сливаются в единое целое. 

Острота конфликта в наибольшей степени зависит от социально-
психологических характеристик противоборствующих сторон, а так
же от ситуации, требующей немедленных действий. Другими слова
ми, острота конфликта обусловлена главным образом внутренними 
психологическими причинами (например, нетерпение, ярость, нена
висть), и в то же время каждая из сторон стремится пополнять свои 
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ресурсы извне. Например, в трамвае два эмоционально настроенных 
пассажира вступают в острый конфликт. Если посторонние поддер
живают одного из них, то конфликт может приобрести еще более ост
рый характер. 

Таким образом, впитывая энергию извне, конфликтная ситуация 
заставляет участников действовать немедленно, вкладывая в столк
новение всю свою энергию. В результате острота конфликта возрас
тает. Очевидно, что острый конфликт бывает гораздо более кратко
временным, чем конфликт с менее сильными столкновениями и с боль
шими перерывами между ними. Однако острый конфликт, безусловно, 
более разрушителен, он наносит значительный урон ресурсам против
ников, их престижу, статусу и психологическому равновесию. Осо
бенно острыми бывают конфликты в системах с первичными связя
ми. Это понятно: ведь в таком случае противники постоянно видят 
друг друга. Острыми являются также конфликты, которые подогре
ваются прежними непримиримыми противоречиями, серьезными 
обидами или основаны на мести, кровавых инцидентах. 

Длительность конфликта. Каждый индивид в своей жизни не
избежно сталкивается с конфликтами разной длительности (прохо
дит разное время от возникновения конфликта до его разрешения). 
Это может быть короткая, длящаяся несколько минут стычка между 
начальником и подчиненным, а может быть и противостояние различ
ных религиозных групп, длящееся на протяжении жизни нескольких 
поколений. Длительность конфликта имеет большое значение для про
тивоборствующих групп и социальных систем. Прежде всего, от нее 
зависит величина и стойкость изменений в группах и системах, яв
ляющиеся результатом расходования ресурсов в конфликтных столк
новениях. Кроме того, в длительных конфликтах увеличивается рас
ходование эмоциональной энергии и повышается вероятность возник
новения нового конфликта из-за накопленных обид, неотомщенных 
действий, а также из-за разбалансировки социальных систем, отсут
ствия равновесия в них. 

Итак, вопрос о затягивании конфликта становится нередко жизнен
но важным для существования социальной группы или организации. 
Исследование конфликтных ситуаций показывает, что длительные, 
затяжные конфликты нежелательны при любых обстоятельствах. 

Последствия социального конфликта весьма противоречивы. Кон
фликты, с одной стороны, разрушают социальные структуры, приво
дят к значительным необоснованным затратам ресурсов, а с дру
гой — являются тем механизмом, который способствует решению 
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многих проблем, сплачивает группы и в конечном счете служит од
ним из способов достижения социальной справедливости. Двойствен
ность в оценке людьми последствий конфликта привела к тому, что 
социологи, занимающиеся теорией конфликтов, или, как еще говорят, 
конфликтологией, не пришли к общей точке зрения по поводу того, 
полезны или вредны конфликты для общества. 

Так, многие считают, что общество и отдельные его составные час
ти развиваются в результате эволюционных изменений, т.е. в ходе не
прерывного совершенствования и возникновения более жизнеспособ
ных социальных структур на базе накопления опыта, знаний, куль
турных образцов и развития производства, и вследствие этого пред
полагают, что социальный конфликт может носить только негативный, 
разрушительный и деструктивный характер. 

Но некоторые ученые являются сторонниками диалектического 
метода. Они признают конструктивное, полезное содержание всяко
го конфликта, так как в результате конфликтов появляются новые 
качественные определенности. По мнению сторонников этой точки 
зрения, любой конечный объект социального мира с момента своего 
зарождения несет в себе собственное отрицание или собственную ги
бель. По достижении определенной границы или меры, в результа
те количественного роста противоречие, несущее отрицание, вступа
ет в конфликт с существенными характеристиками данного объек
та, в связи с чем образуется новая качественная определенность. 

Итак, существуют две крайние, полярные точки зрения на послед
ствия конфликта. Мы, однако, будем избегать крайних суждений и 
предположим, что в каждом конфликте существуют как дезинтегра-
тивные, разрушительные, так и интегративные, созидательные момен
ты, определяющие его последствия. Прежде всего следует отметить, 
что конфликт способен разрушать социальные общности. Многие со
циальные конфликты являются высокодестабилизирующими события
ми в социальных системах. Забастовки могут оставить бездеятельны
ми тысячи людей и нанести серьезный урон предприятиям и органи
зациям; супружеские конфликты мешают объединению супругов и 
взаимопониманию между ними; национальные конфликты нарушают 
взаимосвязи между народами. И, наконец, атомный конфликт грозит 
уничтожить все человечество. 

Даже когда конфликты достигают нового равновесия, когда об
разуются новые структуры, цена за это может быть слишком боль
шой. Тридцатилетняя война (1618-1648) установила принцип рели
гиозной терпимости, создала новые социальные структуры, но она 
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уменьшила население Германии по крайней мере на треть, принесла 
разрушения, оставила массу брошенных земель. Кроме того, внутрен
ний конфликт разрушает групповое единство. Конфликт внутри груп
пы ставит препятствия для ее членов в деле согласования групповых 
целей или создания кооперации, необходимой для их достижения. Го
сударство часто не способно противостоять захватчикам из-за того, 
что его раздирают внутренние противоречия. Организации с сильно 
выраженными внутренними противоречиями крайне неустойчивы и 
потому не могут приспособиться к условиям внешней среды. 

Говоря об интегративных, позитивных сторонах конфликта, сле
дует отметить, что ограниченным, частным последствием конфликта 
может явиться усиление группового взаимодействия.. Поскольку инте
ресы и точки зрения внутри группы время от времени изменяются, 
необходимы новые лидеры, новая политика, новые внутригрупповые 
нормы. В результате конфликта возможно скорейшее внедрение но
вого лидерства, новой политики и новых норм. Конфликт может 
оказаться единственным выходом из напряженной ситуации. Если в 
группе проявляется несправедливость, ущемляются права личности, 
нарушаются общепринятые нормы, то часто только конфликт приво
дит к достижению равновесия и снятию напряженности в группе. Так, 
общество вступает в конфликтные ситуации с преступными группа
ми или индивидами с отклоняющимся поведением, и это всеми при
знается справедливым. 

Таким образом, налицо два типа последствий конфликтов: 
— дезинтегративные последствия, которые усиливают ожесточе

ние, ведут к разрушениям и кровопролитию, к внутригрупповому на
пряжению, разрушают нормальные каналы кооперации, отвлекают вни
мание членов группы от насущных проблем; 

— интегративные последствия, которые определяют выход из 
сложных ситуаций, приводят к разрешению проблем, усиливают 
групповую сплоченность, ведут к заключению союзов с другими 
группами, приводят группу к пониманию интересов ее членов. 
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АВТОРИТЕТ — установленное и узаконенное право руководить дей
ствиями и поведением других людей. 

АГРЕГАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — некоторое количество людей, собран
ных в определенном физическом пространстве и не осуществляю
щих сознательных взаимодействий. 

АГРЕССИЯ — враждебная внутренняя установка или враждебный тип 
действий индивида или группы по отношению к другому инди
виду или группе. Агрессия выражается в поведении, направлен
ном на нанесение вреда или ущерба другому как физически, так 
и морально. 

АМАЛЬГАМИЗАЦИЯ — биологическое смешивание двух или более эт
нических групп или народов, после чего они становятся одной 
группой или народом. 

АНОМИЯ — ситуация, когда одна или более личностей не могут ин
тегрироваться со стабильными основными институтами общест-
ва, что приводит к отрицанию наиболее значимых норм домини
рующей культуры и социальным отклонениям. 

АССИМИЛЯЦИЯ — процесс взаимного культурного проникновения, 
через который личности и группы приходят к разделяемой все
ми участниками процесса общей культуре. 

АУДИТОРИЯ — социальная общность людей, объединенная взаимо
действием с коммуникатором (индивидом или группой, владею
щими информацией и доводящими ее до этой общности). 

АУТГРУППА — группа людей, по отношению к которой индивид не 
ощущает чувства идентичности или принадлежности. Члены та
кой группы видятся индивиду как «не мы», или «чужие». 
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БЛОКАДА — любое вмешательство (или обстоятельство), создающее 
перерыв, преграду в уже начавшемся или намечаемом действии 
человека. 

БЮРОКРАТИЯ — организация, состоящая из ряда официальных лиц, 
должности и посты которых образуют иерархию и которые раз
личаются формальными правами и обязанностями, определяющи
ми их действия и ответственность. 

ВАЛЕНТНОСТЬ - сила предпочтения индивида в отношении какого-
либо результата. Каждый рассматриваемый индивидом результат 
имеет некоторый уровень валентности (или желательности), ко
торый колеблется от -1,0 (весьма нежелательно) до +1,0 (весьма 
желательно). 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЕ - система взаимообусловлен
ных социальных действий, связанных циклической зависимостью, 
при которой действие одного субъекта является одновременно 
причиной и следствием ответных действий других субъектов. 

ВЛАСТЬ — любая закрепленная социальными отношениями воз
можность настаивать на своем даже при наличии сопротивления 
независимо от того, в чем эта возможность выражается. 

ВНЕШНЕЕ ОКРУЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ - совокупность физиче
ских, социальных, организационных и экономических условий, ко
торые воздействуют прямо или косвенно на деятельность орга
низации. 

ГРУППА ВТОРИЧНАЯ - группа, социальные контакты и отношения 
между членами которой носят безличный характер. Такие груп
пы направлены, как правило, на достижение общих целей и рас
падаются при отсутствии таковых. 

ГРУППА МАЛАЯ — это группа, в которой общественные отношения 
выступают в форме непосредственных личных контактов. Группа 
состоит из небольшого числа индивидов и отличается по многим 
социально-психологическим характеристикам от групп большого 
размера. 

ГРУППА ПЕРВИЧНАЯ — группа, в которой происходит первоначаль
ная социализация индивидов и отношения носят интимный, лич
ностный, неформальный характер. Основной целью членов груп
пы является взаимное общение. 

ГРУППА РЕФЕРЕНТНАЯ — реальная или условная социатьная общ
ность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нор
мы, мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в сво
ем поведении и самооценке. 
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ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ - совокупность индивидов, взаимодейст
вующих определенным образом на основе разделяемых ожиданий 
каждого члена группы в отношении других. 

ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — совокупность коллективных действий, 
направленных на поддержку социальных изменений или под
держку сопротивления социальным изменениям в обществе или 
социальной группе. 

ДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — действие человека (независимо от то
го, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли 
к невмешательству или к терпеливому принятию), которое по пред
полагаемому действующим лицом или действующими лицами 
смыслу соотносится с действиями других людей или ориентиру
ется на них. 

ДИСТАНЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — величина, характеризующая степень 
близости или отчуждения между социальными группами. 

ЗАВИСИМОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — социальное отношение, при кото
ром социальная система 5t (это может быть индивид, группа или 
социальный институт) не может совершить необходимые для нее 
социальные действия d\, если социальная система 5г не совершит 
действий d2. При этом система 52 будет доминировать над зави
симой системой Sv 

ЗАКОН СОЦИАЛЬНЫЙ — относительно устойчивые и систематически 
воспроизводимые отношения между социальными объектами. 

ЗЕРКАЛЬНОЕ Я — человеческое Я, открывающееся через реакцию дру
гих людей. 

ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРНОЕ — процесс появления новых культурных 
элементов и комплексов в субкультурах и доминирующей куль
туре общества. 

ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — процесс появления новых черт и эле
ментов в социальных структурах и системах социальных взаимо
отношений. 

ИЗОЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ - социальное явление, при котором про
исходит отстранение индивида или социальной группы от других 
индивидов или социальных групп в результате прекращения или 
резкого сокращения социальных контактов и взаимодействий. 

ИНГРУППА — группа или социальная категория, по отношению к ко
торой индивид испытывает чувство идентичности и принадлеж
ности. Индивид видит членов этой группы как «мы». 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫЙ — организованная система связей и со
циальных норм, которая объединяет значимые общественные 
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ценности и процедуры, удовлетворяющие основным потребностям 
общества. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ - процесс определения и закрепления 
социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в 
систему, способную действовать в направлении удовлетворения 
некоторой общественной потребности. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ МОБИЛЬНОСТИ - одна из характеристик соци
альной мобильности, обозначающая число индивидов, меняю
щих социальные позиции в вертикальном или горизонтальном на
правлении за определенный промежуток времени. 

ИНФИЛЬТРАЦИЯ — проникновение индивида в более высокий по ста
тусу социальный слой (страту) в процессе вертикальной восхо
дящей мобильности. 

КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНАЯ — социальная общность, объединяющая 
индивидов с одной или несколькими схожими характеристика
ми. 

КВАЗИГРУППА — появляющаяся непреднамеренно социальная груп
па, в которой отсутствуют устойчивые ожидания, а взаимодейст
вия между членами, как правило, односторонние. Отличается 
спонтанностью возникновения и неустойчивостью. 

КОНКУРЕНЦИЯ — попытка достижения вознаграждения путем от
странения или опережения соперников, стремящихся к идентич
ным целям. 

КОНТАКТ СОЦИАЛЬНЫЙ — тип кратковременных, легко прерывае
мых социальных связей, вызываемых соприкосновением людей в 
физическом и социальном пространствах. В процессе контактов 
осуществляется взаимное оценивание индивидами друг друга, 
селекция и переход к более сложным и устойчивым социальным 
взаимосвязям. 

КОНТРКУЛЬТУРА — совокупность принятых в группе культурных об
разцов, которые противоположны образцам доминирующей куль
туры и бросают ей вызов. 

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ — совокупность средств, с помощью ко
торых общество или социальная группа гарантирует конформное 
поведение его членов по отношению к ролевым требованиям и 
ожиданиям. 

КОНФЛИКТ РОЛЕВОЙ — конфликт, связанный с выполнением ин
дивидом одной или нескольких социальных ролей, которые заклю
чают в себе несовместимость, конфликтующие обязанности и 
требования. 
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КОНФЛИКТ СОЦИАЛЬНЫЙ — попытка достижения вознаграждения 
путем подчинения, навязывания своей воли, удаления или даже 
уничтожения противника, стремящегося достичь того же возна
граждения. От конкуренции конфликт отличается четкой на
правленностью, наличием инцидентов, жестким ведением борьбы. 

КОНФОРМИЗМ - поведение, контролируемое посредством группово
го давления. Группа с помощью вводимых ею норм поведения за
ставляет индивида следовать им для поддержания интеграции чле
нов группы. 

КООПЕРАЦИЯ — процесс, в ходе которого представители одной или 
нескольких социальных групп действуют совместно и скоордини
рованно ради достижения единой цели. Основой кооперации яв
ляется взаимная выгода. 

КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА КОНФЛИКТА - определенный момент в раз
витии конфликта, характеризующийся наивысшей интенсивно
стью конфликтных взаимодействий. После прохождения крити
ческой точки интенсивность конфликтных взаимодействий обыч
но резко снижается. 

КРУГ СОЦИАЛЬНЫЙ - социальные общности, созданные с целью об
мена информацией между их членами. 

КУЛЬТУРА - некоторое сложное целое, включающее в себя духов
ные и материальные продукты, которые произведены, социально 
усвоены и разделяемы членами общества и могут передаваться дру
гим людям или последующим поколениям. 

КУЛЬТУРА ДОМИНИРУЮЩАЯ - совокупность культурных образ
цов, которые принимаются и разделяются всеми членами обще
ства. 

КУЛЬТУРА НОРМАТИВНАЯ - совокупность культурных образцов, 
которые указывают на стандарты правильного поведения, разре
шают, предписывают или запрещают определенные социальные 
действия. 

ЛИДЕРСТВО - проявление индивидом его способности, качеств в по
ведении, соответствующем роли группового лидера. 

ЛИЧНОСТЬ - целостность социальных свойств человека, продукт об
щественного развития и включения индивида в систему социаль
ных отношений посредством активной деятельности и общения. 

ЛИЧНОСТЬ МАРГИНАЛЬНАЯ - индивид, занимающий промежуточ
ное положение на границе между двумя или более культурами, 
частично ассимилированный в каждую, но полностью — ни в од
ну из них. 
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ЛИЧНОСТЬ МОДАЛЬНАЯ — человек, разделяющий те же культур
ные образцы, что и большинство членов общества. 

МИГРАЦИЯ — процесс изменения постоянного места проживания ин
дивидов или социальных групп, выражающийся в перемещении в 
другой регион, географический район или страну. 

МОБИЛЬНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ - совокупность взаимодействий, 
способствующих переходу индивида или социального объекта из 
одного социального слоя в другой. 

МОБИЛЬНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ - переход индивида или соци
ального объекта от одной социальной позиции к другой, лежащей 
на том же уровне. 

МОБИЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ — любой переход индивида или со-
циального объекта, или ценности, созданной или модифицирован
ной благодаря человеческой деятельности, от одной социальной 
позиции к другой. 

НОРМА НРАВСТВЕННАЯ — система идей и представлений о правиль
ном и неправильном поведении, которые требуют выполнения од
них действий и запрещают другие. 

НОРМА СОЦИАЛЬНАЯ — система представлений, составляющая оп
ределенный шаблон поведения, разделяемый членами социальной 
группы и необходимый для совершения совместных согласован
ных действий. 

«ОБОБЩЕННЫЙ ДРУГОЙ» — всеобщие ценности и стандарты пове
дения некоторой группы, которые формируют у членов этой 
группы индивидуальный Я-образ. 

ОБРАЗЕЦ КУЛЬТУРНЫЙ — культурный элемент или культурный 
комплекс, норма или ценность, принятые и разделяемые опреде
ленным количеством людей. Обобщенный термин для обозначе
ния всех компонентов культуры. 

ОБЫЧАЙ — набор работоспособных образцов поведения, позволяю
щих людям наилучшим образом взаимодействовать как с окружаю
щей средой, так и друг с другом. 

ОРГАНИЗАЦИЯ — социальная группа, ориентированная на достиже
ние взаимосвязанных специфических целей и на формирование 
высокоформализованных структур. 

ОТНОШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ — осознанные и чувственно восприни
маемые совокупности повторяющихся взаимодействий, соотнесен
ные по своему смыслу друг с другом и характеризующиеся соот
ветствующим поведением. 
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ПОВЕДЕНИЕ ДЕВИАНТНОЕ (ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ) - поведение ин
дивида или группы, которое не соответствует общепринятым 
нормам, в результате чего эти нормы ими нарушаются. 

ПОВЕДЕНИЕ РОЛЕВОЕ — фактическое поведение индивида, играю
щего определенную социальную роль, в отличие от простого ис
полнения роли, являющегося ожидаемым поведением. 

ПОДГОТОВКА РОЛЕВАЯ — приобретение знаний и навыков, необхо
димых для выполнения социальных ролей. 

ПОРЯДОК СОЦИАЛЬНЫЙ — система, включающая в себя индиви
дов, взаимосвязи между ними, привычки, обычаи, действующие 
незаметно, способствующие выполнению работы, необходимой 
для успешного функционирования этой системы. 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ — принятие индивидом или группой культур
ных норм, ценностей и эталонов действий новой среды, когда нор
мы и ценности, усвоенные в старой среде, не приводят к удовле
творению потребностей, не создают приемлемого поведения. 

ПРОЦЕСС СОЦИАЛЬНЫЙ — совокупность однонаправленных и по
вторяющихся действий, которые можно выделить из множества 
других социальных действий. 

РАЗДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ — один из неосознанных способов, используе
мых личностью для снижения ролевой напряженности путем 
временного изъятия из жизни одной из ролей, выключения ее из 
сознания, но с сохранением реагирования на систему ролевых тре
бований, присущих данной роли. 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РОЛЕЙ — один из неосознанных способов за
щиты против болезненного восприятия личностью ситуации с по
мощью понятий, которые для нее социально и персонально же
лательны. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РОЛЕЙ — осознанная и преднамеренная фор
мальная процедура, посредством которой индивид освобождает
ся от личной ответственности за последствия выполнения им той 
или иной роли. 

РЕЛЯТИВИЗМ КУЛЬТУРНЫЙ - подход к другим культурам, соглас
но которому члены одной социальной группы не могут понять мо
тивов и ценностей других групп, если они анализируют эти мо
тивы и ценности в свете собственной культуры. 

РЕФЛЕКСИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - способ управления, при котором 
основания для принятия решения передаются одним субъектом 
другому. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ — поведение, ожидаемое от того, кто имеет оп
ределенный социальный статус. Ограничивается совокупностью 
нрав и обязанностей, соответствующих этому статусу. 

СЕМЬЯ — группа связанных отношениями брака или родства людей, 
которая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие 
общественно значимые потребности. 

СИСТЕМА КАСТОВАЯ — одна из форм социальной стратификации, 
которая представляет собой некоторое число иерархически ран
жированных, закрытых эндогамных страт с системой предписан
ных ролей, где запрещены браки и резко ограничены контакты ме
жду представителями различных каст. 

СКОРОСТЬ МОБИЛЬНОСТИ — одна из характеристик социальной мо
бильности, представляющая собой вертикальную социальную дис
танцию или число страт — экономических, профессиональных 
или политических, которые проходит индивид в его движении вверх 
или вниз за определенный промежуток времени. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ — процесс, посредством которого индивидом ус
ваиваются нормы его группы таким образом, что через форми
рование собственного Я проявляется уникальность данного ин
дивида как личности. 

СОЦИОЛОГИЯ — наука, изучающая структуры общества, их элемен
ты и условия существования, а также социальные процессы, про
текающие в этих структурах. 

СТАТУС ДОСТИГАЕМЫЙ — социальная позиция, которая занимает
ся индивидом и закрепляется через его индивидуальный выбор, 
собственные усилия и конкуренцию с другими индивидами. 

СТАТУС ПРЕДПИСАННЫЙ — социальная позиция, которая заранее 
предписана индивиду обществом или группой независимо от его 
способностей и усилий. 

СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ — ранг или позиция индивида в группе или 
группы во взаимоотношениях с другими группами. 

СТЕРЕОТИП СОЦИАЛЬНЫЙ - разделяемый членами группы образ 
другой группы или категории людей. 

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ — внутреннее устройство общества или 
социальной группы, состоящее из определенным образом распо
ложенных, упорядоченных частей, взаимодействующих между 
собой в определенных рамках. 

СУБКУЛЬТУРА — совокупность культурных образцов, тесно связан
ных с доминирующей культурой и в то же время отличающих
ся от нее. 
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ТОЛПА — временное собрание людей, объединенных в замкнутом фи
зическом пространстве общностью интересов. 

ТРАДИЦИЯ — культурные нормы и ценности, которые люди прини
мают в силу их прошлой полезности, привычки и которые могут 
быть переданы другим поколениям. 

УПРАВЛЕНИЕ — функция специфического органа организации, ко
торая обеспечивает направление деятельности всех без исключе
ния элементов организации, удерживает в допустимых пределах 
отклонение отдельных частей и организации в целом от постав
ленных целей. 

ФРУСТРАЦИЯ — психическое состояние человека, выражающееся в 
характерных переживаниях и поведении и вызываемое объек
тивно непреодолимыми (или субъективно воспринимаемыми как 
непреодолимые) трудностями на пути к достижению цели. 

ФУНКЦИИ ЛАТЕНТНЫЕ — часть функций социального института, 
которые трудно распознаются, осуществляются непреднамеренно 
и могут быть непризнанными, а если признаны, то считаются по
бочными. 

ЭКЗОГАМИЯ — ограничение в выборе партнера в браке, когда член 
группы должен выбирать партнера вне этой группы. 

ЭНДОГАМИЯ — ограничение в выборе партнера в браке, когда член 
группы обязан выбирать партнера только внутри своей группы. 

ЭТНОЦЕНТРИЗМ — взгляд на общество, при котором определенная 
группа считается центральной, а все другие группы соизмеряют
ся и соотносятся с ней. 
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