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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга посвяшена основам социологии. Речь пойдет 
о молодой науке, изучаювдей самьш сложньш объект — 
человеческое обвдество, его структуру, законм развития, 
поведение людей. Представители физики, химики, биоло- 
ги, кажется, уже давно достигли согласия об основопола- 
гаюших принципах устройства природного мира. А социо- 
логи продолжают спорить о том, что такое обшество, ко- 
торое постоянно меняется, принимая новме, неожидан- 
нме для нас формм, о том, какие законн управляют по- 
ведением людей и управляемо ли оно вообвде, почему 
происходят “разводм” и межнациональнме конфликтм, 
по каким причинам одни обшества процветают и уходят в 
своем развитии далеко вперед, а другие запаздмвают.

Множество вопросов вот уже две с половиной тмсячи 
лет задают себе лучшие умм человечества и не могут найти 
ответ. О классовом строении обвдества, принципах соци- 
альной справедливости, правильном разделении труда пи- 
сали в IV веках до нашей эрм Платон и Аристотель. После 
них свои гипотезм предлагали Ибн Хальдун, Руссо, Воль- 
тер, Кант, Маркс и Гегель.

Одним из первнх решился поставить философские 
суждения на твердьш фундамент эмпирических фактов 
французский ммслитель Огюст Конт в начале XIX века. 
Он предложил метод, с помошью которого можно соеди- 
нить абстрактную теорию обвдества и провереннне данньге 
о поведении людей. О. Конт дал имя новой науке, поэтому 
его считают родоначальником социологии.

Однако, как часто бнвает с первопроходцами, О. Конт 
намного опередил свое время. Только в конце XIX века 
появляется плеяда великих ученнх (прежде всего это Макс 
Вебер, Герберт Спенсер, Эмиль Дюркгейм), воплотивших 
его замнсел в жизнь. Ведь Конт, будучи первооткрнвате- 
лем социологии, не провел ни одного анкетного опроса, 
не построил ни одной статистической таблицьг, не прове- 
рил на практике ни одной научной гипотезн. Хотя имен-
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но этим в массе своей занимаются сейчас социологи всего 
мира. Мало догадаться о том, как надо строить науку, не- 
обходимо показать на практике, как она работает и какова 
ее отдача.

В системе научного знания социологии отведено особое 
место. Она единственная из наук, изучаю тих обшество в 
целом, подобно тому как физика — единственная наука, 
описьшаюшая природу в целом. Обе они составляют фун- 
дамент человеческого знания. И хотя физике более двух 
тмсяч лет, а социологии не исполнилось и двухсот, она 
успела приобрести вид логически стройной и обоснован- 
ной системм достоверного знания. Опрашивая немногих 
(вмборочную совокупность), социолог внводит знание обо 
всех (генеральная совокупность), поскольку индивидуаль- 
нне мнения он обязательно обобшает, группирует, строит 
типологии и классификации, применяя для усреднения 
данннх методн математической статистики. Опрашивая 
людей (респондентов) по тшательно составленной програм- 
ме, ученьш делает внвод о массовнх стереотипах, ценнос- 
тннх ориентациях, структурах поведения, расслоении на- 
селения, мотивах и образе жизни. Создавая социально-ти- 
пическую картину обшества, социология изучает людей как 
представителей больших социальннх групп, т. е. носителей 
социальннх статусов и исполнителей социальнмх ролей. 
Одним словом, ее интересует не внутренний мир индиви- 
да, как психологию, а внутренний мир обшества и поведе- 
ние больших масс людей.

Социология изучает поведение людей как представите- 
лей больших социальннх фупп, субъектов социального вза- 
имодействия, которое возникает, формируется и развива- 
ется в социальнмх организациях и социальннх институтах 
обшества. Она представляет собой единство теоретическо- 
го и эмпирического знания, которне социологи получают 
при помоши опроса, наблюдения и анализа документов. 
Полученнне таким образом даннне социология группиру- 
ет, классифицирует и обрабатнвает на основе приемов ма- 
тематической статистики. В результате получается социаль- 
но-типическая картина поведения, ценностннх ориента- 
ций и мнений людей.

Социология — логически стройная система достовер- 
ного знания — позволяет вьтводить закономерности и тен-
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денции в протекании социальнмх процессов, прогнозиро- 
вать будухцие собьггия. Она опирается на изучение не ин- 
дивидуального поведения и внутреннего мира человека, а 
на знание о взаимодействии социальннх обвдностей, клас- 
сов и институтов, имеюших исторически устойчивьш, 
инерционньш характер. Поэтому социологии удается де- 
лать глобальнне обобшения, внводить макросоциальньге 
закономерности, опираясь на информацию, собранную на 
микросоциальном уровне. Преподавание и обучение осно- 
вам социологических знаний призвано сформировать у 
студентов социологическое видение мира, умение крити- 
чески смотреть на обмденнью суждения, социальнью сте- 
реотипн и предрассудки, сушествуюшие в массовом со- 
знании. Целостное системное социологическое ммшление 
поможет будушим специалистам подготовиться к самосто- 
ятельной профессиональной деятельности и обшественной 
жизни, занять в обицестве активную социальную позицию.

Изложение учебного материала характеризуется систе- 
матичностью и строгой логикой. Таковн непременнне тре- 
бования к процессу обучения. Обнчно изложение предмета 
начинается с его истории. История вопроса раскрьшает то, 
каким образом шло накопление научннх знаний из поко- 
ления в поколение. Зачатки идей об обшестве прослежива- 
ются вплоть до античности. Но подлинннй расцвет они 
получают в XIX веке, когда усилиями 0 . Конта, К. Марк- 
са, Э. Дюркгейма и М. Вебера бьш заложен фундамент 
научной социологии.

Фундаментальное знание социологии раскрнвается в 
ее предмете, где основнне понятия и категории связанн 
между собой логически непротиворечивнм способом. Пер- 
вая тема книги, таким образом, дает обший взгляд на 
социологию, показнвая процесс ее становления и совре- 
менное состояние научного знания.

Как только читатель получит систематическое и самое 
обшее представление о социологии, он легко перейдет к 
процессу социологического исследования. Иннми слова- 
ми, к тому, как создается научная теория, операционали- 
зируются понятия, проверяются гипотезн и внводятся 
закономерносги. Еше один шаг — и м н  оказнваемся в 
области эмпирических методов сбора даннмх. М н вкратце 
рассмотрим анкетирование, интервью, наблюдение и эк-
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сперимент, остановимся на святая святмх эмпирической 
социологии — принципах вмборочного обследования.

Книга откроет вам загадочнмй мир человеческой лич- 
ности. Социологи смотрят на нее как на проекцию опре- 
деленного обвдества: каково оно, такова и личность. С 
проблемами становления «социального Я» вн  познако- 
митесь в нескольких главах первого раздела. Ключевне 
среди них: социальное действие и поведение, социальное 
взаимодействие и социальнне отношения, которне рас- 
крьшаются через систему социальннх статусов и ролей, 
социализации, которая, в свою очередь, тесно связана с 
темой культурн и социального контроля.

Четвертая глава вернет нас к первокирпичикам пред- 
мета социологии — статусам и ролям. Из них создается 
ткань социальннх отношений, социальной структурн и 
социального взаимодействия. Здесь обшество предстанет 
в его статике и динамике, но на более конкретном уровне. 
А затем мн коснемся культурн. Это такое же обшее поня- 
тие, как само обвдество, но внражаюшее иной его ас- 
пект, связанньш нормами, обмчаями, традициями и язм- 
ком. А завершит тему «многообразие жизненного мира 
обшества», глава о социальнмх группах. Вн познакоми- 
тесь со всем их богатством, начиная с племени и классов, 
и кончая мальши обшностями.

Три принципиально важнне главн — о социальной 
стратификации, социальной мобильности, бедности и не- 
равенстве — объединенн в единое тематическое поле. Они 
раскроют нам не только макрокартину человеческого об- 
шества, но и познакомят с очень конкретньши, можно 
даже сказать, злободневньши проблемами российского (да 
и не только российского) обшества. Здесь вн узнаете о 
том, что такое социальное неравенство и основнне при- 
знаки стратификации, познакомитесь с его исторически- 
ми типами (рабством, кастами, сословиями и классами). 
приоткроете для себя занавес над проблемами социаль- 
ной мобильности и миграции, подробнее узнаете о ви- 
дах, измерении и субкультуре бедности.

В заключительннх главах вн узнаете о том, что такое 
социальнме институтм и человеческое обшество, его при- 
знаки и исторические типм, что есть государство и ф аж - 
данское обшество, цивилизация, мировое сообшество. Гла-
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ва о социальннх организациях и управлении познакомит 
вас с базовьши понятиями менеджмента и социологии 
бюрократии. Bbi узнаете, чем различаются западная и вос- 
точная ее модели, встретитесь с социальной структурой 
мафии и вьшсните, при каких обстоятельствах мафия и 
бюрократия идентифицируются.

Настояший учебник соответствует требованиям госу- 
дарственного образовательного стандарта вьгсшего профес- 
сионального образования. Он раскрьтает обязательньга 
минимум содержания профессиональной образовательной 
программм по дисциплине “Социология” , установленньга 
для массовмх направлений и специальностей естественно- 
научного, инженерно-технического, сельскохозяйствен- 
ного и медицинского профиля, а также специальностей 
культурм и искусства. В случае использования учебника 
для занятий по специальностям, требуюшим углубленной 
социологической подготовки, автор рекомендует обра- 
шаться к дополнительной литературе, освевдаюшей исто- 
рию и методологию социологии, а также новейшие на- 
правления ее развития. В любой аудитории целесообразно 
привлечение материала, освешаюшего социальное разви- 
тие России.



Глава 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ

1. История социологии

В истории социологии можно вмделить три периода: 1) 
анттностъ\ 2) средневековье и новое время\ 3) современностъ, 
а именно XIX — XX века.

Только в современньш период социология становится 
точной наукой, опираюодейся на эмпирические фактн, на- 
учньш метод и теорию. Два предшествукнцих периода харак- 
теризуют ее донаучний этап, когда совокупность идей, объ- 
яснявших человека и обшество, формировалась в рамках 
социальной философии.

Античность
Первнх социологов античности назнвают социальньши 

философами. Среди них внделяются два гиганта — Платон 
(428/427 — 348/347 до н. э.) и Аристотель (384 — 322 до н. э.). 
Они, как и нннеш ние социологи, изучали традиции, обн- 
чаи, нравн и взаимоотношения людей, обобшали фактн, 
строили концепции, которне завершались практическими 
рекомендациями о том, как усовершенствовать обшество. 
(Платон за свою рекомендацию чуть не поплатился жиз- 
нью.) Поскольку в античности «обшество» и «государст- 
во» не различали, то оба понятия употреблялись в качестве 
синонимов.

Плдтон. Первьш в истории трудом по «обшей социоло- 
гии» считают «Государство» Платона. Его главний тезис — 
правильное государство можно обосновать и построить с 
помошью науки, которая начинает с критического анали- 
за социальннх проблем, а заканчивает политическими ре- 
комендациями усовершенствования обшества.

Обшество пребнвает в состоянии хаоса, социальной на- 
пряженности и смутн до тех пор, пока в нем не установлен
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твердьш порядок, при котором каждьш гражданин зани- 
мается своим делом (разделение труда), но не вмешивает- 
ся в дела других граждан, сословий, классов (социальное 
разделение). Стабильньш надо считать обшество, поделен- 
ное на три класса: вмсший, состояший из мудрецов, уп- 
равляюгцих государством; средний, включаюший воинов (ви- 
димо, и в древности военно-промьпнленньш комплекс иг- 
рал не последнюю роль), охраняюших его от смутм и беспо- 
рядка; низший, состояший из ремесленников и крестьян.

В современном обшестве вмсший класс наделен огром- 
ньши привилегиями, но он постоянно злоупотребляет вла- 
стью. У Платона не так. Философ зашивдает не вмсший 
класс от обгцества, а обшество от него. Поэтому элиту он 
лишил права иметь собственность (она только разврашает 
нравм людей), но обязал регулярно проходить специаль- 
ную подготовку и отбор — своеобразную ротацию кадров. 
Элита не элита, если она не знает литературн, музмки, 
философии и математики. К управлению следовало допус- 
кать только достигших 50 лет. Аскетизм и суровьш образ 
жизни уравновешивались правом беспрекословно коман- 
довать.

Зная, что обшество начинает гнить с головн, Платон 
требовал от элитн нравственной чистотм. Не власть, а ав- 
торитет — основное орудие управления обш,еством. Поддан- 
нне берут пример с правителей и ведут себя как они. Это 
социальная аксиома. Отсюда вьшод: характер правительст- 
ва в конечном итоге определяется социальньш характером 
людей. Такова в обших чертах «социологическая теория» 
правильного государства Платона, где он пнтается отве- 
тить на вопрос всех вопросов: как правительству удержать- 
ся у власти и получить поддержку населения.

А р и с т о т е л ь . У него опорой порядка внступает средний 
класс. Кроме него сушествуют еше два класса — богатая 
нлутократия и лишенньш собственности пролетариат. Госу- 
дарство лучше всего управляется в том случае, если: 1) 
масса бедняков не отстранена от участия в управлении; 2) 
эгоистические интересн богатмх ограниченн; 3) средний 
класс многочисленнее и сильнее, чем два других.

Несовершенства обшества, учил Аристотель, исправ- 
ляются не уравнительньш распределением, а моральньш 
улучшением людей. Законодатель должен стремитъся не ко
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всеобиқему равенству, а к виравниванию жизненних шансов. 
Частной собственностью может владеть каждьш, и она (тут 
Аристотель возражал Платону) не вредит нравам людей. 
Важно не то, у кого сколько собственности, а то, как ее 
используют.

Частная собственность развивает здоровью эгоистиче- 
ские интересьь Когда они есть, люди не ропшут друг на 
друга, ибо каждьш занят своим делом. Если в обшестве есть 
те, кто работает много, а получает мало, они всегда будут 
недовольнн теми, кто работает мало, но получает много. 
Человеком управляет множество потребностей и стремле- 
ний, но главная движувдая сила — любовь к деньгам, ибо 
этой страстью больнн все. При коллективной собственности 
все или большинство бедни и озлоблени. При частной появ- 
ляются богатство и неравенство, но только она дает воз- 
можность гражданам проявить гцедрость и милосердие. Прав- 
да, чрезмерное неравенство в собственности опасно для 
государства. Аристотель превозносит обшество, в котором 
средний класс сильнее всех других.

Такови вкратце основние идеи устройства обьцества, раз~ 
виваемие двумя великими античними философами. С тех nop 
прошло 2500лет, но многие из них не потеряли для нас своего 
интереса до сих nop.

Средневековье и новое время (IV — XVIII вв. н. э.)
Средневековье не дало ничего принципиально нового в 

том, что можно назвать социологическим пониманием об- 
шества. Несколько внделяются позиции Августина (IV — V 
вв.), мнслившего жизнь обшества как борьбу двух начал — 
грешного и божественного, и Ф омн Аквинского (XIII в.), 
которьш в своем трактате «О правлении князей» пнтается 
соединить учение Аристотеля о видах власти и христиан- 
ское учение о церкви как конечной, сверхъестественной 
цели развития обшества. Напротив, новое время оказалось 
весьма плодотворньш на теоретические новации и фило- 
софские откровения.

Никколо Макиавелли (1469 — 1527 гг.). Он первьш из 
мнслителей нового времени обратился к идеям Платона и 
Аристотеля и создал на их основе оригинальную теорию 
обшества и государства.
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Его главное произведение «Государь» как бм продолжа- 
ет основную линию рассуждения платоновского «Государ- 
ства», но акцент поставлен не на структуре обшества, а на 
поведении политического лидера. В лице Макиавелли со- 
циология и политология обрели новое измерение, стали 
наукой о поведении людей в обгцестве.

Макиавелли говорил, что правитель, желаюший добить- 
ся успеха, должен знать законм поведения людей. Первьш 
закон гласит, что их действиями правит честолюбие и мо- 
тив власти. Чтобн добиться стабильности в обшестве, надо 
вьшснить, какой социальньш слой наиболее честолюбив: 
желаюшие сохранить то, что имеют, или стремяшиеся при- 
обрести то, чего у них нет. Состоятельньши людьми дви- 
жет страх потерять то, что они накопили, а бедняками — 
страсть приобрести то, чего их лишили. Оба мотива одина- 
ково разрушительнн для государства. Когда на чашу весов 
поставлена внсшая ценность — единство государства, пра- 
витель не должен бояться прослнть жестоким. Для остраст- 
ки смутьянов можно казнить столько, сколько надо, ибо 
казни касаются судеб немногих, а беспорядки — бедствие 
для всех. Но при этом нельзя посягать на имушество каз- 
ненннх, учит Макиавелли, так как люди прошают даже 
смерть родителей, но не потерю состояния. Второй закон 
гласит: умньш правитель не должен вьшолнять все свои 
обешания. Ведь и подцаннне не очень спешат с вьшолне- 
нием своих обязательств. Добиваясь власти, можно расто- 
чать обешания, но придя к ней, не обязательно их вьшол- 
нять, иначе попадешь в зависимость от подчиненнмх. А где 
зависимость, там нерешительность, малодушие и легко- 
мнслие. Народ же больше всего презирает именно эти ка- 
чества государей. Заслужить ненависть за добрне дела так 
же легко, как и за злне. Но зло — признак твердости. Отсю- 
да совет: чтобн завоевать власть, надо бнть добрнм, но 
чтобн ее удержать, надо бнть жестоким. Третий закон: тво- 
рить зло надо сразу, а добро — постепенно. Наградами люди 
дорожат, когда они редки, наказания же нужно произво- 
дить сразу и в больших дозах. Единовременная жесткость 
переносится с меньшим раздражением и считается более 
справедливой, чем растянутая во времени. Наказание не 
нуждается в оценке и ответной благодарности (как поош- 
рение).
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Следуюший шаг сделал Томас Гоббс (1588 — 1679 гг.). 
Он разработал теорию обшественного договора, послу- 
жившую основой учения о гражданском обшестве. Арис- 
тотель, по мнению Гоббса, причислял к обгцественньш 
сушествам не только человека, но также муравьев и пчел. 
Однако у животннх нет борьбм за почести и звания, поэ- 
тому у них нет ненависти и зависти — причинн мятежей 
и войн. Ж ивотнне не знают справедливости и вреда, по- 
этому не оценивают действия своих сородичей и не спо- 
собнн прийти к осознанию того, что обшеству, помимо 
согласия, необходимо еше единство, основанное на вла- 
сти. Такое единство назнвается государством, или граж- 
данским обшеством.

Когда государство создано и человеческое обвдество жи- 
вет по определенньш нормам, правилам и законам, ка- 
жется само собой разумеюшимся, что так бьшо всегда и 
что люди от рождения склоннн к сотрудничеству. Так ду- 
мали Платон и Аристотель. Но это неверно. Если бн  чело- 
век любил другого по естественному побуждению, то он 
искал обшения со всеми в равной мере. Но каждьш из нас 
предпочитает обшество тех, кто ему наиболее внгоден. 
Именно наша природа толкает искать не друзей, а почета 
и внгод.

Что побуждает людей создавать обшество? Взаимное опа- 
сение. Оно сбиваетлюдей в группн, помогая внжить в кон- 
куренции друг с другом. Но объединившись, люди ориен- 
тируются вовсе не на обшественное благо. Они стараются 
извлечь из этого внгоду для себя либо достичь уважения и 
почестей, которнх нельзя добиться, оставаясь в одиночес- 
тве. Естественное обшество не может бнть ни очень боль- 
шим, ни очень устойчивьш. Оно окажется стабильньш, если 
слава и почет воздаются всем. Но так не бнвает. Если почет 
воздается всем, то это значит, что он не воздается никому, 
ибо в его основе лежит превознесение одного над другим. Не 
добившийся почета считает себя обойденньш. То, ради чего 
он стремился в обшество, не достигнуть. Стало бнть, оно 
перестает бнть внгодньш ему. Обойденньш оказнвается 
всегда большинство, почет достается немногим, следова- 
тельно, обшество со временем обязательно распадется.

Не добившись уважения одним путем, люди стремятся 
заполучить его иньш, господствуя над другими. Хотя не-



СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 13

которое количество благ можно достичь, оказьгвая вза- 
им нне услуги, гораздо большего можно добиться гос- 
подствуя, а не сотрудничая с другими, пишет Гоббс в 
трактате «О гражданине». Отсюда следуют два приниипи- 
алъних вь/вода: 1) Люди рождаются неспособньш и к об- 
шественной жизни, но приобретают склонность к ней в 
результате воспитания (на современном язмке — социа- 
лизации); 2) Гражданское обшество возникает вследст- 
вие опасения одних перед другими.

Только взаимньш страх удерживает людей от безудерж- 
ной погони за господством. Страх Гоббс понимает вполне 
социологически — как «ожидание будушего зла». Страх не 
разъединяет, а наоборот, объединяет, вьшуждает заботиться 
о взаимной безопасности. Государство — наилучший спо- 
соб удовлетворения такой потребности. Поэтому причина 
возникновения стабильного, длительно сушествуюшего об- 
шества — взаимньга страх, а не любовь и расположение.

От природи люди равни. Но как? Равньши являются те, 
кто в состоянии нанести друг другу одинаковьш ушерб во 
взаимной борьбе. А откуда взялось неравенство? Оно вве- 
дено гражданским обвдеством. За потомками тех, кто вна- 
чале оказался сильнее других и успел захватить максималь- 
ную добьшу, потом закрепляются сословнме привилегии. 
Остальнью начинают старт с нуля. Почему мм вредим друг 
другу? Дело в том, что слишком многие, причем одновре- 
менно, хотят обладать одной и той же вешью, которой 
пользоваться сообша нельзя. Ее невозможно поделить меж- 
ду всеми. Таково естественное состояние, отличное от граж- 
данского обшества. Оно покоится на естественном праве, т. 
е. субъективном суждении о том, как может поступить дру- 
гой по отношению к тебе и как тебе следует поступать по 
отношению к нему в соответствии с твоим пониманием 
действий других людей. (Когда мм дойдем до интеракцио- 
низма — одного из главнмх направлений в современной 
социологии, — мм должнм будем вспомнить именно эту 
ммсль Гоббса.)

Естественное состояние — война всех против всех. Прав- 
да, война более чем удивительная: в ней нет убитмх и ра- 
ненмх. Это социапъная борьба за вьживание. Гоббс поясняет: 
подобная война — период, в течение которого желание
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вступить в насильственньш поединок вьфажается в словах 
и поступках. Такова повседневная жизнь людей в дограж- 
данском обицестве. Пример — современнме нравн амери- 
канцев и обнчаи древних племен. В трактате «О граждани- 
не» Гоббс описьтает два основнмх естественнмх закона и 
20 следствий из них. Одно такое следствие запрешает нам 
требовать для себя больших прав, чем мм уступаем осталь- 
ньш, а другое гласит: не допускай, чтобм тот, кто, дове- 
ряя тебе, первьш оказал тебе услугу, попал из-за этого в 
худшее положение, чем раньше.

Гралоданское обшество — вмсший этап развития. Оно по- 
коится не на личном разумении о собственной вмгоде и 
невмгоде, а на юридических законах, признаваеммх всеми. 
У гражданского обвдества три формм правления: демокра- 
тия, аристократия, монархия. Только с появлением госу- 
дарства возникают собственность в истинном сммсле сло- 
ва и соответствуюшие учреждения (суд, правительство, ар- 
мия, полиция), зашишаюшие ее. В результате ободествен- 
ного договора прекрашается война против всех. Граждане 
добровольно ограничивают личную свободу, получая вза- 
мен надежную зашиту.

Современньш этап
Его открьш Огюст Конт (1798 — 1857 гг.). Он дал имя 

социологии, определившее ее предмет и методн.
Окончание войнм против всех, провозглашенное Гоб- 

бсом, так и не наступило. Напротив, Францию сотрясли 
экономические кризисм, социальнме потрясения, поли- 
тические переворотм. Директория, Консульство, Империя, 
Реставрация, революция 1830 г., Июльская монархия, ре- 
волюция 1848 г., Вторая республика, Вторая империя — 
вот политические вехи творческого развития Конта. 0 . Конт 
волею судьбн бьш поставлен в необмчнме исторические 
условия: на коротком промежутке времени размгрмвались 
глобальнме обшественнме процессм. Такому можно толь- 
ко позавидовать. Но сотрясаемое раздорами обшество тре- 
бовало не только бесстрастного диагноста, но и удачливо- 
го лекаря. Такую функцию бмла призвана вьшолнить соци- 
ология.

Французское обшество в контовские времена остро чув- 
ствовало потребность в ней. Уже в конце XVIII века в науч-
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ньш обиход входит понятие «класс», заменившее собой рас- 
пльтчатое «сословие». Французские историки вводят в упот- 
ребление понятие классовой борьбм, которое описмвает 
новую социальную структуру. Сен-Симон и Шарль Фурье 
первьши поставили проблему человеческого фактора в про- 
изводстве. Не отрицая необходимости и пользн разделения 
труда в обшестве, они, как и Руссо, предлагали задуматься 
о той гуманистической цене, которую приходится платить 
за технический прогресс.

Конт совершил поистине коперниканский nepeeopom в со- 
циологии, вндвинув идею позитивного метода. По его мне- 
нию, наука должна раз и навсегда отказаться от нерешае- 
мнх вопросов. К ним Конт относил те, которне нельзя ни 
подтвердить, ни опровергнуть, опираясь на фактн, соби- 
раемне в процессе наблюдения и эксперимента.

В созданной им классификации наук социология счита- 
лась самьш сложньш, труднопостигаемьш видом знания. 
Как фундаментальная наука о законах обцества, которое 
есть внсшая реальность, подчиняюшаяся только естествен- 
ньш законам. Историю творят не великие личности, а объ- 
ективнне законн. Индивид — скорее абстракция. Обш,ество
— это все человечество или какая-то его часть, связанная 
консенсусом (всеобшим согласием). Историки находят у 
Конта зачатки того, что впоследствии стали назнвать сис- 
темним подходом. Учение Конта состояло из двух частей — 
социальной статики, описиваюшей законм сушествования 
и социалъной динамики, описнваювдей законн и этапн из- 
менения обвдества. Закон трех стадий гласит, что челове- 
ческое обшество проходит три стадии развития: теологи- 
ческую, метафизическую и позитивную.

Конт отвергал рнночную конкуренцию, полагая, что 
она развивает в человеке самне худшие, эгоистические 
чертн. Он считал разделение труда внутренней пружиной про- 
гресса, но отрицателъно относился к социалъним последстви- 
ям. Одно из них — специализация труда, преврагцаюшдя 
человека в однобокого уродца. Разделение труда и конку- 
ренция как бм внворачивают социальнне отношения наи- 
знанку: они развивают только чувство профессиональной 
солидарности. Оно объединяет лиц одной профессии, но 
заставляет с враждебностью относиться к лицам другой. 
Возникают замкнутне корпорации типа мафиознмх орга-
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низаций (клан или каста). Концепция перерастания про- 
фессиональной солидарности в солидарность корпоратив- 
ную актуальна и сегодня. Она хорошо описмвает феномен 
круговой поруки и организованную преступность.

Разрушение обшественного порядка может приостано- 
вить государство. Только оно может использовать всю мошь 
политической власти для того, чтобм восстановить соци- 
альную солидарность и политическое единство обшества. 
Воистину, государство — блюстителъ социалъного порядка. 
Ему надо разрешить вмешиваться в экономическую и со- 
циальную сферм обшества, но не в моральную. Конт испо- 
ведовал принцип разделения моральной и политической вла- 
сти. Он вьюоко ценил средневековье именно за то, что там 
четко соблюдалось разделение власти между церковью (мо- 
раль) и государством (политика). Оно — единственное сред- 
ство удержать обшество от интеллектуального и морально- 
го террора, в которьш неизбежно впадает всякое прави- 
тельство, когда развитие мнсли ставится в зависимость от 
политической внгодм.

Индивид должен почитатъ обш,ество как висшее суьцест- 
во, которому он всем обязан. Подчинение ему — свяшенньш 
долг каждого гражданина. Это не подчинение Богу или го- 
сударству, это подчинение одного всем. Основной этичес- 
кий принцип обшественной жизни — «жизнь для других». 
Таков принцип единства альтруизма и консенсуса. На его 
основе Конт ммслил, как и Платон в свое время, пере- 
строить человеческое обшество. Совокупность утопических 
рекомендаций он назвал программой создания «позитив- 
ной религии».

Следуювдий шаг сделал другой француз — Эмиль Д ю р к -  
гейм ( 1858 — 1917 гг.). Центральная проблема, как и у 
Конта, социалъная солидарностъ, а силой, создаюшей 
обшественное целое, вмступает разделение труда, т. е. 
специализация и распределение людей по профессиям. 
Благодаря вьш олнению  различнм х трудовмх функций 
(ролей) и обмену продуктами труда устанавливается 
гармоничная система обш ественнмх отнош ений. Чем 
большего профессионального мастерства достигает че- 
ловек, тем больше он становится социально зрелой лич- 
ностью. Она — не предпосмяка, а продукт длительного 
исторического развития-.
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На заре эволюции человеческого обшества личности не 
бьшо, но зато во всем господствовало коллективное созна- 
ние. Это совокупность обших верований и чувств, которме 
разделяют членм одной группм или обшества. Коллектив- 
ное сознание, хотя его носителем являются отдельнме 
люди, нельзя путать с индивидуальнмм сознанием, ибо 
оно отражает характер народа, его идеалм и традиции.

Так уж мм устроенм, что любим соободество тех, кто 
думает и чувствует, как мм. Даже на чужбине мм тянемся к 
соотечественникам. Людей притягивают обвдие верования 
и сходнме чувства. Они являются условиями сушествова- 
ния обшества как единого коллектива. Коллективное созна- 
ние — особо почитаемая ценность. Если наши верования, 
идеалм и традиции под угрозой, мм сообша их зашигцаем. 
Оскорбление обших верований — тягчайшее из преступ- 
лений. Во все времена оно каралось особенно жестоко. Кол- 
лектив зашиодает себя от посягательств агрессивной лич- 
ности, не считаюшейся с законами и обмчаями, обретая в 
борьбе еше большее единство.

Разделение труда вносит разнообразие, и чем больше 
оно, тем сильнее у людей стремление к единству и обмену. 
Символом обмена, его юридической формой вьютупает 
договор. Обмен предполагает, что два человека берут на 
себя взаимние обязательства. Из этого проистекают сотруд- 
ничество и кооперация. Кооперироваться значит поделить 
между собой обшее занятие. Договор покупателя с продав- 
цом, предпринимателя с рабочим, доверителя с поверен- 
нмм — форма социального взаимодействия. Их отношения 
регламентируются правами и законом, на котормх покоят- 
ся социальнме институтм обшества.

В примитивнмх обшествах, основаннмх на механической 
с о л и д а р н о с т и ,  личность не принадлежит себе и поглоша- 
ется коллективом. Напротив, в развитом обшестве, осно- 
ванном на о р г а н и ч е с к о й  с о л и д а р н о с т и , обадополняют друг 
друга. Чем примитивнее обгцество, тем болъше люди похожи 
друг на друга, тем више уровенъ принуждения и насилия, ниже 
ступень разделения труда и разнообразия индивидов. Дюр- 
кгейм приводит зШ£НШ1Ш^£ДШШ-Дйхрополота^ «Кто ви- 
дел одного т у зе м д а А р з^ к ^ М й ф А  Й х ^ Ш ^ 1аҒШобор от, у 

iнТгх' няродо вдй&мвдциввда р а й Ш ч f  пер- 
Чем б о л ь ш е ^ ф Й ^ А ^  р^й1ШбргЬие, тем i .мше

цивилизова 
вого взгляда

' Т э Ш
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терпимость людей друг к другу, шире базис демократии. 
Чем глубже разделение труда, тем больше появляется но- 
внх профессий.

Солидарностъ, основанная на сходстве убеждений, слабее 
солидарности, основанной на разнообразии взглядов и заня- 
тий. Если обшество удовлетворяет лишь одну потребность 
человека, например в социальной зашите, у индивида толь- 
ко одна точка соприкосновения с обшеством. Но односто- 
ронняя связь всегда слабее многосторонней, ее легче разо- 
рвать. Следовательно, в примитивннх обшествах социальная 
взаимосвязь людей слабее. Чем проше обмчаи и верования, 
тем менее развита личность. Наоборот, чем сложнее и нео- 
пределеннее правила поведения, тем больше требуется уси- 
лий и способностей для их понимания. С прогрессом обшес- 
тва средний уровень интеллигентности возрастает, а прину- 
дительнмй характер коллектавного сознания ослабевает. Если 
раньше оно регулировало все сферм жизни, то позже огра- 
ничилось ее частью. Обшество перестает вмешиваться во 
внутрисемейнме дела. В современном обшестве неприкосно- 
венностъ частной жизни гарантирована всей совокупностью 
его институтов. Напротив, в неразвитмх обшествах, особенно 
тоталитарннх, частная жизнь не зашишена.

В стародавние времена государство предписмвало все, 
даже форма и вид одеждм определялись законами обши- 
нм. Законодательство Спартн регулировало прическу жен- 
одинн, а афинское запрешало иметь в приданом больше 
трех платьев. Удивительно другое: древнее законодатель- 
ство, регламентировавшее бнтовне мелочи, оказалось не- 
способннм решить более важнне вопросн, например, чет- 
ко разграничить проступок и преступление. Отсюда берет 
начало неограниченньга произвол личного мнения судей 
и решений правителя. В Афинах малейшее нарушение ре- 
лигиозного ритуала считалось преступлением, караемьш 
смертью. Преодолевая огромнне трудности, из примитивно- 
го коллектива — рода, клана, племени или ордн — постепен- 
но виделилась личность. Исторически первьш типом личности 
бнл вождь племени, умевший противопоставить собствен- 
ное мнение и личную волю мнению и воле коллектива.

Дюркгейм внес огромний вклад в развитие мировой со- 
циологии, может бнть, даже больший, чем О. Конт. Ведь
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он не просто провозгласил метод и теорию, а показал, как 
они работают и развиваются.

К арл М а ркс  (1818 — 1883 rr.) признан за рубежом в ка- 
честве одного из классиков социологии наряду с Э. Дюрк- 
геймом и М. Вебером, хотя он терпеть не мог термина «со- 
циология», впрочем, как и самого Конта. Маркс предло- 
жил совершенно иной подход к пониманию обшества. Его 
считают изобретателем теории социального конфликта. Если 
для Конта главное — стабилизация обшества, то для Марк- 
са — его уничтожение и замена новьш, более справедливьш. 
Считается, что вся мировая социология возникла и форми- 
ровалась чуть ли не как реакция на марксизм, как стремле- 
ние средствами теории опровергнуть его. Действительно, 
Маркс вьютупал за революционньш путь изменения обшес- 
тва, а все другие социологи — за реформистский.

Подобно Конту и Дюркгейму, Маркс признавал исто- 
рическую роль разделения труда как двигателя обвдествен- 
ного развития. Но в отличие от них он придавал его аиома- 
лиям (негативньш последствиям) не относительное, а аб- 
солютное значение. Конт и Дюркгейм полагали, что такие 
аномалии, как эксплуатация, безработица, обнишание, од- 
ностороннее развитие личности, постепенно будут устра- 
ненн полностью или частично в рамках капиталистичес- 
кого строя. Чем больше прогрессирует капитализм, тем вмше 
уровень жизни населения и лучше условия труда. И жизнь 
подтвердила их правоту.

Но М аркс рассуждал иначе. Капитализм — такой же 
антагонистический строй, как рабовладение и феодализм. 
Антагонизм — это непримиримое противоречие основ- 
H bix классов любого обвдества. Всюду, где есть классн ,  
сушествует антагонизм, ибо один класс всегда эксплуа- 
тирует другой, т. е. живет за его счет, присваивает его не- 
оплачиваемьш труд. Рабовладение и феодализм все боль- 
ше накапливают такой антагонизм, а капитализм доводит 
его до логической точки. Антагонизм нельзя разрешить в 
рамках суш,ествуюш,его строя, ибо эксплуататорь! добро- 
вольно не отдадут награбленное и не поменяю тся места- 
ми с теми, кого они эксплуатируют. Даже если два класса 
поменяются местами, эксплуатация как явление, как со- 
циальньш институт не исчезнет. Эксплуатацию нельзя ре-
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формироватъ, ее можно толъко уничтожить, заменив клас- 
совое обтество на бесклассовое.

М акс В е б е р  (1864 — 1920) — соотечественник и антаго- 
нист К. Маркса. Маркс отдавал приоритет обшеству, глав- 
ннм  для прогресса считал экономические факторн, верил 
в историческую миссию пролетариата. Вебер превъше всего 
ставил индивида, причинойразвития обгцества називал кулъ- 
турние ценности, верил в интеллигенцию.

Согласно Веберу, только индивид обладает мотивами, 
целями, интересами и сознанием. Коллективное сознание — 
скорее метафора, нежели точное понятие. «Класс», «госу- 
дарство», «обвдество» — собирательнне понятия из того 
же ряда. М н говорим о «капиталисте», «предпринимате- 
ле», «рабочем» или «короле» как о среднетипичном пред- 
ставителе данного слоя. Но предпринимателя или рабочего 
«вообвде» не сушествует. Это абстракция, придуманная уче- 
н ьм и  для того, чтобн одним именем обозначать целне 
совокупности фактов, людей, явлений. Иначе их можно 
назвать «идеалъними типами».

Говоря о методах исследования, Вебер подчеркивал, что 
традиционная для социологов статистическая процедура из- 
мерения связей между собмтиями — только первьш и да- 
леко не главньш шаг. Второй — поиск логики мотивов, ана- 
лиз содержательной связи явлений. Статистика дополня- 
ет содержателъний анализ, и вместе они составляют ядро 
научного метода.

Но как вьшснить мотивм? Ведь мм их не видим. Учено- 
му надо мнсленно поставить себя на место того, кого он 
изучает, и разобраться, почему он поступил так, а не ина- 
че, что им руководило, какие цели он преследовал. На- 
блюдая цепочку реальннх действий, например, забастов- 
ку, социолог должен сконструировать правдоподобное объ- 
яснение на основе внутренних мотивов ее участников. М о- 
тивн других людей раскрнваются благодаря знанию того, 
что в схожих ситуациях большинство людей поступают оди- 
наково. Так Вебер подошел к теории социального действия, 
внделив четнре его типа: целерациональное; ценностно- 
рациональное; традиционное; аффективное. Два последних 
не входят в предмет социологии, так как человек внпол- 
няет их либо автоматически, сообразуясь с традициями, 
либо бессознательно, подчиняясь чувствам (аффектам). Толъ-
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ко первие два он относил к социологии и називал их рацио- 
нальннми (осознаннъши).

Идеи Вебера пронизмвают все здание современной со- 
циологии, составляя его фундамент. Творческое наследие 
Вебера огромно. Он внес вклад в обшую теорию социоло- 
гии, методологию, заложил основм социологии бюрокра- 
тии, социологии религии, социологии города и социоло- 
гии труда — отраслевме направления этой дисциплинм. Счи- 
тается, что это саммй великий социолог вообше. Фунда- 
ментальностью своих заммслов и величием идей он напо- 
минает в музмке Баха.

Итак, мм совершили небольшое путешествие в исто- 
рию социологии и остановились у самого порога ее совре- 
менного этапа. Но мм заглянем за него в следуюших разде- 
лах книги, ибо все они посвягценн тем понятиям, методам 
и концепциям, которне созданн социологами XX века.

2. Предмет социологии
Состояние научного знания современной социологии 

внражается в ее предмете. У каждой науки своя область 
интересов, которая исследуется при помоши эмпирических 
методов (наблюдения, эксперимента), а описнвается при 
помоши теоретических понятий. Физика отображает физи- 
ческую реальность через понятия гравитации, электричес- 
кого взаимодействия, инерции, атомарного строения ве- 
шества и т. д. Понятия, описиваюшие предмет данной на- 
уки, относятся к фундаментальнъш.

П рқ ц м ет  науки  — логически взаимосвязанная и непро- 
тиворечивая система фундаментальних понятий, описн- 
ваюших часть объективной реальности, на которую наце- 
ленн методн исследования данной науки. Часть реальнос- 
ти, изучаемая экспериментом и описиваемая физически- 
ми понятиями, назнвается физической реальностью. Часть 
реальности, изучаемая анкетннм опросом (хотя не только 
им одним) и описнваемая социологическими понятиями, 
назнвается социалъной реалъностъю.

Совокупность понятий, назнваемая предметом науки, 
упорядочивает и организует отдельнне ф актн в регуляр-
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Hwe, повторяюшиеся собмтия. Социолога интгресует не ис- 
ключителъное или уникалъное, а закономерное и типичное. 
Предмет науки — это карта местности, даюгцая обгций вид, 
описьтаю шая схему происходяодего. Поэтому мн смело 
можем утверждать:

предметом социологии вмступает концептуальная (т. е. по- 
нятийная) схема социальной реальности, в которой ее глав- 
Hbie черть1 и элементь1 приведенм в систему и логически вм- 
водятся друг из друга.

Предмет современной социологии — результат длитель- 
ного исторического развития, плод усилий многих поко- 
лений ученмх, каждое из котормх прибавляло крулицм но- 
вого знания, пересматривало установившиеся представле- 
ния, критиковало, дискутировало, открмвало, проверяло 
и таким способом тшательно просеивало все, что сегодня 
попало в предметную область социологии.

Первокирпичиками предмета социологии вмступают два 
понятия — статус и роль. Первое дает статистическое изо- 
бражение предмета, а второе — динамическое.

Статусом назьюается позиция, положение человека в группе 
или обшестве.

Бмть лидером или аутсайдером в малой группе, напри- 
мер, в компании друзей, означает иметь неформальньш, 
или личньш, статус. Бмть инженером, мужчиной, мужем, 
русским, православньш, консерватором, бизнесменом зна- 
чит занимать формальньш (социальньш) статус. Иньш и 
словами, занимать определенное место в системе обшсс- 
твенного разделения труда.

Статус реализуется через роль. Бмть мужем означает иметь 
статус «муж» и вьшолнять роль мужа. Любой статус состо- 
ит из совокупности прав и обязанностей, которне по тради- 
ции обшество закрепляет за данной позицией. Учитель обя- 
зан передавать знания ученикам, оценивать их успехи, сле- 
дить за дисциплиной, т. е. внполнять определенную роль. 
Правда, один человек ответственно подходит к своим обя- 
занностям, а другой — нет, один применяет мягкие мето- 
д н  воспитания, а другой — жесткие, один доверителен с 
учениками, а другой держит их на дистанции. Иначе гово- 
ря, люди ведут себя по-разному в одной и той же пози- 
ции, т. е. придерживаются разних моделей поведения (ро- 
лей).



СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 23

Модель поведения в соответствии с формальньши пра- 
вами и обязанностями, закрепленньши за данннм стату- 
сом, назьшается р о л ь ю .

Одни и те же обязанности можно вьгаолнять по-разно- 
му, следовательно, v одного статуса может бнть много 
ролей. Но человек, находясь в одном и том же статусе, 
как правило, придерживается одной роли. Хотя тот же 
самьга человек может обладать множеством статусов: муж- 
чина, русский, православньга, военнообязанньш , муж, 
студент и т. д. Итак, у одного человека множество статусов 
и столько же ролей. Роль — динамическая характеристика 
статуса. Статус может бьгть пустьш, а роль нет.

Совокупность пустьк, т. е. незаполненнмх людьми стату- 
сов, образует с о ц и а л ь н у ю  ст ру к ту ру  o b iu ec t b a .

В примитивном обшестве мало статусов: вождь, шаман, 
мужчина, женшина, муж, жена, сьш, дочь, охотник, со- 
биратель, ребенок, взросльга, старик и т. д. — их можно 
пересчитать по пальцам. А в современном обшестве одних 
только профессиональнмх статусов около 40000, семей- 
но-брачно-родственнмх отношений более 200 (деверь, 
сноха, кузина ...продолжайте перечень сами), многие сотни 
политических, религиознмх, экономических. На нашей 
планете 3000 язмков, за каждьш из них стоит этническая 
группа — нация, народ, народность, племя. И это тоже 
статусм. Они входят в демографическую систему наряду с 
половозрастнмми.

Итак, сделаем первое обобшение: первокирпичики пред- 
мета социологии — статусм и роли. Первме дают статиче- 
скую, а вторме динамическую картину обшества. Совокуп- 
ность незаполненнмх статусов дает нам социальную струк- 
туру обшества.

Ее можно уподобить пчелиньш сотам в улье: множество 
пустмх ячеек плотно подогнанм друг к другу. Социальнме 
сотм скрепленм особо прочньш фундаментом — с о ц и а л ь -
НММИ ФУНКЦИЯМИ.

Это тоже очень просто понятие. В чем состоит функция 
учителя? Передавать свои знания, оценивать успехи, сле- 
дить за дисциплиной. Догадмваетесь, о чем идет речь? Ко- 
нечно, это знакомме нам права и обязанности. Они отно- 
сительнм. Почему? Статус учителя относителен статуса уче- 
ника, но не работника гороно, родителя, офицера, рус-
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ского и т. д. Относительность означает функциональную вза- 
имосвязь статусов. Вот почему социальная структура не 
просто совокупность, а функциональная взаимосвязь ста- 
тусов. Слово «относительность» связана не только с функ- 
циями, но и с отношениями. Вьшолняя свои обязаннос- 
ти, учитель вступает в определенньш отношения с учени- 
ком, а тот — с учителем, родителями, полицейским, ро- 
весниками, продавцом, таксистом и т. д.

М н можем смело утверждать, что социальнме статусн 
связанн социальньши отношениями, личнме статусн связа- 
H bi межличностнъши отношениями. Обшество опутано ог- 
ромной сетью социальннх отношений, под ней, этажом 
ниже, расположена другая сеть — межличностнмх отноше- 
ний.

Для социологии важно не то, в какие личнме отноше- 
ния вступают люди, а то, как сквозь них проглядьшает не- 
что более фундаментальное — с о ц и а л ь н м е  о т н о ш е н и я .  На- 
чальник цеха может относиться к рабочему с большой сим- 
патией. Личнме отношения у них замечательнме. Но если 
второй плохо справляется со своей профессиональной ро- 
лью, не соответствует статусу, первого уволят. Начальник 
и подчиненньш — социальнме роли.

Итак, наш второй вмвод: статусм связанм между собой 
социальнмми функциями, которме проявляются через со- 
циальнме. Функции и отношения, наподобие цемента и 
песка, создают прочньш раствор, скрепляюший социаль- 
ную структуру.

Присмотритесь, последняя у нас разрослась и стала мно- 
гослойной: статусм, права и обязанности, функции, со- 
циальнме отношения. Что мм забьши? Конечно, роли. Как 
и договорились, роли, в отличие от статусов, дают дина- 
мическую картину обшества. Так оно и есть. Роль без чело- 
века ничто. Роль требует своего актера.

Индивидь1, вьшолняюнхие социальнме роли, встунают меж- 
ду собой B СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ЭтО р егу Л Я р Н Ь Ш , ПОВ- 

торяювдийся процесс.
Толькорегулярно повторяюшиеся социальние взаимодейст- 

вия кристаллизуются в социааьнше отношения. И снова — ди- 
намика и статика. Если человек однаждм научил чему- 
либо подростков, то какой же он учитель? Учитель — 
постоянная функция (т. е. социальная позиция в обшест-
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ве), такие, как обучение, — регулярное взаимодействие. 
Только тогда оно становится социальньш. Взаимодейст- 
вие, действие, поведение, роль — все это очень близ- 
кие, даже родственнме понятия. И мн об этом будем егце 
говорить.

Анализировать социальную роль, не рассматривая, что 
такое человеческая личность, занятие праздное. Всю жизнь 
мн учимся правильно исполнять социальнме роли, следо- 
вать предписанньш нормам и обязанностям.

Этот трудньш, продолжаюшийся всю жизнь процесс обу- 
чения назмвают с о ц и а л и з а ц и е й .

Ее результат — социально зрелая личность. А какая же 
личность без культурм?

К у л ь т у р а  — совокупность традиций, обмчаев, социальньк 
норм, нравил, регулируюпшх поведение тех, кто живет сей- 
час, и передаваеммх тем, кто будет жить завтра.

Преемственность культурм достигается через социали- 
зацию. А надзирает за тем, правильно или неправильно 
проходит социализация, особьш механизм, или, как го- 
ворили в старину, учреждение. Оно назмвается социальнъш 
контролем. Он пронизмвает все обгцество, принимает мно- 
жество форм и обличий (обшественное мнение, цензура, 
смск и т. п.), но состоит всего из двух элементов — соци- 
алъних норм (предписаний, что должно делать) и санкций 
(вознаграждений и наказаний, стимулируюших соблюде- 
ние предписаний).

С о ц и а л ь н ь ш  контғоль — механизм регуляции поведения 
индивидов и групп, включаюгций нормм и санкции.

Когда в обшестве нет законов и норм, устанавливается 
беспорядок, или анемия. А когда отдельньш человек откло- 
няется от норм либо их нарушает, его поведение назмвают 
девиантним.

Итак, сделаем третий вмвод: раствор, скрегшяюший об- 
шество, потому крепок, что он подвижен. Такое качество 
придает ему социальное взаимодействие огромнмх масс 
людей. Чтобм оно бмло упорядоченнмм процессом, обшес- 
тво вмработало особьш механизм регуляции поведения — 
социальнмй контроль. Он состоит из санкций и культурнмх 
норм, которьш люди обучаются в процессе социализации.

Когда мм заполняем пустме ячейки — статусм людьми, 
то в каждой ячейке обнаруживаем по вольшой с о ц и а л ь н о й
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г р у п п е : все пенсионерн, все русские, все учителя и т. д. Та- 
ким образом, за статусами стоят социальнме группьг

Совокупность больших социальньгх групп (их иногда на- 
змвают статистическими или социальммми категориями) на- 
змвается с о ц и а л ь н м м  c o c t a b o m  н а с е л е н и я .

Им занимаются не только социологи, но и статисти-
ки.

У каждого человека есть потребности, которме он обя- 
зан удовлетворить: физиологические, социальнме, духов- 
нме. Важнейшие, или фундаментальнме, потребности у всех 
одинаковм, а второстепеннме различнм. Первме универ- 
сальнм, т. е. присуши всему населению, а стало бмть, ха- 
рактеризуют обшество в целом.

Учреждения, призваннме удовлетворять фундаментальнме 
потребности обтества, назьшаются с о ц и а л ь н ь ш и  и н с т и т у -  

т а м и .
Семья, производство, религия, образование, государ- 

ство — фундаментальние институти человеческого обшес- 
тва, возникшие в глубокой древности и сушествуюшие по 
сию пору. В своей зачаточной форме семья, по свидетельст- 
ву антропологов, появилась 500 тмс. лет назад. С тех пор она

Рис. 1. С оциальная структура обидества 

О на напоминает пчелинью c o t w , состояшие из взаимосвязонних, 

но пустнх ячеек-статусов. Если ми заполним каждую ячейку людьми, 

как это сделано со статусом «ученик», то получим большие социаль- 

ние группь) людей, совокупность которнх дает социальний состав 

населения. Его изучает статистика
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Сталеварь!

Q

Рис. 2. Социальнмй состав насепения —  это зап ол не нн ие  тн -  

сячами и миллионами людей статусь!

постоянно эволюционировала, принимая множество форм 
и разновидностей: полигамия, полиандрия, моногамия, со- 
жительство, нуклеарная семья, расширенная семья, не- 
полная семья и т. д. Государству 5 — 6 тнсяч лет, столько же 
образованию, а религия имеет более почтенннй возраст. 
Социальньш институт — очень сложное учреждение и са- 
мое главное — реально сувдествуюш,ее. Ведь социальную 
структуру м н получаем, абстрагируясь от чего-то. Д а и ста- 
тус можно представить только мнсленно. Конечно, соеди- 
нить в единое целое всех людей, все учреждения и органи- 
зации, которне на протяжении веков связанн с одной 
функцией — семьей, религией, образованием, государст- 
вом и производством, — и представить их как один из инсти- 
тутов, тоже непросто. И все же социальньга институт реален.

Во-первнх, в каждьш данньш момент времени один ин- 
ститут представлен совокупностью людей и социальннх ор- 
ганизаций. Совокупность школ, техникумов, вузов, раз- 
личннх курсов и т. п. плюс минисгерство образования и 
весь его аппарат, научно-исследовательские институтн, ре- 
дакции журналов и газет, типографии и многое другое, 
что связано с педагогикой, составляют социальньш инсти-
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тут образования. Во-втормх, основнме, или обшие институ- 
Tw, в свою очередь, состоят из множества неосновнмх, или 
частннх институтов. Их назьшают социальньши практиками. К 
примеру, в институт государства входят институт президент- 
ства, институт парламентаризма, армия, суд, адвокатура, 
полиция, прокуратура, институт присяжннх и т. д. Так же 
обстоит дело с религией (институтм монашества, крегцения, 
исповеди и т. д.), производством, семьей, образованием.

Совокупность социальньгх институтов назьшается соци- 
альной сисгемой обвдества.

Она связана не только с институтами, но также с соци- 
альньши организациями, социальньш взаимодействием, 
социальньши ролями. Одним словом, с тем, что движется, 
работает, действует.

Итак, сделаем четвертьш вьшод: статусн, роли, соци- 
альнмй контроль сушествуют не сами по себе. Они форми- 
руются в процессе удовлетворения фундаментальнмх пот- 
ребностей обшества. Механизмами такого удовлетворения 
внступают социальнне институтн, подразделяюшиеся на 
основнме (их всего пять: семья, производство, государст- 
во, образование и религия) и неосновнмх (их гораздо боль- 
ше), назнваеммх еше социальньши практиками.

Вот мн и получили целостную картину обшества, опи- 
санную при помоши социологических понятий. У этой кар- 
тинм две сторонь1 — статическая, описмваемая структу- 
рой, и динамическая, описнваемая системой. А исходнне 
кирпичики здания — статус и роль. Они тоже двойственнн. 
Для завершения картинн не хватает, пожалуй, егце двух 
важннх понятий — социальной стратификации и социаль- 
ной мобильности.

С о ц и а л ь н а я  с т р а т и ф и к а ц и я  — совокупность больших со- 
циальпмх групп, расположеннмх иерархически по критерию 
социального неравенства и назмваеммх стратами.

Это иная версия социальной структурм. Статусн распо- 
ложенн не горизонтально, а вертикально. Только на верти- 
кальной оси они могут соединяться в новне группн — стра- 
тм, слои, классн, сословия, которне отличаются друг от 
друга по признаку неравенства. Беднне, зажиточнне, бога- 
тне — обшдя модель стратификации. Чтобн от обшего пе- 
рейти к частному, вертикальное пространство мн разде- 
лим на четмре «линейки»: шкалу доходов (в рублях, долла-
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рах), шкалу образования (лет обучения), шкалу власти (чис- 
ло подчиненнмх), шкалу профессионального престижа (в 
баллах экспертов). Место любого статуса легко найти на 
этих шкалах и тем самьш определить обшее место в систе- 
ме стратификации.

Переход из одной страть! в другую, неравную (скажем, из 
бедньгх в богатме), либо в равную (скажем, из водителей в 
трактористм) описмвается понятием с о ц и а л ь н о й  м о б и л ь н о с -  

т и ,  которая бьшает вертикальной и горизонтальной, восходя- 
шей и нисходяшей.

Вот и все, что можно сказать о предмете сопиологии. 
По сушеству мм рассказали обо всей социологии, но в 
саммх обших чертах. Книга в целом посвяшена тому, что- 
бм детальнее ответить то, что кратко изложено в этом 
параграфе.

Вмделим к л ю ч е в м е  п о н я т и я ,  составляюшие предмет со- 
циологии:

статус социальньш институт

роль социальнь1Й контроль

социальная структура социализация

культура социальное взаимодействие

социальная функция социальнью отношения

социальная стратификация социальная мобильность

3. Методм исследования
Социология не может сушествовать, не добмвая эмпи- 

рическую информацию самого разного вида, — о мнении 
избирателей, досуге школьников, рейтинге президента, се- 
мейном бюджете, количестве безработнмх, уровне рожда- 
емости. Первмм делом исследователь использует официаль- 
ную статистику, публикуемую в журналах, бюллетенях, 
докладах. Недостаюшую информацию он добирает в соци- 
ологическом опросе, где вьшсняются субъективнме мне- 
ния людей (в анкетировании их назмвают р е с п о н д е н т а м и ) .  

Ответм математически усредняются, обобшеннме даннме 
представляются в виде статистических таблиц, вмводятся 
и объясняются закономерности. Конечнмй итог — построение 
п а у ч н о й  т е о р и и ,  которая позволяет предсказьшать будушие 
явления и разрабатмвать практические рекомендации.
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От теории к инструменту
Итак, социологическое исследование начинается вовсе 

не с составления анкетм, как принято думать, а с прора- 
ботки проблемм, вьцдвижения целей и гипотез, построе- 
ния теоретической модели. Лишь затем социолог переходит 
к разработке инструментария (чаше всего это действитель- 
но анкета), затем сбору первичнмх даннмх и их обработке. 
А на конечной стадии — снова теоретический анализ, ибо 
даннме надо правильно, т. е. в соответствии с вндвинутой 
теорией, интерпретировать и объяснить. Только после это- 
го следуют практические рекомендации.

Представим себе, что надо изучить забастовку.
Вначале социолог составляет т е о р е т и ч е с к у ю  с х е м у  явле- 

ния. Она включает абстрактнме понятия. которме логически 
увязанм друг с другом. Затем они переводятся в совокупностъ 
конкретних, наблюдаемъис признаков. Подобную процедуру 
назмвают о п е р а ц и о н а л и з а ц и е й .

К примеру, понятие «масштаб забастовки» можно свес- 
ти к таким признакам, как число активнмх забастоввдиков 
и сочувствуюших им, размер нанесенного экономического 
ушерба, продолжительность забастовочной акции, реакция 
обшественности (публикации в прессе — центральной или 
только местной, разговорм, слухи) и официальнмх орга- 
нов (создание специальньхх комиссий, обрашение в судеб- 
нме инстанции, применение санкций). Подобнмм образом 
операционализируются и другие понятия, включеннью в те- 
оретическую схему. Список абстрактнмх понятий еше не со- 
здает научную теорию. Для этого между ними надо устано- 
вить логические связи. Их-то главнмм образом и проверяют 
в эмпирическом исследовании. До проверки они носят пред- 
положительньш, или гипотетический, характер.

Н а у ч н а я  г и п о т е з а  — это предположение о характере связи 
научньгх понятий, а пе о самих понятиях.

Гипотезм могут бмть очень обшими, если они касаются 
абстрактнмх понятий. Например, вм можете предположить, 
что забастовки суть проявление отчуждения труда, и чем 
вмше уровень последнего, тем чаше возникают первме. Но 
отчуждение труда слишком обшее понятие. Правильнее ма- 
нипулировать конкретньши понятиями и терминами.

К примеру, социолог предполагает, что с увеличением 
продолжительности забастовки число сочувствуюших убмва-
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ет. Или: с увеличением продолжительности забастовки ра- 
стет вероятность заключения компромисса между вражду- 
юшими сторонами.

Конкретную гипотезу легче проверить в наблюдении или 
опросе. Интуитивно мм догадьшаемся, что обе гипотезм 
верньг Остается их проверить. Неподтвердившаяся гипоте- 
за также полезна для науки, как и подтвержденная, но 
источником гипотез служит наша интуиция. Каждьш мо- 
жет поупражняться в этом, а затем проверить, ошибся он 
или нет.

Ну а как же все-таки проверяются гипотезн?
Конкретнне признаки формулируются на язнке социо- 

л о г и ч е с к о г о  и н с т р у м е н т а р и я  — анкетн, статистического 
документа и т. д. Так, число активннх участников забас- 
товки можно узнать в министерстве, городской мэрии, 
милиции, администрации предприятия. Если там нет ин- 
формации, ее получают из опроса. Тогда в анкете форму- 
лируется соответствуюший вопрос: относите ли вн  себя к 
активннм участникам забастовки, к пассивньш участни- 
кам, сочувствуюшим, нейтральньш наблюдателям или к 
числу ее противников? Все конкретнне признаки долж- 
нн присутствовать в анкете. А откуда в таком случае бе- 
рутся связи?

Обнчно связь конкретних признаков, например продол- 
жительности забастовки и убнвания числа сочувствуюших, 
устанавливается при математической обработке анкет. Но 
иногда ее внясняют непосредственно.

Респондента спрашивают: станете ли вн поддерживать 
бастуюших, если акция продлится слишком долго (сколь- 
ко именно)? На практике подобнне сведения трудно полу- 
чить из статистики. Необходим социологический опрос. 
Статистика или опрос дадут информацию о том, сколько 
человек принимали участие в организации забастовки, в 
переговорннх процессах на начальной и конечной стади- 
ях, сколько активно внступали против ее проведения и 
сколько внражали сочувствие.

Сравниваи и дополняя субъективнме и объективнме дан- 
нме, социолог получает нолномасштабную картину. По ре- 
зультатам исследования социолог вмстраивае г определеннме 
т е н д е н ц и и  и устанавливает з а в и с и м о с т и  одного собмтия от
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другого (скажем, числа сочувствуюших от продолжитель- 
ности забастовки).

Если первьш признак уменьшается по мере того, как 
вьшвляется второй, то ученьга делает вьшод о подтвер- 
ждении гипотезн. А если подтвердились и все другие 
предположения, то теория верна в целом. Правда, надеж- 
ньш  инструментом познания она станет лишь после того, 
как его теорию, полностью или частично, подтвердят в 
других исследованиях. Цементом его картинн внступают 
закономерности — периодически повторяюшиеся тенден- 
ции: солнце каждьш день встает на востоке, у бедннх на 
питание тратится большая часть семейного дохода, чем у 
богатнх (обнчно -/3  дохода).

Гипотезм — стержень научной теории. Ради них она и 
создается. В гипотетической форме виражена причинно-след- 
ственная или функционалъная связъ явлений. Все другие эле- 
ментн социологического исследования — программа, ра- 
бочий план, инструментарий, внборка, сбор данннх, их 
обработка и анализ — играют второстепенную, обслужи- 
ваюшую роль. Ведь сушность человеческого мьшшения вн- 
ражается в установлении зависимости, тенденций, зако- 
номерности явлений.

Появление надежной теории — вешь чрезвьшайно редкая. 
Многие годм и даже десятилетия уходят на ее создание и 
проверку. Эмпирических исследований множество, далеко не 
все они заканчиваются созданием теории. Большинство го- 
дится лишь ддя решения частньк вопросов — управления пер- 
соналом в фирме, организации партийннх внборов, оказа- 
ния помоши пенсионерам или матерям-одиночкам.

Какой метод применить?
При сборе п е р в и ч н н х  д а н н ь с с  используют четнре основ- 

ннх метода, кажднй из которнх имеет по две основннх 
разновидности (они указанн в скобках):

• опрос (анкетирование и интервью ирование),
•  а н а л и з  д о к у м е н т о в  (качественннй и количественньга 

[контент-анализ] ),
• наблюдение (невклю ченное и вклю ченное),
•  э к с п е р и м е н т  (контролируемьга и неконтролируемьга).
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Что такое опрос?
Искусство опроса состоит в правильной формулиров- 

ке и расположении вопросов. Вопросм задают не только 
социологи. Первьш задумался о научной постановке во- 
просов древнегреческий философ Сократ, которьш раз- 
гуливал по улицам Афин и ставил прохожих в тупик хит- 
роумньши парадоксами. Сегодня опросньш методом поль- 
зуются кроме социологов также журналистн, врачи, сле- 
дователи, учителя.

Чем же тогда отличается от них социологический оп- 
рос?

Первая отличительная чеота — количество опрошештх. 
Названньге вьипе специалистн имеют дело, как правило, 
с одним человеком. Социолог же опрашивает сотни и тн - 
сячи людей и лишь затем, обобшив полученную информа- 
цию, делает внводн. Почему он так поступает? Когда оп- 
рашивают одного человека, то получают личное мнение. 
Для журналиста, интервьюируюшего эстрадную звезду; вра- 
ча, определяюшего диагноз на основании слов пациента; 
следователя, доискиваюшегося до причин гибели челове- 
ка, большего и не надо. Им необходимо именно личное 
мнение опрашиваемого.

Напротив, социолог, опрашиваюший множество людей, 
интересуется обцественньш мнением. Индивидуальнне от- 
клонения, субъективнне предубеждения, предрассудки, 
ошибочнне суждения, намереннне искажения, если их об- 
работать статистически — взаимопогашаются. В результате 
социолог получает усредненную картину реальности. Он 
опросил 100 инженеров, но вьшвил среднетипичного пред- 
ставителя данной профессии. Вот почему в социологичес- 
кой анкете не требуют указьшать свою фамилию, имя и 
отчество, адрес. Она анонимная. Итак, социолог, получая 
статистическую информацию, вьшвляет социальнше типи  
личности.

Вторая отличительная черта — достоверность и объек- 
тивиость. Она тесно связана с первой: опрашивая сотни и 
тисячи людей, социолог получает возможность обрабатн- 
вать даннне математически. Он усредняет разнообразнне 
мнения и в результате получает гораздо более достоверную 
информацию, нежели журналист. Ее можно назвать даже 
объективной, если строго соблюденн все научно-методи-

2 Кравченко А. И.
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ческие требования. Хотя получена она на основе субъек- 
тивньк мнений.

Никто в мире не изобрел более совершенного способа со- 
единить несоедишмое, огонь и воду, лед и пламень. Это ма- 
ленькое чудо научного познания совершает математическая 
статистика. Правда, она требует за это дорогую цену — со- 
вершенное владение методикой и техникой социологического 
исследования, все тонкости которьгх можно познать только 
за долгие годм непрерьшной работьь

Тоетья отличительная черта — цель опроса. Врач, журна- 
лист или следователь вовсе не стремятся к обобвденной ин- 
формации, они вьшсняют то, что отличает одного челове- 
ка от другого. Конечно, все они стремятся к правде, доби- 
ваясь правдьх от опрашиваемого: следователь в большей 
степени, журналист, которому заказали сенсационннй ма- 
териал, в меньшей. Но ни один из них не нацелен на рас- 
ширение научного знания, обогашение науки, вьшснение 
истинм.

Полученнме социологами даннме о закономерностях 
связи труда инженеров с отношением к работе и формой 
досуга освободят его коллег от необходимости еше раз про- 
водить обследование. Если подтвердилось, что разнообраз- 
нмй труд (инженер) влечет разнообразньш досуг, а одно- 
образньш труд (рабочий на конвейере) связан с однооб- 
разнмм, бессодержательнмм времяпрепровождением (вьх- 
пивка, сон, просмотр телепередач), и такая связь теорети- 
чески доказана, то мм получим н а у ч н ь ш  ф а к г .  О н  универ- 
сален и всеобш.

Хотя журналиста или врача подобная универсальность 
мало удовлетворит. Им нужно раскрмть индивидуальнме 
особенности и отклонения.

А н к е т и р о в а н и е .  Э т о  самьш распространенньш в социо- 
логии метод. Анкета — размноженньш на машинке, компь- 
ютере или типографским способом документ, содержавдий 
в среднем от 30 до 40 вопросов, адресованнмх вмбранному 
множеству респондентов. Они рассматриваются в качестве 
объекта исследования.

Анкетой нельзя назвать любой перечень вопросов. Так, 
вопросм журналиста не считаются анкетой, хотя в них на- 
лицо своя логика и последовательность. Анкетой назмвает- 
ся лишь то, что обрашено к множеству людей, котормх
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опрашивают стандартньш образом. Именно потому к ним 
применим аппарат статистики. Кроме того, опрашиваемьш 
обязан самостоятельно заполнить анкету по правилам, из- 
ложенньш в инструкции к ней.

Логика построения вопросов в анкете соотвегствует целям 
исследования и служит получению только такой информа- 
ции, которая ироверяет гипотезм.

Журналист, врач или следователь тоже придерживают- 
ся определенной программм и целей, но научнмх гипотез 
они не вьвдвигают, хотя следователь проверяет определен- 
ную версию, журналист заранее строит план интервью.

Вопросм в анкете формулируются максимально конкретно 
и точно. Нельзя допускать неясностей и двусммсленности.

Видь1 вопросов. Все вопросм делятся на два основнмх 
типа — открьтие и закритие. В открьггмх после текста воп- 
роса социолог оставляет место и просит респондента само- 
го сформулировать свое мнение. Например:

Каков доход на одного человека в вашей семье?_________

В з а к р м т ь г х  после текста вопроса социолог предлагает 
несколько альтернатив. Пример:

Каков доход на одного в вашей семье?
1. До 100 000 рублей
2. От 100 001 до 500 000 рублей
3. От 500 001 до 1 000 000 рублей
4. Свмше 1 000 000 рублей.
Один и тот же вопрос можно сделать открмтьш и за- 

крмтмм. Закрмтме легче обрабатмвать на компьютере, но 
они требуют от социологов исчерпмваювдего знания пред- 
мета. Открмтме используются там, где эти знания ограни- 
ченм и исследование проводится с разведмвательной це- 
лью.

Видь! опроса
В социологии различают два типа анкетного опроса — 

сплошной и вмборочньш.
Разновидностью сплошного опроса вмступает перепись, 

при которой опрашивается все население странм.
С начала XIX века переписи населения проводятся в 

европейских странах, а сегодня они используются пов- 
2 *



36 с о ц и о л о г и я

семестно. Они дают бесценную информацию, но стоят 
безумно дорого. Даже богатьге странн могут позволить 
себе подобную роскошь раз в 10 лет. Сплошной опрос по 
охвату исчерпнвает всю совокупность респондентов, при- 
надлежаших к какой-то обшности или группе. Население 
странн — самая крупная из таких обшностей. Но есть и 
более мелкие, например, персонал предприятия, все 
участники афганской войнн , все ветеранн войнн , все 
жители небольшого города. Если опрос проводится на та- 
ких объектах, он также називается сплошнъш. Эта разно- 
видность используется на практике чаше переписей. 
Именно к  ней обнчно применяю т наименование сплош- 
ного опроса, а перепись внделяют в самостоятельньш 
вид.

Внборочное обследование. Оно является более экономич- 
ньш и не менее надежньш методом, хотя требует более 
изошренной методики и техники. Его основа — внбоооч- 
ная с о в о к у п н о с т ь . Что она из себя представляет? Она — 
уменьшенная копия генеральной совокупности.

Г е н е р а л ь н о й  с о в о к у п н о с т ь ю  считают все население или 
ту его часть, которую социолог намерен изучить. В н б о р о ч - 
н о й  с о в о к у п н о с г ь ю  назнвают множество людей, которнх со- 
циолог опрашивает.

В сплошном опросе они совпадают, в внборочном рас- 
ходятся. Институт Гэллапа в США регулярно опрашивает 
1,5 — 2 тнсячи человек, получает достовернне даннне обо 
всем населении. Ошибка не превьшает нескольких процен- 
тов. Также ведут себя отечественнне социологи. Самне ав- 
торитетнне социологические фирмн в России ВЦИОМ и 
Voc populis.

Кого относитъ к генералъной совокупности, определяют 
цели исследования, а кого включатъ в виборочную совокуп- 
ностъ, решают математические методи.

Если социолог намеревается взглянуть на Афганскую 
войну глазами ее участников, в генеральную совокупность 
войдут все воинн-афганцн, но опрашивать ему придется 
небольшую часть — внборочную совокупность. Для того 
чтобн внборка точно отражала генеральную совокупность, 
социолог придерживается правила. любой воин-афганец, 
независимо от места жительства, места работн, состояния
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здоровья и других обстоятельств, возможно, затрудняю- 
гцих их поиск, должен иметь одинаковую вероятность по- 
пасть в вмборочную совокупность.

Социолог не имеет права опрашивать специально подо- 
бранннх, первмх встречннх или наиболее доступннх рес- 
пондентов. Право имеет вероятностннй механизм отбора, 
специальнне математические процедурн, обеспечиваюшие 
наибольшую объективность. Считается, что с л у ч а й н н й  м е -  

тод — наилучший способ отобрать типичннх представите- 
лей генеральной совокупности.

Свойство виборки отражать характеристики изучаемой (re- 
неральной) совокупности назмвается р е п р е з е н т а т и в н о с т ь ю . 
Расхождение между ними, отклонение одной от другой назм- 
вается о ш и в к о й  р е п р е з е н т а т и в н о с т и .

За редким исключением социолог намеренно запускает 
ее, чавде она появляется из-за того, что ему плохо извест- 
на структура генеральной совокупности распределения лю- 
дей по возрасту, профессии, доходам и т. д.

Интервью
Оно является вторьш по популярности методом в соци- 

ологии. Если анкету респондент заполняет самостоятель- 
но, то в интервью вопросн зачитнвает ему специалист. Его 
назнвают интервьюером.

Когда формулировки вопросов и их порядок строго фик- 
сированн и интервьюер не имеет права от них отклонять- 
ся, речь идет о стандартизированном интервью. Оно мало 
чем отличается от анкетирования, недорого и позволяет 
опросить массу людей. Распространенньш пример — теле- 
фоннме интервью. Когда определена тема, план и внбранн 
ключевне вопросн, а все другое по ходу дела придумнвает 
интервьюер, говорят о нестандартизированном интервью. В 
нем почти все вопросн открнтне, и напоминает оно жур- 
налистский опрос. Его результатн практически не подда- 
ются статистической обработке. Да это и не требуется. Цель 
нестандартизированного интервью разведьшательная: по- 
лучение информации о незнакомом явлении, углубление 
проблемн, вняснение подробностей, не схваченннх в стан- 
дартизированном интервью. Естественно, что оно — товар 
штучньш, количество интервьюируемнх невелико.
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Наблюдение
К нему социологи прибегают егце реже.
Считается, что прародиной и сферой, где оно до сих 

пор используется чаше всего, является антропология — на- 
ука о дописьменнмх культурах. Антропологи наблюдают 
образ жизни, социальнме отношения и взаимодействие, 
обмчаи, нравм и традиции забмтмх и малочисленнмх на- 
родов, племен и обшин. Из антропологии в социологию 
пришла не только методология и методика наблюдений, 
но и их классификация.

Вьгделяют две основнме разновидности: включенное и не- 
включенное наблюдение.

Если социолог изучает поведение забастовшиков, улич- 
ной толпм, подростковой группировки или бригадм рабо- 
чих со сторонм (в специальном бланке регистрирует все 
типм действий, реакции, формм обшения и т. д.), то он 
проводит невключенное наблюдение. Если же он встал в рядм 
забастоввдиков, присоединился к толпе, участвует в под- 
ростковой группировке или если устроился работать на 
предприятие (участие может бмть анонимньш или неано- 
нимньш ), то он проводит включенное наблюдение. Сфера 
охвата социологического наблюдения или совпадает, или 
уже вмходит за сферм действия интервью.

Эксперимент
Его применение в социологии крайне ограничено. Зато 

в психологии, физике и химии это главное средство поз- 
нания. Методология и методика эксперимента пришли в 
социологию из психологии. Когда поставлена цель иссле- 
дования, например, изучить действие новой системм оп- 
латм труда на рабочих, и подготовлена программа, созда- 
ют две группм — эксперименталъную и контролъную. В эк- 
спериментальной трудятся по-новому, а в контрольной — 
по-старому. Для чего это нужно?

Новая система оплатм может и не влиять на повмшение 
производительности труда, даже если последняя вмросла, 
то ученме сомневаются, вмзвано это действием новой фор- 
мм оплатм или чем-то другим. Контрольная группа служит 
эталоном сравнения. Сопоставление двух групп вмявляет раз- 
ницу и позволяет судить о том, произошли ожидаемме из- 
менения или нет. Количество участвуюших в эксперименте 
обмчно невелико и редко превмшает 1 0 — 15 человек.
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Глава 2

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ

1. Вводнме замечания
Предмет социологии — обвдество, состояшее из соци- 

альннх институтов, организаций, групп и индивидов. Объ- 
ектом социологического исследования вьгступают люди. Их 
назьгваютреспондентами. Социологов интересуют мнения, 
мотивн поступков, жизненнне планн, ценностние ори- 
ентации, цели деятельности и многое другое, что внража- 
ет личность современного человека. Представляясь респон- 
денту, они так и говорят: «Нас интересует Ваше личное 
мнение».

М н видим, что сегодня человеческая личность — исход- 
ная точка социологического исследования. Но разве только 
сегодня?! 2500 лет назад знаменитьш Диоген расхаживал с 
фонарем по улицам Афин, возглашая: «Ишу человека!» 
Странно, ведь улицн древней столицн бьши, как и сегод- 
ня, наводненн людьми: стариками, юношами, богатьши 
и бедньши, мужчинами и женшинами, матросами, патри- 
циями, торговцами. Каждьш из них бьш человеком. Но Ди- 
оген искал то, что скрнто по ту сторону одеждн, половоз- 
растннх особенностей, статусннх и профессиональннх раз- 
личий. Он искал человеческую личность. Попробуем отнс- 
кать ее и мн.

2. Человек и человеческое
Человек — биологический индивид, внсш ая ступень жи- 

вих организмов на Земле, результат сложной и длительной 
биологической эволюции, предпосьшка и субъект эволю-
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ции культурной. Биологическая эволюция длилась неизме- 
римо дольше культурной — 2,5 млн. лет. Развитие человека 
40 тью. лет назад прекратилось. К этому времени сформи- 
ровались те фундаментальнне признаки, которне и сегод- 
ня отличают его от других животннх: прямохождение, круп- 
ннй мозг, наличие второй сигнальной системн, мншле- 
ния, язнка и сознания, более продолжительное детство, 
овладение орудиями труда и огнем и т. д.

Они послужили условием перехода от биологической к 
кулътурной эволюции. Все, что человек приобрел в пос- 
ледние 40 тнс. лет, связано не с биологией, а с культу- 
рой и обшеством. Иначе говоря, не естественной, а ис- 
кусственной средой, сувдность которой лежит в системе 
социальннх отношений. Начиная с этого момента, мож- 
но говорить о том, что в человеке, как биологическом 
сушестве, формируется его индивидуальность, которая 
позднее внрастает в личность.

Развитие представлений о человеке как личности про- 
шло несколько этапов.

Древний Китай (YI — I вв. до н. э.)
Человек в даосизме занимает срединное положение в 

мире, соединяя в себе темное и светлое, мужское и жен- 
ское, активное и пассивное начала, твердость и мягкость, 
покой и движение. Он обрагцен лицом к прошлому, а к 
будушему повернут спиной. Мир создан не ради человека, 
он — лишь последнее звено саморазвития мира, движения 
Времени по кругу. Человек обшается с божеством не как 
индивид, а как потомок, звено родовой цели. Человек еше 
не ошушает границ собственной личности [1, с.21 ].

Древняя Индия (VII — IV вв. до н. э.)
Буддизм устраняет индивидуальное своеобразие лю- 

дей. Ему неизвестна идея обособленной личности, ро- 
дивш аяся в европейской философии, тема индивидуаль- 
ной кончинн, безвозвратной утратн уникальной жизни. 
После смерти тело и сознание распадаются на множе- 
ство элементов, которне затем сцепляются в ином месте. 
Но переселяется не индивидуальная, а космическая душа. 
У нее нет индивидуальности. Отвергая м нсль о свобод-
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ной воле, буддизм негативно относится к идее о том, 
что у человека есть душа. [1, с.48 — 50].

Древняя Греция (VI — IV вв. до н. э.)
Античнме философм первьши осознали, что ценность 

жизни — в ее неповторимости. Они сделали значитель- 
ньш, хотя и не окончательньш шаг вперед, отделив ин- 
дивида от космоса. Поворот к антропологической теме 
осушествил Сократ. Его назмвают родоначальником фи- 
лософии человека. Знаменитое изречение «Познай само- 
го себя» означало, что каждьш человек обладает внут- 
ренним «Я», центром которого является разум, ммшле- 
ние. Человек рационален: он ставит себе цели и, дости- 
гая их, несет за них ответственность. Совершенствова- 
ние человека есть результат его деятельности и воспита- 
ния.

Человек не только познает самого себя, но и вмступает 
мерой всех вешей природнмх и социальнмх. Греки воздви- 
гают храмм в честь богов, по образу и подобию человека, 
сообразуясь с «мерой» его восприятия и разумения. В даль- 
нейшем представление о человеке как ценностной мере 
всего сувдего развивали Демокрит и Платон. В результате 
антропологизм превратился у греков в антропоцентризм 
[1, с.Ю -  12, 59 -  64, 435 -  436].

Средневековье (IV — XIV вв. н. э.)
Принципиально новьш подход к человеку связан с хрис- 

тианством, что воплотилось в учении гуманизма. Древне- 
китайскую, древнеиндийскую и древнегреческую цивили- 
зации относят к доличностньш культурам [1, с. 13]. Хрис- 
тианство поместило человека в центр мироздания. Человек
— это Храм, он создан по образцу и подобию Бога. На 
человеке отпечаток абсолютной личности творца.

Возрождение (XIV — XVI вв.)
Складьшаюшиеся в эпоху Европейского Возрождения 

взглядн на человека вобрали в себя все лучшее от антич- 
ности и христианства и воплотились в учении гуманизма. 
М нслители той эпохи, титанн духа — Леонардо да Винчи, 
Микеланджело, Данте — провозгласили свободу и суве- 
ренность человеческой личности. Она представлялась как
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гармония тела и духа, разума и чувств, земного и божест- 
венного. Возрождение знаменует переход от традиционно- 
го обшества к современному, первне проблески капита- 
лизма. А капитализм, как социальное и экономическое яв- 
ление, невозможен там, где нет индивида — свободного 
предпринимателя, купца, ремесленника, наемного работ- 
ника. Они самостоятельнне экономические агентьь

Ренессансное сознание в полном сммсле слова двига- 
лось от понятия «индивид» к «индивидуальности» [1, с.28]. 
Возрождение назьшают еше «веком разума», ибо оно про- 
возгласило разум вьюшим достоинством человека. Тем са- 
мьш оно продолжило и довело до вмсшей точки зародив- 
шийся еше в античности рационализм.

Просвешение (XVII — XVIII вв.)
Просвешение продолжает начатую в эпоху Возрождения 

борьбу за установление «царства разума», политических сво- 
бод и гражданских прав человека. Конец эпохи Просвеше- 
ния ознаменован двумя важнейшими явлениями — Великой 
промъшленной революцией, окончательно закрепившей бес- 
поворотность наступления капитализма, и Великой фран- 
цузской револю цией  (1789 г.),  п р о в о згл аси в ш ей  те 
политические нравн и свободн, которне составляют ос- 
нову современной демократии. Это эпоха великих геог- 
рафических и научннх открнтий, завоевание юридичес- 
кой свободн, борьбн буржуазии за власть. которая в 
конечном итоге привела к тому, что закрнтое, инертное 
традиционное обшество сменилось открнтьш , мобиль- 
ньш  современньш  обшеством.

Свобода, разум, активность, подвижньш стиль жизни, 
индивидуализм и предпринимательский дух — главнне па- 
раметрн формируюшейся личности. Историки утвержда- 
ют, что само слово «индивидуальность», как и слово «лич- 
ность», появилось каких-то 200 — 300 лет назад, т. е. в эпо- 
ху Просвешения. А каково содержание двух понятий, мн 
рассмотрим дальше.

Вот м н  и добрались до современности. Что нового дала 
она в понимании личности? Придется рассмотреть фило- 
софский подход к личности.
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Современность
Философь! рассматривали личность под углом зрения веч- 

ного и временного. Так поступали Сократ, Платон, Аристо- 
тель, позже Кант и Гегель, а в XIX — )0( веках датский фи- 
лософ Сирен Кьеркегор (1813 — 1855), русские мьюлители 
Владимир Соловьев (1853 — 1900), Николай Бердяев (1874
— 1948), Павел Флоренский (1882 — 1937), Сергей Булга- 
ков (1871 — 1944) и американец Питер Друкер (род. 1909). 
Проблема вечного и временного в человеке решалась в од- 
ном случае в рамках экзистенциализма, а в другом — рели- 
гиозной философии. Представители обоих направлений рас- 
сматривали человеческое сушествование (по-французски 
«экзистенцию») в двух перпендикулярннх гиперплоскос- 
тях — в вечности и во времени.

Человек в вечности — носитель вечнмх ценностей. Чело- 
век во времени — всего лишь физическое явление: он ро- 
ждается и умирает. Суш,ествование во времени — это наше 
бьггие как граждан обшества. Во времени мьх едим и спим, 
боремся за власть и растим детей, добиваемся успехов и 
терпим поражения. Живя в обшестве, м н не можем бнть 
свободннми от него как сушества социальнне. Все м н  — 
частицн семьи, коллектива, профессии, класса. Однако 
сушность человека в другом — в человеческом бессмертии 
и человеческой свободе.

Наше сушествование — всегда напряжение между вре- 
менньш и вечньш. Поведение человека лежит в двух разннх 
измерениях, поэтому он всегда противоречив. Сушествова- 
ние во времени можно наблюдать, в вечности только пе- 
реживать. Таковм две плоскости человеческого бития, кото- 
рне рассматривали философн.

3. Биологическое и социальное
Иного взгляда на человека придерживались ученне-ес- 

тественники. На протяжении XIX века лучшие умн биоло- 
гии полагали, что личность сушествует как нечто, пол- 
ностью сформировавшееся внутри яйца — подобно мик- 
роскопической гомункуле. Личностнне чертн индивида 
долгое время приписнвались наследственности. Семья, пред- 
ки и генн определяли то, будет ли человек гениальной
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личностью, заносчивьш хвастуном, закоренельш преступ- 
ником или благородньш рнцарем [2].

В первой половине XX века накопилось такое коли- 
чество новнх фактов, что вьшудило пересмотреть пер- 
воначальнне взглядн на сувдность человека. Оказалось: 
врожденная гениальность автоматически не гарантиру- 
ет того, что из человека получится великая личность. 
Точно так же родовая травма, недуг или иное небла- 
гоприятное стечение биологических факторов автома- 
тически не исключали возможности для человека стать 
полноценннм  членом обвдества, возможности прине- 
сти человечеству огромную пользу. Решаюшую роль иг- 
рает социальная среда и атмосфера, в которую попада- 
ет человек после родов [2].

Таким образом, давняя проблема соотношения биологи- 
ческого и социалъного в человеке, которую намеревались окон- 
чательно решить в XIX веке при помооди методов точннх 
наук, так и не бнла решена. В XX веке она приобрела еш,е 
большую остроту. Сегодня ученне склоняются к тому, что- 
б и  признать эту проблему в принципе нерешаемой. При 
изучении человеческой личности принято различать сле- 
дуювдие уровни ее проявления [3, с.173]:

— природное — сушествуюгцее и развиваюшееся в чело- 
веке независимо от влияния на него других людей;

— биологическое — обгцее по происхождению, хотя и не 
обязательно тождественное у человека с животннми;

— наследственное — сушествуюшее и развиваюшееся на 
основе генного фонда родителей; оно биологическое (хотя 
не все биологическое наследственно);

— социальное — приобретенное человеком в ходе соци- 
ализации, обшения и взаимодействия с другими людьми.

Социальное в широком смнсле разделяют на три состав- 
ляюших:

— собственно социальное — совокупность приобретен- 
ннх черт, минимально необходимнх для нормального вн- 
полнения своих социальннх ролей;

— специфически культурное — совокупность норм и пра- 
вил приличествуюшего поведения, которне соблюдаются 
автоматически, превратились в неотъемлемне чертн ин- 
дивида и позволяют другим считать его воспитанньш;
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— нравственное — внсшее проявление социального и 
культурного начал в человеке, связанное с соблюдением 
этических норм как абсолютннх требований.

Столь дробная шкала понадобилась для того, чтобм бо- 
лее четко разграничить понятия «человек», «индивид», 
«личность». Результат такого разграничения показан на схеме 
(рис. 4).

Можно ли сказать, что личность обитает в человечес- 
ком теле? Да, ведь ее нет в окружаюшем пространстве — 
ни рядом, ни вдали. А есть ли у личности тело? Нет, ведь 
личность — явно не материальное образование. Хотя у 
нее есть свой носитель — человеческая психика. Но пси- 
хика не является составной частью тела. Психика — свой- 
ство внсокоорганизованной материи подобно тому, как 
мьплление является функцией (но не частью) мозга. Пси- 
хика — особая форма отражения действительности, появ- 
лякнцаяся на определенной ступени биологической эволю- 
ции. Ее содержание — это продукт, или результат взаимо- 
действия живмх систем с окружаюгцей средой. Когда пси- 
хологи говорят о личности, они подразумевают прежде всего 
психику. Также поступал и 3. Фрейд, создавший стройное 
учение о личности.

Человек Примати Насекомне

А А А
Объем социально 

приобретенного 
поведения

Объем врожденного 
(инстинктивного) 

поведения

Рис. 4. Граф ическое изображ ение соотнош ения  социаль- 

но го  и пр и р о д н о го  в человеке.
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Что же такое социальное? Социальное — особое ка- 
чество взаимоотношений людей или отношения одного 
человека к кому-либо или чему-либо, когда они — взаи- 
моотношения и отношение — рассматриваются как об- 
шественно значимьге.

Поясним суть дела примером.

Поясияюший пример
Беременная женшина переживает свое состояние в двух 

разнмх аспектах. У нее могут бмть физические огцуш ения 
беременности — от простнх покалнваний до предродовнх 
схваток. Но у нее есть также социальное осмнсление факта 
беременности. Она может с нетерпением ждать первенца, 
о котором они с мужем много лет мечтали, либо стьшить- 
ся своей беременности, понимая, что в ее возрасте обзаво- 
диться детьми еше рано и к тому же отец будушего ребенка 
может и не жениться на ней.

Так или иначе, беременная женшина готовится к буду- 
шей социальной роли — то ли любяшей матери, то ли ма- 
тери-одиночки, то ли непослушной дочери, которая с ре- 
бенком должна теперь остаться на попечении своих и без 
того небогатнх родителей.

В жизни оба ошушения беременности могут сувдество- 
вать независимо друг от друга. От того, какова ваша буду- 
шая социальная роль, вовсе не изменятся ваши физиче- 
ские ошушения.

Возможнн инне вариантн. Один из них так назнваемая 
ложная беременность. При ложной беременности женши- 
на осознает ее социальную сторону, но у нее нет физиче- 
ских признаков беременности. Бнвали даже случаи, когда 
женшина узнавала о своей беременности только с рожде- 
нием ребенка. Другими словами, она бнла физически бе- 
ременной, но никак не ошушала социальную сторону сво- 
ей беременности.

Американский социолог Миллер (1978) вняснил, что 
женш инн, желаюшие иметь детей, правильно определяют 
физические симптомн и вовремя обрашаются к врачу. На- 
против, не желаюшие иметъ ребенка склоннн считать фи- 
зические ошушения за признаки беременности.



48 социология

4. Структура личности и психика
В психологии признанной теорией личности является 

созданньга в начале XX века Зигмундом Фрейдом (1856 — 
1939 гг.) психоанализ. Большинство его положений дока- 
занм экспериментами, применяются в других теориях и на 
практике. Однако ряд положений, особенно о роли и со- 
держании бессознательного в жизни человека, послужили 
предметом серьезной и очень аргументированной критики. 
Мм их отбросим, сохранив рациональное зерно, которое 
дополним положениями из других — прежде всего социо- 
логических — концепций.

В структуре личности 3. Фрейд вмделил три главних пси- 
хических компонента — «Оно», «Я» и «Сверх-Я», лежаодие 
соответственно в сферах бессознательного (или подсозна- 
ния), сознания и сверхсознания. У Фрейда нет термина 
«сверхсознание», но он есть у П. Сорокина (1889 — 1968)
— вмдаюшегося русско-американского социолога.

Подсознание («Оно») включает биологические потреб- 
ности: сексуальнме желания, отправления естественнмх на- 
добностей, потребность в пигце, зашите от холода и т. д., 
вмтесненнме желания и влечения запретного свойства (ин- 
тимнме побуждения).

«Оно» — зерно, из которого произрастают в процессе 
социализации «Я» и «Сверх-Я». Это строительньш матери- 
ал личности, резервуар инстинктивной психологической 
энергии (либидо). М и не способни заглянуть в наше подсоз- 
нание иначе, как осознав его, сделав объектом мисли, рефлек- 
сии. Но слова, проникаюшие в подсознание, искажают пер- 
возданньга образ. Так же современньга физик, пмтаюший- 
ся заглянуть в субатомньга мир с помошью электронного 
микроскопа (он увеличивает в 40000 раз), сбивает элемен- 
тарную частицу с ее траектории, т. е. искажает первона- 
чальную картину. Ситуацию с бессознательньш точно уга- 
дал егце в XIX веке русский поэт Ф. Тютчев, сказавший: 
«Ммсль изреченная есть ложь». Бессознательное, согласно 
Фрейду, принципиально не может проявиться словесно, 
но лишь косвенно: в оговорках, снах, фантазиях, бреду. 
Нашим подсознанием правит принцип удовольствия. В каж- 
дом человеке сидит некий лодмрь, которьга говорит: буду
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делать только то, что мне нравится. Это есть принцип удо- 
вольствия, нам приходится с ним постоянно бороться, 
часто делая то, что нам не нравится, что должно делать.

Сознание, или «Я» (Ego) — компонента личности, уп- 
равляюшая нашими контактами с внешним миром. Когда 
человек появляется на свет, у него есть только биологиче- 
ские потребности. Они требуют немеДленного удовлетво- 
рения, которое доставляет организму удовольствие (сни- 
мает напряжение). Однако все больше и больше родители, 
а затем и окружаюшие приучают ребенка ограничивать про- 
явление естественннх надобностей, вести себя по прави- 
лам, сообразуясь с реальной обстановкой, делать то, что 
должно.

Так, в процессе воспитания человек приучается огра- 
ничивать себя. Постепенно сформируется его «Я», кото- 
рьш управляет другой принцип — принцип реалъности. Он 
вьшуждает нас во всем слушаться рассудка, логических ар- 
гументов, извлекать из всего вмгоду, манипулировать об- 
стоятельствами и людьми, все подвергать критике и со- 
мнению, не поверять первому встречному душевньге по- 
р нвн , обманнваться в своих ошушениях, скрнвать мнсли 
от окружаюших. Рациональное «Я» делает не только нас 
черствнми, бездушннми, прагматичннми, но также пред- 
приимчивьши, расчетливьши, способннми добиваться ус- 
пеха и внходить из трудннх обстоятельств. М н обязань1 сво- 
ему «Я» появлением самого совершенного орудия — логи- 
ки мншления, механизма принятия решений. Достижения 
цивилизации — во многом результат деятельности «Я». Мож- 
но сказать и так: фундамент социальной жизни людей, все, 
что внступает предметом изучения социологии, во мно- 
гом порожденн им.

Сверхсознание. Эта часть структури личности разработа- 
на Фрейдом слабее всего, хотя он правильно указал источ- 
ник происхождения «Сверх-Я», а именно обш,ество. «Сверх- 
Я» Фрейда — это пересаженнне в голову человека куль- 
турнне нормн, правила, требования, запрети, стереоти- 
пн , законн. «Сверх-Я» — среда обитания нравственннх 
чувств. Но бессознательнн ли они, как думал Фрейд? Пра- 
вильньш ответ нашел, пожалуй, П. Сорокин (1898 — 1968), 
продолживший традицию русских религиозннх философов 
П. Флоренского, Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Соловьева.
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Нравственнью законм, составляювдие содержание сверхсоз- 
нания человека, абсолютнм, в то время как законм логики 
и социальнме нормм, котормми руководствуется в борьбе 
за сушествование наше «Я», лишь относительнн. Когда аб- 
солютное люди преврашдют в относительное, в обшестве 
наступает хаос, а культура разрушается. Именно это на- 
блюдается сейчас в России. Нравственное совершенствова- 
ние личности можно представить только как вертикальное 
восхождение вверх — к Богу, в то время как обнденное 
сушествование «Я» разворачивается исключительно в го- 
ризонтальной плоскости — в мире относительннх ценнос- 
тей. В вертикальной плоскости размеоденн бескорнстная аль- 
труистическая любовь к ближнему и к Богу, сострадание, 
совесть, чувство винн, долга и т. д.

Поясняювдий пример
Для изучения альтруистической любви впервне в ми- 

ровой социологии П. Сорокин проанализировал около 
4600 жизнеописаний святнх и 500 американцев — совре- 
менннх носителей энергии любви. Он собирал истори- 
ческие и личнне свидетельства, экспериментально про- 
верял гипотезм и личнме свидетельства, эксперименталь- 
но проверял гипотезм на студентах колледжей, пациен- 
тах больницм. И пришел к внводу: альтруистическая лю- 
бовь необходима для здоровья не только отдельних ин- 
дивидов, но также социальнмх институтов, обшества в 
целом. Спасение человечества в том, чтобн подняться на 
более внсокий моральньш уровень посредством благода- 
ти творческой любви. П. Сорокин установил, что в срав- 
нении с другими группами населения, религиознне люди 
отличаются наибольшим долголетием. [4, с. 14,16]. Таким 
способом П. Сорокин ввел в научннй оборот религиоз- 
нме понятия и ценности, придав им значение фунда- 
ментальннх социологических категорий.

Таким образом, сверхсознание — это нравственное со- 
знание индивида, область идеальннх ценностей. Силовое 
поле сверхсознания создано энергией альтруистической 
любви. Бескорнстная любовь к  ближним труднодостижи- 
ма, ибо противостоит столь естественному для человека
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Рис. 5. Структура человеческой личности изображена s 
виде айсберга, состояшего из трех частей: Оно, Я, Сверх-Я. 3. 
Фрейд считал, что две трети айсберга скрьио под водой, а на 
ее поверхности вмступает небольшая вершина, а именно «Я».
П. Сорокин, а его идеи также учтень) в обидей картине лично- 
сти, считал, что сверхсознание скорее от Бога, т. е. виражена 
метафорически, скрмто в облаках. Если учесть мнение обоих 
ммслителей, то реальннй человек, каким он себя осознает в 
повседневности, а именно «Я», окажется в буквальном сммсле 
между «Небом» и «Водой»

эгоизму. Но без нее невозможно завершение строительства 
личности человека. Не все достигают вершин духа, многие 
сходят с дистанции очень рано. Но великие религиознме 
деятели (Иисус Христос, Магомет, Махатма Ганди), ве- 
ликие духовнме лидерм (Микеланджело, Сократ, Досто- 
евский) и множество подвижников духа — аскетов, мона- 
хов, благочестивнх аристократов и т. п. знали, что такое 
творческое вдохновение, озарение, нравственная жертва. 
Обьжновеннне люди обладают не столь ярким самоосоз- 
нанием, но, совершая небольшие нравственнне поступ- 
ки, они формируют свою личность и укрепляют стабиль- 
ность обвдества.
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Приложение
Ниже помегценн фрагментн, представляюшие собой со- 

крашеннне и адаптированнне текстн ведуших отечествен- 
ннх мнслителей, посвяш еннне социологии и социальной 
философии личности. Пожалуй, это лучшее, что есть в оте- 
чественной литературе по данной проблеме. А может бнть, 
и не только в отечественной.

Они намеренно приведенн отдельньш от текста главн 
блоком, так как представляют собой нечто единое — еди- 
ное по своей глубине и продуманности. Знакомство с эти- 
ми фрагментами расширит и углубит ваши представления 
о природе и сушности человеческой личности.

Фрагмент 1

Э. Ю. Соловьев 
Личность и право

Слово «личность» по меньшей мере двузначно: оно имеет 
в виду то индивидуальность, то личность в собствен- 
ном  см н сле.

Различие индивидуальности и личности охватнвает уже 
обнчннй язнк. М н склоннн сопрягать слово «индивиду- 
альность» с такими эпитетами, как «яркая», «оригиналь- 
ная», «творческая». О личности же нам хочется сказать 
«сильная», «независимая», «энергичная». В индивидуаль- 
ности мн ценим ее самобнтность, в личности скорее са- 
мостоятельность, автономию.
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Понятие это, глубже всего проработанное Кантом, име- 
ет в виду способность человека «бьгть господином самому 
себе» благодаря добровольно вмбранньш твердьш прин- 
ципам. Автономия обнаруживает себя как инициативность, 
ответственность, предприимчивость, способность строго 
контролировать свое поведение и подчинять его единой жиз- 
ненной стратегии.

Личность формируется в правовом государстве. Этот тер- 
мин появился в Европе довольно поздно — в первой трети 
XIX века. Хотя его следует отнести к такими же важньш 
приобретениям человеческой цивилизации, как, скажем, 
линейная перспектива, которую открьши художники Воз- 
рождения, или утвердившееся в XVII — XVIII веках экспе- 
риментально-математическое естествознание.

Сокра/цено по источнику. Вопросм философии. — 1989, №8, с.67 — 90.

Фрагмент 2 
А. В. Петровский 
Бмть личностью

Личность как философское понятие имеет в виду це- 
лостного человека в единстве его индивидуальнмх способ- 
ностей и вмполняеммх им социальнмх функций. На это 
философское понимание опираются психологи, разраба- 
тмвая проблему личности.

А как же обстоит дело в самой психологии? Речь идет о 
том, что психологи не могут объяснить и понять личность 
человека с помошью тех методов, котормми они располага- 
ют. Не случайно, что у нас нет обшепринятой дефиниции 
личности как предмета психологического исследования.

Казалось бм, самьш надежньш путем преодоления труд- 
ностей является перечисление того, что образует личность, 
ее составнмх элементов и черт. На самом же деле представ- 
ление о личности как коллекции личностнмх черт оказм- 
вается неэвристичньш уже хотя бм потому, что стирает 
грань между понятиями «личность» и «индивид».

Ученме пришли к вмводу: нельзя ставить знак равенства 
между понятиями «личность» и «человек», «личность» и «ин- 
дивид». Человек — сушество биосоциальное; преимушества 
и дефектм его физической организации властно влияют на 
течение его психических процессов. Однако биологическое,
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входя в личностъ человека, становится социальньш. Остался 
ли индивид умственно неполноценньш или стал почитае- 
мьш юродивьш, т. е. своего рода исторической личностью, 
зависит от исторической средн. Природнне особенности вн- 
ступают в структуре личности как социально обусловлен- 
нне.

А. Н. Леонтьев подчеркивал невозможность поставить знак 
равенства между понятиями «личность» и «индивид» ввиду 
того, что личность — это «особое качество», приобретаемое 
индивидом благодаря обшественньш отношениям.

Если личность допустимо сравнивать с мошньш пото- 
ком заряженннх частиц, то индивида можно уподобить не- 
йтрино, которое пронизнвает любую среду, не производя 
в ней никаких изменений. Безличность — это характерис- 
тика индивида.

Обратимся к основному источнику активности челове- 
ка — к его потребностям. Можно предположить наличие у 
индивида некой социогенной потребности бнть личностью. 
Именно личностью! Потому что потребность бнть, точ- 
нее, оставаться индивидом в значительной степени совпа- 
дает с потребностью самосохранения.

О человеке судят не по тому, что он о себе говорит или 
думает, а по тому, что он делает. Так не следует ли пред- 
положить, что в единстве с потребностью что-то сказать 
друг другу по поводу обшего дела проявляется также пот- 
ребность как-то показать себя друг другу, внделить свой 
вклад в обшую удачу.

Потребность индивида бнть личностью становится ус- 
ловием формирования у других людей способности видеть 
в нем личность. Если рассматривать, к примеру, любовь и 
заботу деда о внуке объективно, то это отношение как мо- 
мент персонализации продолжается в будушем любовью 
внука к деду, т. е. она возврашается. К. К. Платонов как-то 
шутливо заметил: «Я укажу вам одно заведомое отличие — 
животнне не знают дедушек и бабушек!» В самом деле, 
только человек способен продолжить себя не только в сле- 
дуюшем поколении, но и через поколение, создавая свою 
идеальную представленность во внуках.

Подобно тому как индивид стремится продолжить себя 
в другом человеке физически (продолжить род, произвести
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потомство), личность стремится продолжить себя идеаль- 
но. Не в этом ли сушность обтения?

Потребность индивида осушествить себя как личность, 
чаше всего проявляюшаяся неосознанно, как скрнтая мо- 
тивация его поступков и деяний, представлена в феноме- 
нах притязаний, склонности к риску, альтруизму.

Сокрацено по источнику. Петровский А. В. Личность. Деятельность. 
Коллектив. — М., 1982, с. 214 — 247.

Фрагмент 3
Э. В. Ильенков 

Что же такое личность?
Подобно тому, как категорию стоимости нельзя рас- 

крнть, исследуя физико-химический состав золотой мо- 
нетн или бумажной ассигнации, тайну личности невоз- 
можно сводить к особенностям мозга человека. Наличие 
медицински нормального мозга — лиш ь одна из предпо- 
снлок личности, но никак не сама личность. Она рас- 
крнвается через совокупность обшественннх отношений, 
а следовательно, динамический ансамбль людей, связан- 
ннх взаим ннми узами.

Личность не только сушествует, но впервне рождается 
именно как «узелок», завязнваю шийся в сети взаимннх 
отношений. Внутри тела отдельного индивида реально су- 
шествует не личность, а ее односторонняя проекция на 
экран биологии, осушествляемая динамикой нервннх про- 
цессов.

Личность возникает внутри системн, состояшей из трех 
моментов, раскрнваюших суть человеческого отношения: 
1) созданная человеком для человека вешь, 2) другой че- 
ловек, которьш относится по-человечески к этой веши, а 
через нее — к другому человеку, 3) сам человек, находя- 
шийся в особом, социальном, отношении к самому себе, 
но не прямо, а опосредованно через созданнне человеком 
орудия обшения.

Развитие человека можно представить как процесс вн- 
теснения биологического начала иньш, небиологическим. 
Биологически передние конечности человека не приспо- 
собленн к тому, что бн держагь ложку или карандаш, за- 
стегивать пуговицн или перебирать клавиши рояля. Мор-
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фологически они для этого предназначенм. Но именно по- 
этому они способнм принять на себя исполнение любого 
вида работм. Свобода от какого-то ни бьшо заранее встро- 
енного морфологического способа функционирования и 
составляет их морфологическое преимушество, благодаря 
которому конечности новорожденного могут превратиться 
в человеческие руки.

Вьфажение «социализация личности» не совсем удачно. 
Социализируется не личность, а природное тело новорож- 
денного, которому еше предстоит превратиться в личность 
в ходе социализации. Личность еше должна возникнуть. И 
акт ее рождения не совпадает ни по времени, ни по сушес- 
тву с актом рождения человеческого тела. Поскольку тело 
младенца с первмх минут включено в совокупность обшест- 
веннмх отношений, потенциально он уже личность. По- 
тенциально, но не актуально. Личностью ребенок станет, 
лишь когда сам начнет совершать деятельность. На первмх 
порах с помошью взрослмх.

Личность определяется не структурой мозга, а системой 
социальнмх отношений человека к человеку, опосредован- 
нмх через созданнме ими веши. В поле индивида реализует 
себя личность как принципиально отличное от тела и моз- 
га социальное образование.

Реальное отношение к самому себе возникает только в 
процессе реального взаимодействия индивидов. Реальная 
личность часто убеждается в том, что «на самом деле» она 
совсем не такова, какой сама себя мнила, что в ней скрм- 
тм такие силм, о котормх она и не подозревала. А таились 
они в составе личности, но не в ее самосознании, в ее 
представлениях о себе. Отношение к самому себе опосре- 
дованно отношением к другому, с которьш мм взаимо- 
действуем, и составляет суть личностного пространства.

Человек, писал К. Маркс, родится без зеркала в руках, 
поэтому человек сначала смотрится, как в зеркало, в дру- 
гого человека. И лишь признав в другом человека, он затем 
и к себе относится как к человеку.

Индивидуальность человека проявляется в подробнос- 
тях, например, фасоне пиджака или прически, в курь- 
езнмх особенностях — в манере, мимике, словах, т. е. в 
тех бросаю ш ихся в глаза деталях, которме призванм
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скрмть отсутствие личности. Действительная личность, 
напротив, обнаруживает себя в создании социально зна- 
чимнх результатов, которне назнваю т еше «всеобшим 
результатом». Платон и Спиноза, Бетховен и Наполеон, 
Толстой и Микеланджело — это личности, которнх ни с 
кем другим не спутаешь, в которнх сконцентрировано со- 
циально значимое (т. е. значимое для других) дело, лома- 
юшее привнчное, косное.

Масштаб личности измеряется масштабом их дел, ин- 
тересуюших не только их лично, но и многих других. Чем 
шире круг этих людей, тем значительнее личность. Поэто- 
му личность — индивидуально внраженная сила коллекти- 
ва. А ее неповторимость в том, что она по-своему открнва- 
ет нечто новое для всех, лучше других внражает суть их 
самих. Подлинная индивидуальность рождается всегда на 
переднем крае развития всеобшей культурн, в создании 
такого продукта, которий становится достоянием всех, а 
потому и не умирает вместе со своим органическим телом.

Адаптировано по источнику: Психология личности. Текстьь — М., 
1982, с. II — 19.

Фрагмент 4
А. Н. Леонтьев 

Деятельность, сознание, личность
Наш язн к  хорошо отражает несовпадение двух поня- 

тий: слово «личность» употребляется только по отноше- 
нию к человеку и притом начиная лишь с некоторого эта- 
па его развития. М н не говорим «личность новорожденно- 
го», понимая его как индивида. М н всерьез не говорим о 
личности даже двухлетнего ребенка, хотя он многое при- 
обрел из социального окружения. Поэтому личность не есть 
продукт перекрешивания биологического и социального 
факторов. Раздвоение личности — отнюдь не фигуральное 
внражение, а реальннй факт. Но внражение «раздвоение 
индивида» — бессмнслица, противоречие в терминах. То и 
другое — целостности, но разнне. Личность, в отличие от 
индивида, не есть целостность, обусловленная генотипом: 
личностью не родятся, личностью становятся. Личность — 
относительно поздний продукт социально-исторического 
и онтогенетического развития человека.
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Особенности внсш ей нервной системм, физической 
конституции, биологические потребности, характеризую- 
шие индивида, не становятся особенностями его личности. 
К примеру, такая анатомическая особенность, как внвих 
тазобедренного сустава, обрекаюший ребенка на хромоту, 
не относится к личности. Однако ее значение для форми- 
рования личности огромно, даже больше, чем тип нервной 
системн (скажем, уравновешенность или неуравновешен- 
ность человека). Хромота обрекает ребенка на изоляцию от 
сверстников, порождает чувство своей неполноценности, 
ограничивает широкое и полнокровное обшение с людьми. 
Но одни индивидн могут преодолеть неловкость, связан- 
ную с природньш недостатком, а другие погружаются в 
него, становятся замкнутьши, обидчивьши.

Таким образом, никакие анатомические, физиологиче- 
ские или психические особенности не определяют форми- 
рование личности строго однозначно. Они — всего лишь 
предпосьшки, но не составнне части личности.

Личность формируют такие отношения, которнх нет, 
никогда не бьшо и в принципе не может сушествовать в 
природе, а именно обшественнне. Ни муравьи, ни слонн, 
ни обезьянн не знакомн с ними, они обитают в иной эко- 
логической нише. Следовательно, личность возникает в 
особой, специфической нише.

Фундаментом личности вмступают обшественнне отно- 
шения, но только такие, которне реализуются в деятель- 
ности. Не операции, ни действия, а именно деятельность 
характеризует личность, поскольку первне характеризуют 
саму деятельно сть.

А чем они различаются — действия и деятельность. Опе- 
рация письма, действия, связаннне с чистописанием ни- 
как не могут бнть связанн с личностью. Они вмражают 
умственнме навмки человеческого сушества, владеюшего 
язмком. Но вот перед нами образ Акакия Акакиевича Баш- 
мачникова из повести Гоголя «Шинель». Переписнвание 
казеннмх бумаг стало для него всепоглошаюшей страстью. 
Наскоро пообедав, вмнимал баночку с чернилами и пи- 
сал, писал... для собственного удовольствия. «Написавшись 
всласть, — сообшает Гоголь, — он ложился спать, улнба- 
ясь заранее при мнсли о завтрашнем дне: что-то бог пош- 
лет переписнвать завтра».
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Рутиннме операции по переписмванию бумаг превра- 
тились во всепоглошаюшую деятельность, заняли централь- 
ное место, стали смьюлом жизни, главньш мотивом. А это 
означает, что в таком своем качестве — в качестве деятель- 
ности — операции письма вмступили характеристикой 
личности. А другая деятельность, например, работа инже- 
нера, ничего не говорит о личности, что человек на работе 
думает о досуге. Именно досуговая, а не производственная 
деятельность стала главньш смнслом жизни, всепоглоша- 
юшим интересом.

Следовательно, изучение приобретенннх навнков, уме- 
ний и знаний ничего не расскажет психологу о личности. 
Он должен анализировать содержание деятельности, взаи- 
мосвязь и переплетение многих видов деятельности, кото- 
рьши занят один человек.

Зачатки личности обнаруживаются у дошкольников. Из- 
вестен такой эксперимент. Учений ставил перед малншом 
задачу: достать удаленньш предмет, не сходя с места. Как 
только ребенок принимался за решение, ученьш уходил в 
соседнюю комнату и оттуда вел дальнейшее наблюдение. 
Однаждн после ряда безуспешннх попнток малнш  нару- 
шил правило: подошел к предмету, взял его и вернулся на 
место. Ученнй тот час вошел в комнату, похвалил его и 
наградил конфегкой. Но ребенок отказался, а когда уче- 
ньш стал настаивать, и вовсе заплакал. Почему? Ему стало 
стндно? Награда оказалась не заслуженной в личностном 
смнсле. Видимо, мн присутствуем при начале формирова- 
ния того, что назнвают личностью.

Адаптировано по источнику: Психология личности. Текстн. — М.: 1982, 
с. 20 -  27.



Глава 3

СОЦИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
И ПОВЕДЕНИЕ

1. Вводнме замечания
В предьшушей главе мм рассмотрели личность в покое — с 

точки зрения структурн психики человека, и вьвделили та- 
кие ее компонентм, как подсознание, бессознательное, со- 
знание и сверхсознание. Динамика личности вмражается в 
деятельности, поведении, социальном действии, потребнос- 
тях, мотивах, целях, зашитнмх механизмах.

Человек отличается от животнмх гораздо большими ва- 
риациями типов поведения, наличием свободм вмбора дей- 
ствий, их целеполаганием. Разнообразие и неоднородность 
человеческого поведения иногда ставит социолога в тупик: 
что вмбрать в качестве предмета исследования? Что должен 
и что не должен изучать социолог? Что такое социальное 
действие и поведение? Прежде всего они — проявление со- 
циальной активности.

2. Активность и деятельность
Активностъ — присушая всем живмм сушествам способ- 

ность реагировать на окружаюшую среду. Таким образом, 
активность — всеобшдя характеристика живого, отличаю- 
шая его от неживого.

Формами проявления активности вмступают произволъ- 
nbie движения (физические объектм на это неспособнм) от 
саммх простмх, элементарнмх, назмваеммх актами, до са- 
ммх сложнмх, вмсокоорганизованнмх форм, в частности 
рассудочной деятельности. Если расположить произвольнме 
движения по степени нарастания признака сложности, то 
получим эволюционную лестницу (см. рис. 6).

В научном сммсле понятие «деятельность» применимо толь- 
ко к человеку. Деятельность — внутренняя (психическая) и
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Рефлексь!

поведение

Научение

Рассудочная
деятельность

Рис. 6. Эволюционная лестница поведения.
(Источник: Годфруа Ж. Что такое психология. —  М., 1992. —  T.l. —  С. 46.)

внешняя (физическая) активность человека, регулируемая 
сознанием. Деятельность можно также определить как сово- 
купностъ взаимосвязанньис актов (действий), направленньос на 
достижение цели и побуждаемих потребностями. Таким об- 
разом, элементами деятельности внступают: цели, потребно- 
сти, действия. Термин «действие» в строгом смнсле приме- 
ним только к человеку. Животние неспособнн ставить перед 
собой цель. Стало бнть, у них есть произвольние движения, 
но нет действий (хотя в широком смнсле слово, но не поня- 
тие «действие» сплошь и рядом применяется по отношению 
к животньш, впрочем, и по отношению к физическим объек- 
там тоже).

Цель — осознанньш образ предвосхишаемого действия. 
Животние запрофаммированн природой, ими руководят ин- 
стинктн, а не цель. Действия человека всегда осмисленнм. 
Отделъние действия занимают краткое время: забить гвоздь, 
погладить рубашку, сходить в магазин. Когда они соединя-
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ются в цепочку и повторяются из дня в день, мм говорим о 
деятельности. Однократное посешение магазина — действие, 
но повторяюшееся хождение по магазинам, ставшее чертой 
образа жизни женшинм, ее социальной ролью, это уже дея- 
тельность. Отдельнме действия — штопка и глажка белья, 
приготовление пивди, уборка помешений и т. д. — объединя- 
ются в домашнюю деятельность (или работу). И так повсе- 
местно. Занятие, работа, деятельность — это рядоположен- 
нне понятия. Человеческое обшество развивается благодаря 
деятельности людей.

Итак, действие — единица деятелъности. Отдельное дви- 
жение — элемент действия. Движения столь элементарнм, 
что присуши и животннм, и людям. Действия и деятель- 
ность — только людям. Забить гвоздь — это действие, оно 
распадается на более мелкие движения (взмах молотка, удар 
по гвоздю и т. д.). К движениям не применимн цель и пот- 
ребности, а кдействию применимн.

3. Поведение
Поведение — совокупность движений, актов и действий 

человека, которие могут наблюдатъ другие люди, а именно 
те, в чьем присутствии они совершаются [2, с. 13]. Деятель- 
ность, в отличие от поведения может бнть внутренней (рас- 
судочная деятельность) и внешней. Поведение относится толь- 
ко ко второму. Поведение — знешняя формо проявления дея- 
тельности, т. е. оно лишь один из ее аспектов. Поэтому уче- 
нне говорят, что поведение может бнть только открнтьш , 
видимьш. Поведение — непосредственно наблюдаемая дея- 
тельность. Деятельность — осознанное им «произвольное по- 
ведение».

Поясняюший пример
12 сентября 1994 г. в Кировской области у хлебннх мага- 

зинов внстроились огромнне очереди: люди кинулись заку- 
пать хлебобулочнне изделия и муку впрок. Причина: акцио- 
нерное обшество, отвечаюшее за поставки хлеба в область, 
своевременно не заключило контракт на следуюший год, 
мотивируя тем, что из областного бюджета не внделенм
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деньги. С критикой недостатков в работе АО вьютупила мес- 
тная пресса, проинформировав население о предстояшем дефи- 
ците. Реакция людей, наученнмх горьким опмтом времен 
всеобшего дефицита, не замедлила сказаться.

В приведенном примере речь идет о поведении болъших 
масслюдей (которое можно назвать социальньш поведени- 
ем) как реакции на ожидаемме трудности в снабжении про- 
дуктов, удовлетворяювдих важнейшую жизненную потреб- 
ность. Отсюда следует, что основньши элементами социалъ- 
ного поведения вмступают: потребности; мотивация; ожида- 
ния (экспектации).

Сравнивая деятельность и поведение, нетрудно заметить 
разницу. Деятельность включает осознаннме цели и планиру- 
емме действия. Она совершается ради какого-либо возна- 
граждения, вьгаолняюшего функцию внешнего стимула, 
например, заработка, гонорара, повмшения в должности. 
Поведение не содержит цель как главнмй, определяюший 
элемент. Чавде всего оно не преследует никакой цели. Но в 
поведении есть намерения и ожидания, есть потребность и 
мотивм. В отличие от стимулов, мотиви относятся не к внеш- 
ним, а к внутренним побудителям.

Единицей поведения является поступок. Хотя его считают 
осознанньш, он не имеет цели или намерения. Поступок 
честного человека естествен и потому произволен. Просто 
иначе он поступить не мог. При этом человек не ставит цель 
продемонстрировать другим качества честного человека. В этом 
сммсле у поступка нет цели. Действие на что-то направлено, 
а поступок нет.

4. Свобода действий
Действия, поступки, движения и акти — строителъние 

кирпичики поведения и деятельности. Деятельность и поведе- 
ние — две сторонм одного явления, а именно человеческой 
активности.

Свобода действий — определяемьш извне, прежде всего со- 
циальной средой, диапазон вариаций человеческих актов. Ина- 
че, говоря, позволяемое (допускаемое) обшеством разнооб- 
разие поведенческих акгов, которме индивид намерен осушест- 
вить по собственному заммслу. Непроизвольнме вариации в
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поведении, вмзваннне аффектами либо совершаемне бессо- 
знательно, например, отдергивание руки от горячего пред- 
мета, как бн  разнообразно оно ни происходило, к сфере 
свободннх действий не принадлежат. Напротив, регулируе- 
мне культурньши нормами действия, скажем, чихание, 
предполагают, что человек может соблюсти эти нормн в 
разной степени либо не соблюдать вовсе. Чихая, он может 
использовать носовой платочек, отвернуться в сторону или 
сдержать чихание как произвольную реакцию. А может ни- 
чего этого не делать. Хотя чихание — непроизвольное дей- 
ствие, но оно обставлено культурньши условностями, т. е. 
диапазон его внражения ограничен. В зависимости от того, 
какова ситуация (присутствуют ли рядом посторонниелюди), 
как он относится к самим культурньш нормам (строго сле- 
дует им или игнорирует), каким он хочет показаться окру- 
жаюшим (воспитанннм или невоспитанньш), человек сво- 
бодно внбирает то или иное действие. Таким образом, сво- 
бода действий предполагает свободу вибора, произвольное 
решение индивида, цель и намерения.

5. Иерархия потребностей
Когда нам что-то не хватает, мн испмтнваем нужду, а 

вместе с тем находимся в зависимости от этого чего-то. Пре- 
старелне и одинокие нуждаются в опеке, помовди, сочувст- 
вии. Голодньш человек нуждается в пише. Именно поэтому 
считзется, что потребность — состояние живого суш,ества, 
виражаю1цее его зависимость от гпого, что состо.впяет усло- 
вия его суьцествования. Неживое не испнтнвает потребности.

Состояние нуждн в чем-то внзнвает дискомфорт, пси- 
хологическое ошушение неудовлетворенности. Это напряже- 
ние и заставляет человека проявлять активность, что-то пред- 
принимать, чтобн снять напряжение. Удовлетворение пот- 
ребноспги — процесс возврашения организма в состояние 
равновесия, снятие напряжения. Купив или украв кусок хлеба, 
человек насншает потребность — снимает напряжение.

Видимо, чувство неудовлетворенности внполняет ту же 
самую функцию, что и чувство боли. Оно сообшает нашей 
психике о непорядке в нашем организме, его расстройстве. 
Не будьтаких сигналов, организм давно разрушился бн. Та- 
ким образом, роль потребностей прогрессивна. Можно с
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уверенностью говорить, что человеческую цивилизацию, до- 
стижения культурн и обшественное здание строили люди 
глубоко неудовлетвореннbiе. Потребности — движушая сила 
человеческой активности, причина многих наших действий 
и поступков. Разумеется, не единственная.

Первьш, кто разобрался в структуре потребностей, вн- 
явил их роль и значение, б ь т  американский психолог Абра- 
хам Маслоу (1908 — 1970 гг.). Его учение назнвается иерар- 
хической теорией потребностей. А. Маслоу расположил пот- 
ребности в восходявдем порядке от низших биологических 
до вмсших духовнмх:

1. Физиологические и сексуальнше потребности — в вос- 
производстве людей, пише, днхании, физических движе- 
ниях, жилише, отднхе, предохранении себя от неблагопри- 
ятннх воздействий климата (жарм, холода и т. д.). Их еше 
назмвают витальньши, т. е. ответственньши за сохранение 
жизни человека.

2. Экзистенциалънме потребности, или потребности в 
безопасности. Они внражают потребности не просто в сохра- 
нении жизни, но в качестве жизни. Физическая безопасность
— потребность в хорошем здоровье, отсутствии насилия над 
личностью и жизнью человека. Речь идет об уверенности в 
завтрашнем дне, стабильности условий жизнедеятельности, 
потребности в определенном постоянстве и регулярности ок- 
ружаюшего социума, например, в безопасности на улицах, 
в отсутствии войн и конфликтов, а также в стремлении 
избежать несправедливого обрашения. Экономическая безо- 
пасность — потребность в гарантированной занятости, стра- 
ховании от несчастннх случаев, желание иметь постояннне 
средства сушествования (заработок).

3. Социальние нотребности свидетельствуют о том, что 
человек — сушество социальное, коллективное и вне груп- 
пн жить не может. М н жаждем дружбн, привязанности, 
любви, принадлежности к сообшеству, обшения, участия в 
организациях, заботн о другом и помоши близких. Соци- 
альнне потребности указнвают на стремление человека не 
внделяться, бнть как все, бнть равньш другим.

4. Престижнше потребности, напротив, показнвают, что 
человеку вместе с тем присуше свойство внделяться чем-

3 Кравченко А. И.
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либо, обгонять других, бьггь не равньш им, обрашать на 
себя особое внимание и искать преимушеств. Стремление 
вьгделиться движет служебньш ростом, желанием сделать 
карьеру, получить более вмсокие статус, престиж, призна- 
ние, оценку. Их назьгвают еше эгоистическими, или по- 
требностями в оценке, ибо они ориентированм на самого 
себя. Стремление, мотивация к успеху, достижениям, со- 
перничеству относятся именно сюда.

5. Духовние потребности провде — это стремление к само- 
реализации, внразить через творческую активность все, на 
что способен человек, осушествить себя. Однако духовнне 
потребности многообразнн и чрезвнчайно важнн в жизни 
человека. А. Маслоу назнвал их основньши, или базисньши 
потребностями, а за их роль в стимулировании человече- 
ской деятельности — мотивационними переменнъши (но не 
мотивами в строгом смнсле слова).

Первне два тапа потребностей названн первичнъши (врож- 
денньш и), три других — вторичними (приобретенньши). 
Взрослея, человек все большее значение придает вторнм. Та- 
ким образом, процесс духовного взросления — это процесс 
возвьшения потребностей, т. е. замевдения первичних вто- 
ричннми.

Кроме них Маслоу внделял еше две потребности — ког- 
нитивние (в приобретении новнх знаний) и эстетические. 
Он не указал, где именно они размешаются, однако обе 
потребности относятся к внсшим, и, по мнению ряда уче- 
ннх, расположенн между четвертьш и пятьш уровнями (см. 
Приложение).

Отечественнне психологи, в частности А. В. Петровский, 
совершенно правильно полагают, что внсшая пятая потреб- 
ность — в самореализации, это по сушеству потребность ин- 
дивида статьличностью. Уже проведенн некоторие экспери- 
ментн, доказнваюшие ее наличие.

6. Динамика потребностей
Пружиной, своеобразньш мотором, приводяшим по- 

требности в движение, внступает принцип иерархии. Соглас- 
но ему, потребности каждого нового уровня становятся ак- 
туалъними (насушньши), заявляют о себе лишъ после того, 
как удовлетворени запроси предидуи^его. Мотивируюшей си-
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Рис. 7. Иерархию потребностей А. Маслоу можно изо- 
бразить в виде пирамидм, если учитнвать важность и место 
каждой в обидей иерархии

лой обладают только неудовлетвореннью потребности. Голод 
движет человеком до тех пор, пока он не утолил его. Следо- 
вательно, реалъньш потенциал (сила воздействия) потреб- 
ности естъ функция от степени ее удовлетворения. Сила воз- 
действия потребности, ее интенсивность кроме того зависят 
от занимаемого ею места в обвдей иерархии. Физиологичес- 
кие потребности, независимо от степени воздействия их удов- 
летворения, обладают большей силой воздействия, чем, на- 
пример, эгоистические, занимаювдие четвертую ступеньку. 
По мере продвижения вверх сила воздействия скорее убьша- 
ет, нежели возрастает. Действительно, голодньш и холодньш
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Рис. 8. Иерархию потребностей А. Маслоу можно изобра- 
зить иначе, если учитьшать силу воздействия потребностей

3*
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Рис. 9. Согласно теории А. Маслоу, там, где начинаются 
вьюшие потребности, начинается личность

человек вряд ли будет думать о стихах или наслаждаться 
величием классической музьнси. Только одиночки способнн 
на такие подвиги. Голод чавде о себе заявляет, чем скажем, 
потребность в обвдении. Сколько вн можете пробнть без едн, 
н е  и с п н т н в а я  диском ф орта?  А без обш ения с други- 
м и лю дьм и?

Оказнвается, потребности не предзаложенн в человеке от 
века, а возникают и исчезают, формируются и деформиру- 
ются. Потребности можно расположить на некотором конти- 
нууме. На одном его полюсе располагаются стихийнне потреб- 
ности (физиологические), мало поддаювдиеся сознательному 
регулированию, а на другом — искусственнне, созданнне 
благодаря социапьной среде (духовнне). Они поддаются кон- 
тролю со сторонн сознания. Если низшие потребности присуш,и 
всем людям в равной мере, то висшие — в неодинаковой. Обра- 
зованнне и необразованнне испнтнвают чувство голода, но 
вторне вряд ли испьггнвают острую потребность в творчестве. 
Неодинаково присувди людям социальнне (стремление к об- 
вдению) и эгоистические (намерение вндвинуться, сделать 
карьеру). Правда, причиной тому служат не только социаль- 
нне факторн, но и психологические особенности индивида, 
например, любовь к уединению. В обвдем и целом вмсшие 
потребности сильнее дифференцируют людей, различают друг 
от друга, нежели низшие.
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И евде одна особенность, важная для объяснения чело- 
веческой личности: вьюшие потребности вносят больший 
вклад в формирование личности, нежели низшие. Можно 
вмразиться еше определеннее: там, где начинаются висшие 
потребности, там собственно говоря начинается личность 
(см. рис.9). С другой сторонм, чем вьиле уровень иерархии, 
тем значительнее вклад самого человека в формировании 
потребностей. Это и понятно, ведь потребности расположе- 
нм от неконтролируеммх вверх к контролируеммм. В ре- 
зультате возникают двунаправленньш процесс: потребнос- 
ти движут человеком, а он формирует их содержание.

Чем више запроси личности, тем сложнее процесс форми- 
рования потребностей. Современная молодежь, имеюшая бо- 
лее вмсокий уровень образования, чаше разочаровнвается в 
труде, если ей предоставляют путаную, однообразную рабо- 
ту. Ведь чем вьше образование, тем внше притязания. И как 
следствие — более затяжной период внбора профессии по 
своему характеру, складу ума, запросам. Все чаше молодне 
люди связнвают с вибором профессии внбор фундамен- 
тальннх ценностей, ишут в ней ответ на главнне вопросн 
жизни.

Подавление потребностей любого уровня деформирует лич- 
ность и поведение. Человек с подавленньши потребностями 
в безопасности, статусе, самореализации неполноценен. Его 
неполноценность внражается в апатии, стремлении избегать 
ответственности. Неполноценннм индивид внрастает в силу 
социальнмх условий, например, жизни в авторитарном об- 
шестве, пребмвании в тюрьме или психбольнице, а не по 
причине дефектов в психике или организме.

7. Мотивн и мотивация
Мотивом принято считать любую побудительную силу 

поведения, скрмваюшуюся внутри нас. На первьш взгляд 
потребности, которне также относятся к внутренним побу- 
дительньш силам поведения, можно отождествить с моти- 
вами, т. е. сделать два понятия синонимами.

Н е только в об н д ен н ом , но и в научном  словоу- 
потреблении мотив понимается расширительно — как внра- 
зитель потребностей или побуждений организма. В первой 
половине XX века психологи уравнивали м о ти вн  даже
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с инстинктами, но, осознав неплодотрррность такого под- 
хода, свели их к потребностям. Правда, разрушили те и 
другие на две группьь У них получились первичнме мотивш, 
соответствуюшие врожденньш потребностям, и вторичние 
мотиви, соответствуюшие приобретенньш. В результате сло- 
жилась традиция расширительной трактовки мотивов в пси- 
хологии. К ним относили потребности и инстинктн, влече- 
ния и эмоции, установки и идеалн, короче, все, что по- 
бужцает.

Но и от этой точки зрения пришлось отказаться. И вот 
почему. Говоря о животннх, мн применяем к ним, как и к 
человеку, слово «потребность»: биологические потребности 
управляют их действиями. А применимо ли к ним понятие 
мотива? Нелепо звучит фраза «поведение кошки мотивиро- 
вано поиском колбасн». Почему?

Дело, видимо, в том, что мотив несет в себе какую-то 
осмисленностъ. М. Вебер, к теории социального действия 
которого м н  еше обратимся, внделил два обязательннх ус- 
ловия, которьш должно отвечать социальное действие (т. е. 
человеческое поведение);

— субъективная мотивация,
— ориентация на других.
Если внутреннее или внешнее имеет субъективньш смисл, 

т. е. цели и логика действия понимаются и осознаются чело- 
веком, то оно мотивировано. Например: пошел дождь, и все 
раскрьши зонтики. В этом действии нет субъективной причи- 
нн. Др>той пример: солнечная погола, но вн раскрьши зон- 
тик с явньш намерением либо виделиться, пооригинальни- 
чать, либо уберечь лицо от солнца, либо вами руководят 
инне соображения и цели. Намерение вьшелиться свидетель- 
ствует о заранее поставленной цели, прогнозируемой реак- 
ции окружаюших, свободном внборе средства достижения 
цели. Эти моментн — осознаваемая цель, вибор средств, ори- 
ентация на других показнвают, что м н имеем дело с осмнс- 
ленньш , нежели мотивированним поведением.

Действительно, разбирая уголовное дело, следователь за- 
дается вопросом: какие мотивн двигали преступником? За- 
владеть наследством, испортить имидж жертвн, свести с 
ним личнне счети? Он помнит заповедь: узнай мотивн, и 
тн  установишь виновника, а следовательно, и причинн пре- 
ступления. В большинстве своем преступления мотивирова-
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нн, т. е. осмисленни, но бнвают и немотивированнне пре- 
ступления: виновннй не знает, почему он схватил нож и 
ударил. Следователь не находит у него разумних объяснений, 
т. е. мотивов.

Итак, в строгом смнсле слова мотив и потребность — не 
одно и тоже. Мотив — разумно объясненная причина поведе- 
ния, осмисленное действие. Потребностъ — всего лишь ош,у- 
ш,аемое, переживаемое состояние организма или психики, со- 
провождаемое дискомфортом и не имеюшее субъективного 
смисла. Тоска по обшению с близкими людьми (социальная 
потребность) или страх пройтись по ночньш улицам (пот- 
ребность в безопасности) суть психологические состояния, 
но не мотивн. Они непроизвольнне, у них нет цели. Но вн 
преврашаете потребности в мотивн, как только осознаете, в 
чем они состоят, на что направленн и как их можно удов- 
летворить. Мотив — это потребностъ, переведенная више no 
иерархии.

Итак, мотивн — осознаннне намерения, они формиру- 
ются целями и появляются не в начале, а в конце действия 
или акта.

8. Ценности и значение
Так уж устроен человек как социальное сушество, что 

все, что попадает в его поле зрения, до чего он  касается и 
что вовлекает в круг своей деятельности, наделяется значе- 
нием. Значение — это смисл, которим наделяются понятия 
и предмети, составляюцие социалъное окружение человека, 
их важностъ, значителъностъ, ролъ. Даже когда м н  гово- 
рим, что данная вешь не имеетдля нас значения, м н  неяв- 
но помешаем ее на некоторую шкалу, или континуум зна- 
чений, и придаем ей минимальную или нулевую важность. 
Таким образом, значение представляет собой континуум от 
0 до 1, на котором м н располагаем элементн социальной 
средн (рис. 10).

Ценности располагаются по континууму ближе к  право- 
му краю максимальной важности. Какие только определения 
ни давали ученне понятию «ценность» и какие только типо- 
логии ценностей они ни строили: ценности — норм н, цен- 
ности — мотивн, ценности — цели, ценности — ожидания 
и т. д. А суть дела проста. Ценности — это то, в чем человек
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Рис. 10. Все понятия и предметм, составляюшие соци- 

альное окружение человека, наделяются разннм значе- 
нием и занимают свое место на континууме

нуждается и чего у него нет. То, что в избьгтке, мьг не 
ценим, но то, что теряем или чего у нас нет, то ценим. 
Капитал, земля, полезньге ископаемью, рабочая сила дефи- 
цитнь! в любом обшестве и для экономики они — основнне 
ценности. Экономика и есть учение о том, как рационально 
распоряжаться этими ценностями. Понятия прибьши, при- 
ватизации, акций и многое другое — всего лишь техничес- 
кое обозначение методов, техники и способов наиболее ра- 
ционального распоряжения дефицитннми благами обшест- 
ва, т. е. экономическими ценностями.

И социология изучает ценности, но свои, социальнне. Со- 
циальние ценности — это то, что призвано удовлетворить ин- 
дивидуальнне, групповне или обгцественнне потребности. 
Очевидно, что ценности и потребности тесно связанн, это 
две сторонн одного целого. Если потребностъ — побудителъ- 
ная сила, кореняуцаяся внутри человека, то ценность обозна- 
чает те объекти, которьсе удовлетворяют эту потребностъ 
и находятся вовне. Для голодного человека хлеб — наивнс- 
шая ценность, особенно если он долго голодал.

Ценности бнвают самнми разннми — материальньши и 
духовннми, вполне земннми и очень отстраненньши. В пер- 
вой половине 90-х годов, когда Россию постиг экономичес- 
кий кризис, значительная часть населения «хотела колбасн». 
Так и говорили. В тот момент она бьша ценностью. Посколь- 
ку экономический кризис сопровождался политическим, в 
стране возросли политическая нестабильность и преступность. 
О просн населения четко показали: на первьш план вншел 
правопорядок, спокойствие на улицах и гарантии жизни как 
внсш ая ценность. Но 10—15 лет назад, когда в стране бнл 
порядок, никто не говорил об этой ценности. Он не бьш 
дефицитним благом.
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Роль ценностей в человеческом обвдестве огромна. И не- 
удивительно, что они вьшолняют самие разнне функции. 
Они — мастера на все руки, без них не могут обойтись. Они 
регулируют социальнне отношения и взаимодействия лю- 
дей, и в этом качестве их можно назвать ценностями — 
регуляторами. Ценности проявляют себя и в качестве фунда- 
ментальннх норм, обеспечиваювдих целостность обшества. 
Поэтому у них есть и вторая специальность — бнть ценност- 
ньми нормами. Ученне находят все новне и новне занятия 
им. Но одно из главннх занятий ценностей — служить моти- 
вом поведения. Человек стремится добнть то, в чем нуждает- 
ся, что ценит, соответственно ориентирует поведение на кон- 
кретние ценности, причем ориентирует сознательно. А это и 
есть свойство бнть мотивом поведения. Итак, в единое целое 
увязани ценности, потребности и мотиви.

9. Ценностное ядро личности
Шкала ценностей человека — стержень его личности. М н 

характеризуем человека как личность (а не просто индиви- 
да) в зависимости от того, на какие ценности он ориенти- 
руется и совпадают ли внбраннне им ценности с теми, ко- 
торне обвдество признает в числе наиважнейших. Прежде всего 
это этические и религиозние ценности: патриотизм, справед- 
ливость, альтруизм, ненасилие и т. п. Они занимают верх- 
нюю частъ шкалн обвдественннх ценностей. Человека, у ко- 
торого на шкале индивидуальних ценностей верхнюю часть 
занимают те же самне ценности, мн с полннм правом на- 
знваем личностью. Итак, личность — это индивид, у  которо- 
го субъективная и объективние шкали ценностей совпадают 
(рис.11).

Ценностей нет у животннх, и практически они отсут- 
ствуют у младенца. Стало бнть, они биологически не насле- 
дуемн. Они приобретаются в обвдестве — входе социаяизации. 
Растет человек, формируется его система ценностей. Разви- 
тая система ценностей — результат правильной социализа- 
ции, а не ее предпосилка.

Когда мн увязнвали ценности с потребностями, мн ви- 
явили лишь один аспект проблемн. На самом деле они гораз- 
до глубже. Ценности отражают не просто дефицит, нужду 
человека в чем-либо, но и процесс социального сравнения.
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Рис. 11. Когда на шкале индивидуальнмх ценностей и на 
шкале обшественнмх ценностей вьгешие ценности располо- 
жени наверху, а низшие —  внизу, мь! можем говорить о том, 
что этот человек —  личность

Как, например, объяснить тот парадокс, которьш уда- 
лось установить одесским социологам: удовлетворенность 
зарплатой не зависит от среднего дохода, но зато зависит 
от того, сколько получают другие, «такие же работники»? 
[3, с. 128].

По-видимому, этот парадокс открьшает нам новую гранъ 
сознания — ценностно ориентированную. Люди не просто 
ошушают свои потребности, но и осознают их, а осознавая, 
сравнивают себя с другими. Оценка себя в сравнении с други- 
ми — прежде всего стояшими на одной социальной ступень- 
ке, т. е. «такими же, как они» — вьсражает стремление к 
самореализации и самоутверждению. Последние, рассмотрен- 
нью в качестве мотивов (осознаннмх намерений), суть также 
стремления к социалъному признанию и одобрению, стремле- 
ния к достижению и успеху. Mw вновь столкнулись с внс- 
шими потребностями Маслоу в самореализации, а они рас- 
крьшают специфику личности.

Если две системн ценностей — индивидуальная и обшес- 
твенная — в зрелой личности совпадают, то ценности сами 
по себе можно рассматривать как открштне окна, через ко- 
торне в наш внутренний мир проникает внешний мир куль- 
турн. Ценности — не только механизм, но и резулътат со-
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циального сравнения, способ упорядочивания элементов куль- 
турм.

Человеческая кулътура базируется на том, что идеи, нор- 
мм, обичаи, правила и даже материальнме памятники не 
наваленм хаотическим образом, а строго упорядоченн. Ина- 
че говоря, одни из них предпочитаются другим. Без опреде- 
ления нет ранжирования, упорядочивания ценностей по сте- 
пени важности.

Предпочтение — это субъективньш процесс расставления 
по приоритетности социальнмх благ. Когда у мужчин появ- 
ляется достаточно много денег, то они, планируя трату, рас- 
ставляют приоритетъг. к примеру, детей отправить в пре- 
стижную школу, жене купить стиральную машину, а лю- 
бовнице украшения.

Если бн  человек, подобно муравью, бьш запрограмми- 
рован природой, у него никогда не появились ценности. С 
другой сторонн, если бн он бьш запрограммирован обшест- 
вом, наподобие «нумеров» в романе-антиутопии Е. Замятина 

+  -

Рис.12. Многомерная шкала индивидуальних ценностей. 
Они расположени по степени предпочтения, от висших до 
низших, в левой части находятся позитивние ценности, на- 
пример, патриотизм, а в левой —  их «антидвойники», напри- 
мер, космополитизм. На каждом уровне между собой конку- 
рируют несколько равномасштабнмх ценностей. Стрелками 
показань! возможнме переме^дения —  «ценностная мобиль- 
ность»
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«Мм», то у него сформировалась одномерная шкала ценнос- 
тей. Обвдество все спланировало и расставило по местам, иначе 
говоря, провело процесс оценивания вместо него: приори- 
тетньши оказались бм коллективнью ценности, неприори- 
тетньши — индивидуальньге. Поведение человека в такой 
ситуации легко прогнозируется. Он не колеблется в своем 
вмборе и в своих действиях потому, что свободм вмбора его 
как раз лишили.

В нормальном обвдестве с нормальннми гражданами шка- 
ла индивидуальньк ценностей жестко не закреплена. Это зна- 
чит, что ценности постоянно переходят с одного уровня на 
другой, что на одном уровне может находиться сразу не- 
сколько альтернативньгх ценностей. Это многомерная шкала 
индивидуальнмх ценностей, соответствуюших свободе вн- 
бора, предоставляемой открнтьш, демократическим обвде- 
ством (рис.12).

Подведем итоги. Ядро человеческой личности образуют 
(рис.13):

Рис. 13. Ядро человеческой личности состоит из 
шкалм ценностей, мотиваций достижения самореали- 
зации, свободь! вибора и воли
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10. Самооценка
От ценностей надо отличать оценки и самооценку. Само- 

оценка — элемент самосознания, состояний в соотнесении 
ияи сравнении своих качеств-способностей, социалъного по- 
ложения, успеха, привлекателъности, моралъного облика с ка- 
чествами других людей. Каж дое по отдельности и все вместе 
качества имеют свои специфические и конечно же субъек- 
тивньхе способм измерения. Субъективная шкала оценки са- 
мого себя у каждого человека своя, но в обвдем она имеет 
три основньххделения: вьюокая, средняя, низкая. Середина 
шкалм означает «бмть как все», «то же, что и у других».

Обьгчно субъективная шкала оценок сопоставляется с объ- 
ективной — тем, как оценивают нас другие. Как правило, 
мн реагируем лишь тогда, когда оценки на двух шкалах не 
совпадают, но редко реагируем, когда они совпадают. Со- 
впадение и несовпадение вмзнвает различнне ответнне дей- 
спзия.

Поясняювдий пример
Рассмотрим две ситуации. Главньш действуювдим лицом 

в них внступает нерадивая уборвдица. В первом случае, после 
плохой уборки помевдения магазина, продавцн внсказали 
ей все, что думают о ней: «Тн неряха, вечно у тебя все 
плохо. Вот и вчера тн  оставила пьшь и грязнне пятна на 
прилавке». Во втором случае продавцн сдержали эмоции: «Тн 
хороший работник, и обьгчно у тебя все великолепно полу- 
чается, но вчера тебе кое-что не удалось. Но тн  исправишь- 
ся, ведь на тебя это не похоже».

В первом случае уборвдице бнла дана низкая объективная 
оценка, которую она и заслуживала. Во втором ей сказали 
намеренную ложь, явно завнсив оценку. Как вн думаете, в 
каком случае продавцн поступили правильно? Конечно, во 
втором, ибо работница тут же взялась за тряпку. В первом же 
случае она бросила равнодушньш взгляд на коллег и в серд- 
цах промолвила: «А другого я от вас и не ожидала. Как ни 
старайся, на вас не угодишь».

Поскольку каждьш из нас автоматически завншает свою 
самооценку, во втором случае она приблизилась к объектив- 
ной оценке, но не достигла ее. Последняя бнла внше. Ока-
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зьшается, люди о ней думают лучше, чем она сама о себе. 
Эта реакция и воодушевила ее на исправление недостатков в 
работе.

Поясняюший пример показмвает, как действует расхож- 
дение самооценки и объективной оценки. Если вторая ниже 
первой, несовпадение затормаживает позитивное действие и 
порождает установку на негативное действие. Если вторая 
вьш е первой, расхождение, напротив, подкрепляет уста- 
новку на позитивное действие. Назовем первьш тип несов- 
падения негативньш расхождением, а второй — позитивнъш.

Как показмвают экспериментм, позитивное расхожде- 
ние:

— способствует повьшеншо самооценки;
— стимулирует сотрудничество и кооперацию;
— подталкивает личность к саморазвитию.
Напротив, негативное расхождение служит причиной:
— понижения самооценки;
— противодействия и враждебность;
— торможения развития личности.
Самооцёнка — один из важнейших элементов представ- 

ления личности о самой себе. Точное представление назмвают 
Я-образ (образ Я), или Я-концепция.

11. Самоуважение
Самоуважение — более сложньш элемент Я — концеп- 

ции, или образа Я, чем самооценка. Оно состоит не из двух, 
а как минимум из четмрех элементов:

1. Шкала субъективной оценки;
2. Шкала объективной оценки;
3. Индивидуальная шкала ценностей;
4. Обшесгвенная шкала ценностей.
О том, как воздействует на человека несовпадение 1 и 2 

элемента, уже говорилось. Несовпадение 3 и 4 элементов 
приводит к еше более глубоким и драматическим послед- 
ствиям. Почему?

Несовпадение самооценки с внешней оценкой относи- 
телъно. Его можно преодолеть. Человек рассуждает так: «В 
этом коллективе меня недооценили, зато в другом месте
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меня оценят по достоинству». Перебирая места работн, груп- 
пм обшения и группн взаимодействия, индивид в конеч- 
ном счете находит ту, где он чувствует себя психологически 
комфортно, даже если это будет группа преступников.

Иное дело, несовпадение двух шкал ценностей. Оно абсо- 
лютно, и преодолеть его, переместившись в пространстве, 
невозможно. Эти люди и этот коллектив, недооценившие 
вас, могут ошибаться, но все человечество нет. Если ваши 
ценности не совпадают с обгцечеловеческими — нравствен- 
ннми императивами и религиозньши заповедями, то нет 
такого места на Земле, где можно бьшо бн укрнться.

Итак, несовпадение оценок непреодолимо, ибо оно абсо- 
лютно. Субъективная оценка может бнть внш е объективной 
оценки, которую дают окружаюшие. Но ваши ценности, ка- 
кими бн нравственньши они ни бьши, в принципе не могут 
сравняться или превзойти обшечеловеческие.

Как недостижимьш идеал они всегда впереди. Именно в 
силу своей недосягаемости он и притягивает человека. Сде- 
лав первне шаги по пути движения к идеалу, человек ре- 
ально встает на путь развития личности. Позитивное расхож- 
дение оценок (окружаюшие авансом оценивают вас лучше, 
чем вн думаете о себе) тоже стимулирует к достижению, 
действует как мошньш допинг. И чем вьш е ви оцениваете 
нравственние качества тех, кто завишает вашу оценку, тем 
сильнее ви  стремитесь дорасти до нее. Одно дело, когда о 
вас хорошо отозвался сосед-алкоголик, и совсем иное, ког- 
да это сделал любимьш учитель. «Значимне другие» персо- 
нифицируют, конечно, в разной степени, обшественную 
шкалу ценностей.

В тех случаях, когда индивид ошушает, что расхождение 
ценностннх шкал слишком велико и он явно «не тянет» на 
идеал, происходит разрушение того, что мн назнваем само- 
уважением. Самоуважение — осознание себя в качестве лич- 
ности, человека, у которого индивидуальная шкала ценностей 
в значительной мере совпадает с обшественной. Человек все- 
гда должен бнть уверен, что у него есть нечто, за что его 
можно и следует уважать. И не обязательно за привержен- 
ность религиозньш или эмпирическим принципам. На обше- 
ственной шкале внсокое место занимают, в частности, про- 
фессиональнне ценности. Многие требуют от окружаюших
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того, чтобн их уважали как профессионала, как семьянина, 
как верного друга, как патриота либо как личность. Все это — 
элементм или разновидности обвдественной шкалм ценнос- 
тей. М ало кто хочет, чтобм его уважали, скаж ем, «как 
богача», «как красивого мужчину»! «Богатьгй человек» 
и «красивм й мужчина» — это разновидности  оцен - 
ки , но  не ценностей.

12. Рассогласование сознания и действий
Этот феномен зафиксирован литературоведами, философа- 

ми, психологами, историками культурм и социологами. Он 
вмражается в противоречии или несоответствии содержания 
сознания и содержания поступков [3, с.8]. В исследованиях со- 
циологи столкнулись с удивительнмм явлением: большинство 
неудовлетвореннмх трудом имели вмсокие показатели работм, 
а большинство лодмрей, напротив, бьши удовлетворенм тру- 
дом; основная масса (70%) уволившихся с предприятия бьши 
удовлетворенм работой, а большинство неудовлетвореннмх 
никуда не ушли [3, с. 167].

Получилось так, что респонденти отмечают в анкетах 
одно, а в реалъности ведут себя совсем иначе. Прогнозировать 
поведение людей в подобнмх условиях крайне затруднительно. 
Мм провозглашаем одни правила и ценности, обмчно соци- 
ально одобряемме, приветствуемме другими, а в реальном 
поведение придерживаемся других, чавде всего тех, которме 
вмгоднм. Такова особенность массового поведении: думаем 
одно, говорим другое, а ведем себя в соответствии с третьим. 
Социологи на каждом шагу фиксируют расхождение между 
ценностньгми ориентациями и наблюдаемьш поведением. 
Накануне вмборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 
года опросм фиксировали предпочтения, отдаваемме демок- 
ратам. А реальное голосование вьшвило победу партии Жи- 
риновского.

Специалистм полагают, что у реалънъа фактов своя ло- 
гика, а у фактов сознания — своя. И вполне возможно то, 
что с точки зрения наблюдаеммх фактов кажется противо- 
речивмм и нелогичньш, с точки зрения фактов сознания 
вмглядит последовательнмм и логичньш.

Человек осознает, что на предприятии сквернме условия 
труда (факт еознания), но реально ничего не делает, чтобм
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уйти с завода или добиться исправления ситуации (реаль- 
нью фактм). Первое расхождение. Почему? Он рассужцает так: 
за вреднме условия положенм надбавки; если я уйду, то на 
другом месте мне будут платить меньше, если вообше найду 
работу; протестовать нельзя — я слишком мало значу в кол- 
лективе, да и расправиться со мной легко; я понимаю, что в 
таких условиях бмстро испорчу здоровье, но личная жизнь 
не сложилась, так что стоит ли долго тянуть. Его ценност- 
нме представления и мотивм не соответствуют содержанию 
потребностей. Второе расхождение.

Для того, кто решил проникнуть во все тайнм человечес- 
кого поведения, оно предстает запутаннмм, сложнейшим 
лабиринтом. Надо проводить различие между тем, что чело- 
век думает и говорит о себе, и тем, что он делает. Но и то, 
что он делает, также способно завести исследователя, огра- 
ничиваювдего себя наблюдаемьш поведением, в тупик. В от- 
личие от животного, человек способен маскировать своими 
действиями инстинктивнме намерения. Получается, что ни 
ммсли, ни слова, ни поступки — три кита человеческой 
активности — ни порознь, ни в сочетаниях не могут сказать 
всей правдм о человеке. Ведь каждьш из них подчиняется 
собственной логике.

Психолог А. Н. Леонтьев так объясняет ситуацию. Инди- 
вид не имеет собственного язмка. Он пользуется готовмм
— обшественньш. А значения обшеупотребительнмх слов 
слишком грубм и абстрактнм, чтобм вмразить тонкий мир 
индивидуальнмх переживаний. В результате нашему созна- 
нию навязмваются искаженнме или фантастические пред- 
ставления и идеи, в том числе и такие, которме не имеют 
опорм в реальном жизненном опмте индивида [4, с.454]. 
Человеку, всю жизнь прожившему в глухой деревушке, не- 
понятно, что такое «цивилизация», «интернационализм», 
«эмансипация» и другие абстрактно-философские понятия. 
Естественно, что возникнет рассогласование ммслей и сло- 
весной (вербальной) формм вмражения.

В конечном итоге у любого человека формируются как 
минимум две цепочки искажений и рассогласований. Во-пер- 
вмх, мм чаше всего неадекватно осознаем свои желания, 
потребности, побуждения. Во-втормх, осознаннме желания 
мм неадекватно вербализуем, неважно ограничивается офор- 
мление ммслей в слова во внутренней или внешней речи,
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но, как доказано, мьшшение без слов невозможно. В-треть- 
их, вербализованнме мнсли мм неадекватно воплошаем в 
поступках и действиях. Такова первая цепочка рассогласо- 
ваний, берушая свое начало в нашем «биологическом Я». 
Вторая цепочка исходит из обгцества. С детства мн усваива- 
ем определеннне идеалн, ценности, нормн приличествую- 
шего поведения, социальнне стереотипн и т. п. Усвоив их, 
превратив в часть своего Я (этот процесс назмвается интер- 
териоризацией — формирование внутренней структурн лич- 
ности благодаря усвоению структур внешней деятельнос- 
ти), мн используем их как некое мерило, при помоши 
которого оцениваем свои и чужие поступки. Но вот пара- 
докс: себе м н  чаше позволяем нарушать или отклоняться 
от социальннх норм, а с других взнскиваем по всей стро- 
гости, причем в тех же самнх ситуациях. Так возникает еше 
одно рассогласование между оценкой чужих и собственннх 
поступков с точки зрения одних и тех же эталонов (идеа- 
лов, ценностей).

При внборе одеждн мн поступаем избирательно: поку- 
паем из имеюшихся в наличии только то, что а) соответ- 
ствует нашему вкусу, б) могут позволить наши финансн. 
М н ведем себя также и тогда, когда из культурного фонда 
норм, ценностей и идеалов, созданннх человечеством, вн - 
бираем себе только то, что а) соответствует нашему вкусу, 
взглядам, представлениям, б) по силам вьшолнить. Таким 
способом м н подцерживаем из разньгх систем ценностей от- 
дельнне элементн или части, составляем из них новую мо- 
заику, к тому же, подбирая элементн мозаики, умудряемся 
их частично или полностью исказить. Естественно, что в 
новой системе возникает масса несогласованностей и проти- 
воречий. Мировоззрение современного человека соткано бн- 
вает из обрнвков буддизма, христианства, индивидуалисти- 
ческих ценностей, грубого прагматизма, стадного коллекти- 
визма, альтруистических идеалов и т. п. Как следствие, пове- 
дение индивида, управляемого такой неоднородной (гетеро- 
генной) системой ценностей крайне непредсказуемо, про- 
тиворечиво.

Добавим еше одно звено во вторую цепочку: надерган- 
нне отовсюду ценности усваиваются нами неодинаково глу- 
боко. Одни ценности мн бережем напоказ, но им нйкогда не
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следуем; другие действуют в одних ситуациях и не действу- 
ют в других (когда нам это не вмгодно либо трудно реализо- 
вать); третьи укоренились так глубоко, что стали жизнен- 
ньши принципами. Итак, одни ценности (нормн, идеалн) 
суть элементь) демонстративного поведвния, другие функ- 
ционируют как мотиви (чтобь! оправдать свое поведение), 
третьи превратились в потребностъ и нравственное убежде- 
ние (это то, от чего мм при любмх обстоятельствах отказать- 
ся не можем).

Рассогласования встречаются у человека на каждом шагу. 
Например, он может четко осознавать, каковм его действи- 
тельнме интересн, он адекватно их вмражает словами, но в 
поступках не реализует. Другой пример: действительнме ин- 
тересн реализуются в поступках, но неадекватно осознают- 
ся и вербализуются. Третий случай. Действительнне интере- 
сн  человека осознаются, реализуются в поступках, однако 
их вербализация (осознание либо неосознание) блокирует- 
ся, подвергается своего рода речевому табу [3, с.53 — 54]. 
Причиной могут служить недостаточньш уровень образова- 
ния, интеллекта, противоречие между потребностями и цен- 
ностями либо действие зашитннх механизмов, которне бло- 
кируют осознание тех целей, потребностей и влечений, ко- 
торне не соответствуют имиджу, или «Я-концепции». По- 
следнее — особая тема разговора, на которой надо остано- 
виться подробнее.

Рис. 14. Факти сознания и факть; поведения (наблюда- 
емме факть|) могут совпадать (1) и не совпадать (2). Воз- 
можно, что логика и законь! функционирования у них раз- 
нме

2
Факть!

сознания
Наблюдаемью

факть!
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13. Зашитнме механизмь!
Личностное ядро человека — самое ценное, что у него 

есть. Оно должно бнть заш,И1цено от чрезмерного давления и 
со сторонн биологической природм человека, и со сторонм 
обшества. Зашита происходит бессознательно. Психический 
механизм, оберегаюший ядро личности от разрушения, на- 
знвается зшцитньш механизмом. Он является результатом 
не столько биологической, сколько культурной эволюции.

Исследования показмвают, что информация о себе, про- 
тиворечашая сложившемуся образу Я, усваивается гораздо 
хуже, чем информация, подкрепляюшая его, а иногда и 
вовсе не воспринимается [5, с.58]. В частности, людилучше 
запоминают те оценки своих качеств, которие совпадают с 
их самооценкой. Они стараются так объяснить свои промахи, 
ошибки и неудачи, чтобн это не разрушило самоуважения, 
не унизило их в собственнмх глазах.

В действии зашитнмх механизмов, открнтмх Фрейдом, 
реализуется контрольная функция сознательного Я и рас- 
крмвается динамика личности. Зашитнме механизмн обла- 
дают двумя чертами:

— отрицают, искажают или разрушают реальность;
— действуют бессознательно и так, что человек далее не 

подозревает о их наличии.
По мнению Фрейда, в психике то и дело происходят 

конф ликтн  между сознанием, которому приходится вм- 
держивать столкновения и давление реальности, и под- 
сознанием, управляеммм принципом удовольствия (делать 
лишь то, что мне нравится). Чтобн избегать напряжения, 
природа подарила человеку удивительное устройство, ко- 
торое, действуя бессознательно, подавляет, внтесняет, ис- 
кажает все, что не соответствует требованиям морального 
«цензора».

Репрессия (или вмтеснение, подавление) — фундамен- 
тальньш заи^итньш механизм, которьш исключает из памя- 
ти неприятние встречи, собития, происшествия, травмиру- 
юи^ие психику. Это благодаря ему мм вспоминаем о про- 
шлом ностальгически — как о самой безоблачной поре жиз- 
ни. Оно очишено и потому представляется нам как самое 
лучшее, что с нами бмло. Мм успешно забмваем о невм- 
полненном обешании, некрасивом поступке. Причем, это
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не лицемерие. Человек «честно» забьшает, не видит, не зна- 
ет [5, с.60].

Регрессия — возвраш,ение к ранним стадиям развития, поз- 
воляюш,ее взрослому вести себя как ребенок. Замужняя жен- 
шина, вступив в конфликт с мужем, похожий на «сцену» в 
доме родителей, когда она бьша маленькой, начинает пла- 
кать, ожидая получить утешение и загциту.

Формирование противоположной реакции — неприемлемой 
для сознания реакции на противоположную, например, лю- 
бовь на ненависть, а ненависть на любовь. В период полового 
созревания первне ростки влечения к девочкам неосознанно 
проявляются в том, что мальчики дергают их за косм, де- 
рутся, обзьтаю т, намеренно подчеркивая, как они их тер- 
петь не могут. У молодоженов очень бьгстро любовь перехо- 
дит в ненависть именно потому, что последняя — внсшая 
степень и органическое продолжение первой.

Проекция — бессознателъная попьтка приписать подавля- 
емие импулъси и намерения другому человеку или физическому 
объекту. Старой деве, с ее подавленннми, но не уничтожен- 
ньши сексуальньши влечениями, представляется, что все 
вокруг только и думают о сексе и ведут себя аморально. 
Механизм проекции, по мнению И.С.Кона, прекрасно объ- 
ясняет такие явления, как ханжество (ханжа проецирует на 
других свои аморальнне подозрения), национальнне и расо- 
вне предрассудки (ненавидимой этнической группе припи- 
снвают собственнне отрицательнне чертн) [5,с.60].

Вьшеш,ение — переориентация импулъса или чувства с од- 
ного объекта на другой, более доступньш. Неприятности по 
работе муж вьшешает на жене, детях или собаке, но не на 
начальнике — непосредственном виновнике.

Рационализация — придумивание убедительних аргументов 
для неприемлемих действий и мислей, самообман. Это стрем- 
ление иррациональнне действия, побуждения, абсурднне 
идеи, непонятнне фантазии сделать понятньши и логичнн- 
ми. В свое время Фрейда удивило свойство людей направлять 
интеллектуальнне способности на оправдание действий, со- 
вершаемнх ими по причинам, о которьгх они сами не имели 
понятия. Человек, потерпевший неудачу, успокаивает уяз- 
вленное самолюбие, снижая ценность объекта, к которому 
он стремился. Отвергнутьш любовник может объявить, что
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девушка «не его круга» либо не так красива, как он думал 
раньше [6, с.74].

Проблема согласования ммслей, слов и действий — в са- 
ммх разннх его вариантах и формах — решается отчасти в 
сфере зашитньгх механизмов. Социологам приходится сталки- 
ваться с ними в своих исследованиях. Начальник спрашивает 
работника, почему он не вьшолнил порученное неделю назад 
задание. А тот искренне удивляется: он бессознательно забьш 
то, что ему неприятно (регрессия). В середине 80-х годов одес- 
ские социологи попросили рабочих назвать из числа имею- 
шихся у них на предприятии профессий ту, которая им нра- 
вится больше других, а затем мотивировать внбор. Отмечая 
профессию вальцовшика, респондентн указнвали, что их 
привлекает в ней не то, что платят больше (ориентация на 
материальнне вознаграждение считалась в те годн «низмен- 
ньш» побуждением), а то, что эта работа «обшественно зна- 
чимая, интересная, разнообразная» (хотя ничего этого в дей- 
ствительности не бьшо). Таково типичное действие механизма 
рационализации [3, с.103].

Оно проявляется повсюду: успех человек приписнвает сво- 
им достоинствам, а неудачу — обстоятельствам; позитивнне 
качества приписнвают своей группе, нации, стране, а нега- 
тивнне — чужой и т. д. Не только рационализация, но и 
другие зашитнне механизмн отвечают за поведение людей, 
преврашая его в непредсказуемьш предмет социологическо- 
го исследования.
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Глава 4

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
И СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРУКТУРА

1. Вводнме замечания
В этой главе мм перейдем к более подробному рассмотре- 

нию того, что из себя представляет человеческое обвдество. 
Мм представим его не только в статике, но и в динамике. 
Поэтому нам придется запомнить такие, для вас, возможно, 
новне понятия, как социальное взаимодействие (интерак- 
ция), социальное действие, социальнме отношения, стату- 
см и роли. Последние, как мм уже договорились, являются 
первокирпичиками социологии и в совокупности составля- 
ют социальную структуру обвдества.

Социальная структура — анатомический скелет обвдества. 
Под структурой в науке принято понимать совокупность фун- 
кционально взаимосвязаннмх элементов, составляювдих внуг- 
реннее строение объекта. Элементами социальной структурм 
вмступают социальнме статусм и роли. Их количество, по- 
рядок расположения и характер зависимости друг от друга 
определяют содержание конкретной структурм конкретного 
обвдества. Совершенно очевидно, что социальная структура 
древнего и современного обвдества различается очень силь- 
но.

Хотя структура описмвает устойчивьга, неподвижньш мо- 
мент строения обвдества, исторически она изменяется. Под- 
вижность ей придают социальнме роли, которме вмполня- 
ются в процессе взаимодействия индивидов. Итак, мм нач- 
нем с понятия социального действия с тем, чтобм перейти 
от него к статусам и ролям.
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2. Социальное действие
Один из основателей социологии Макс Вебер (1864 — 

1920) определил социологию как науку, изучаюшую соци- 
альное действие, под которьш он понимал любое действие, 
ориентированное на мотивн других людей. Оно обладает 
двумя обязательньши чертами: осознанная мотивация и ори- 
ентация на других (ожидание). Без первой нельзя говорить о 
нем как о действии, без второй — назнвать его социальньш 
[7, с.264].

Почему социологу необходимо изучать мотивн? Вебер 
полагал, что без учета мотивов социология не в состоянии 
установить причиннне связи, которне только и позволяют 
создать крупномасштабную и объективную картину соци- 
ального процесса. Семья, нация, государство и армия, в 
отличие от человека, не имеют живого организма, значит, 
не обладают мншлением, волей и мотивами. Нельзя гово- 
рить о «коллективном сознании» или «воле государства» 
как о реальннх вешах. Хотя в метафорическом можно. Ко- 
нечно, это не значит, что их нельзя или не следует изучать. 
Напротив, еше как необходимо, но иначе, чем отдельного 
индивида. Думается, что и сегодня с Вебером спорить ни- 
кто не будет.

Мотивация — субъективно подразумеваемъш смисл дей- 
ствия. Социальньш внступает только такое действие, ко- 
торое понятно другим людям. Но может ли бить понятньш 
другим такое действие, которое непонятно самому субъек- 
ту? Нет, понятньш может бнть только осмнсленное дейст- 
вие, т. е. направленное на ясную цель и используюшее 
средства, которие вн  признаете соответствуюшими этим 
целям [7, с.266].

Итак, сделаем первьш вьюод: стремясь познать обшество, 
социолог, по мнению крупнейшего авторитета М. Вебера, 
должен начинать с индивида. Но изучать не его душу и эмо- 
ции, а совершаемне им действия. Их следует считать соци- 
альньши только и если только они имеют осознанную цель 
и мотивацию.

Поведение, обладаюшее указанньши критериями, назн- 
вается целерациональньш. Для его понимания нет надобности
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обрашаться к психологии и говорить о душе, чувствах или 
аффектах.

Оно — основной тип в классификации социальнмх дей- 
ствий М. Вебера. Возьмем целерациональное действие за эта- 
лон и будем сравнивать с ним все другие действия людей, а 
их — великое множество. Получим шкалу, построенную на 
принципе сравнения всякого действия с целерациональньш. 
По мере убьтания рациональности поступки становятся все 
менее понятньши, цели — ясньши, а средства — опреде- 
ленньши. В конце шкалм мм обнаружим иррационалъное дей- 
ствие, совершаемое вопреки здравому сммслу и собствен- 
ньш  интересам. Назовем его действием с отрицателъной 
целъю. Оно вмпадает из поля зрения социологии, хотя ос- 
тается объектом психоанализа. По соседству примостилось 
аффективное действие, у которого вообгце нет цели. Оно 
совершается при сильном раздражении, вспмшке гнева, 
стрессе или агрессии. Им занимается традиционная психо- 
логия.

В жизни немало ситуаций, когда человек явньши дей- 
ствиями маскирует неявнме цели. Иначе говоря, обманьта- 
ет, ловчит. Можно ли и такие действия назвать целерацио- 
нальньши? Должен ли их изучать социолог? Конечно, да, 
отвечает Вебер. Если индивид ясно осознает свою цель, но 
стремится скрмть ее, то это несложно понять. Подобная си- 
туация попадает под схему целенаправленного действия. По- 
нять сммсл действия значит понять самого действуюшего 
[7, с.269].

Середину веберовской шкалм занимают ценностнораци- 
ональнме и традиционньге действия. Традииионное действие
— это действие, совершаемое автоматически, в силу привм- 
чки. Ежедневно мм чистим зубм, одеваемся, совершаем мно- 
жество других привмчнмх действий, над сммслом котормх 
даже не задуммваемся. Лишь в том случае, если возникло 
затруднение и мм не можем определить, например, какого 
цвета рубашку надеть на сей раз, автоматизм разрушается, и 
мм задуммваемся. А это означает, что мм совершаем соци- 
альное действие.

Ценностно-раиионалъное действие основано на сознатель- 
ной вере в то, что наш поступок имеет эстетическую, эти- 
ческую, религиозную или какую-либо иную ценность. Оно 
не должно бмть ориентировано на успех или вмгоду. Цен- 
ностно-рациональное действие бескормстно. В самом деле,
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когда M bi ставим цель, допустим, получение прибмли, то 
ожидаем достичь успеха. Но ценностно-рационально по-сту- 
пает только тот, кто, не считаясь с предвиденньши по- 
следствиями, действует в соответствии со своими убеждени- 
ями и вьгаолняет то, что требует от него долг, достоинство, 
красота, честь либо религиознме принципьг

У такого действия, в сопоставлении с целерациональньш, 
нет цели, результата, успеха, но есть мотив, сммсл, средст- 
ва, ориентация на других. У аффективного и традиционного 
действия нет цели, результата, успеха, мотива, сммсла и ори- 
ентации на других. Иначе говоря, два последних типа дей- 
ствия лишенм признаков социального действия.

В силу этого Вебер считал: только целе- и ценностно- раци- 
ональное действие суть социальнь^е дейспвия. Нанрошв, тради- 
ционное и аффективное действия к ним не относятся.

Конечно, реально протекаюшее поведение людей ориен- 
тировано не на один, а на несколько типов действия. В нем 
сочетаются, в разной пропорции, элементм традиционного, 
аффективного, целе- и ценностно- рационального действий.

Итак, сделаем второй вьюод о типологии социального дей- 
ствия М. Вебера. Она включает четмре типа: целе-рациональ- 
ное, ценностно-рациональное, традиционное и аффектив- 
ное. Только первме два должна изучать социология. Все типм 
действий расположенм снизу вверх по степени возрастания 
рациональности.

Вьвделим к л ю ч е в м е  п о н я т и я ,  введеннме в мировую со- 
циологию М. Вебером.

социальное действие ценностно-рациональное действие

целе-рациональное действие аффективное действие 

традиционное действие

3. Социальное взаимодействие
В повседневной жизни мм то и дело совершаем множест- 

во элементарнмх актов социального взаимодействия, даже 
не подозревая о том. Встречаясь, мм здороваемся за руку и 
говорим приветствие, входя в автобус, пропускаем вперед 
женшин, детей и пожилмх людей. Все это — актм социаль-
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ного взаимодействия. Оно складмвается из отдельнмх соци- 
альнмхдействий.

ш ш м а ш ш !  В социологии принят специальньш термин, обоз- 
начаюший социальное взаимодействие — и н т е р а к п и я . Его надо 
запомнить.

Однако далеко не все, что мм делаем во взаимосвязи с 
другими людьми, относится к социальному взаимодейст- 
вию. Если автомобиль сбил прохожего, то это обмчное до- 
рожно-транспортное происшествие. Но оно становится соци- 
альньш взаимодействием, когда водитель и пешеход, разби- 
рая происшедшее, отстаивают каждьш свои интересм как 
представители devx больших соииальних групп. Водитель на- 
стаивает на том, что дороги построенм для автомобилей, и 
пешеход не имеет права переходить, где заблагорассудится. 
Пешеход, напротив, убежден в том, что главное лицо в 
городе — он, а не водитель, и города созданн для людей, но 
не машин.

В данном случае водитель и пешеход обозначают социаль- 
ние статуси. У каждого из них свой круг прав и обязаннос- 
тей. Внполняя роль водителя и пешехода, двое мужчин ви- 
ясняют не личнне отношения, основаннне на симпатии или 
антипатии, а вступают в социальние отношения, ведут себя 
как обладатели социальннх статусов, которне определенн 
обшеством. Обвдаясь между собой, они рассказнваю т не о 
семейннх делах, погоде или видах на урожай. Содержанием 
их беседн внступают социальние символи и значения: пред- 
назначение такого территориального поселения, как город, 
нормн перехода проезжей части, приоритетн человека и ав- 
томобиля и т. п. Внделенние курсивом понятия составляют 
атрибутн социального взаимодействия. Оно, как и социаль- 
ное действие, встречается повсюду. Но это не значит, что 
оно подменяет собой все другие видн взаимодействия лю- 
дей.

Итак, сделаем вмвод: социальное взаимодействие скла- 
днвается из отдельннх актов, назнваемнх социальннми 
действиями, и включает статусн (круг прав и обязаннос- 
тей), роли, социальнне отношения, символн и значения.
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А теперь вмделим ключевме понятия параграфа:
интеракция

социальное взаимодействие 

социальное действие

социальнью отношения 

статусь! и роли 

социальнь!е символь!

4. Социальнме статусм
С о ц и а л ь н м й  с т а т у с  — определенная позиция в социальной 

структуре группм или обшества, связанная с другими пози- 
циями через систему прав и обязанностей. Статус «учитель» 
имеет сммсл только по отношению к статусу «ученик», но 
не по отношению к продавцу, пешеходу или инженеру. Для 
них — просто инидивид.

Учитель обязан передавать научньге знания ученику, про- 
верять и оценивать их, следить за дисциплиной. Он наделен, 
в частности, правом не аттестовать ученика и оставить его 
на второй год. А как это может повлиять на судьбу подрост- 
ка, всем известно. Ученик обязан регулярно посеодать заня- 
тия, вьшолнять требования учителя, готовить домашние за- 
дания. Иначе говоря, учитель и ученик вступают друг с дру- 
гом в социальньге отношения как представители двух боль- 
ших социальньгх групп, как носители социальнмх статусов.

Важно усвоить следукнцее:
• Социальнме статусм взаимосвязанм друг с другом, но не 

взаимодействуют между собой.
• Взаимодействуют между собой только субъектм (обла- 

датели, носители) статусов, т. е. люди.
• В социальнме отношения встунают не статусм, а их но- 

сители.
• Социальнме отношения связмвают между собой стату- 

см, но реализуются эти отношения через людей — носителей 
статусов.

Один человек обладает множеством cmamycoe, так как 
участвуетво множестве групп и организаций. Он — мужчи- 
на, отец, муж, сьш, преподаватель, профессор, доктор наук, 
человек средних лет, член редколлегии, православньш и т. д. 
Один человек может занимать два противоположньгх стату- 
са, но по отношению к разньгм людям: для своих детей он 
отец, а для своей матери смн. Совокупность ecex cmamycoe, 
занимаемьос одним человеком, назь/вается статусньм набо-
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ром  (это понятие ввел в науку американекий социолог Ро- 
берт Мертон).

В статусном наборе обязательно найдется главньш. Глав- 
HbiM статусом именуют наиболее характернъш для данного че- 
ловека статус, с которъш его идентифицируют (отождес- 
твляют) другие люди или с которьш он сам себя идентифи- 
цирует. Для мужчин главньш чаш,е всего является статус, 
связанньш с основньш местом работн (директор банка, 
юрист, рабочий), а для женшин — с местом жительства 
(домохозяйка). Хотя возможнм и инме вариантн. Это зна- 
чит, что главньш статус относителен — он не связан одноз- 
начно с полом, расой или профессией. Главньш всегда явля- 
ется тот статус, которьш определяет стиль и образ жизни, 
круг знакомнх, манеру поведения.

Различают также социалънъш и личнъш статусн. Социалъ- 
нъш статус — положение человека в обш,естве, которое он 
занимает как представителъ болъшой социалъной группи (проф- 
ессии, класса, национальности, пола, возраста, религии). Лич- 
ньш статусом назнвают положение индивида в малой груп- 
пе, зависяш,ей от того, как его оценивают и воспринимают 
члени этой группи (знакомие, родние) в соответствии с его 
личнъши качествами. Бнть лидером или аутсайдером, душой 
компании или знатоком значит занимать определенное мес- 
то в структуре (или системе) межличностннх отношений 
(но не социальннх).

Разновидностями социального статуса внступают припи- 
снваемьш и достигаемьш статусн.

Справка
Впервне употребил понятия достигаемьш и приписнвае- 

мьш статус в современном понимании в 1936 г. вндаюшийся 
американский социолог и антрополог Ральф Линтон в кни- 
ге: Linton R. The Study of Man. — N.Y., 1936.

Приписиваемъш  назнвается cmamyc, в котором человек 
рожден (прирожденний статус), но которий позже обяза- 
телъно признан таковим обш,еством или группой. К нему от- 
носятся пол, национальность, раса. Негр — прирожденньш 
статус в том смнсле, что изменить цвет кожи и связаннне с 
ним физиологические особенности организма невозможно. 
Однако негр в США, ЮАР и на Кубе — разнме социальнне
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статусьь На Кубе негр — представитель коренного населе- 
ния, составляюшего абсолютное большинство, имеет рав- 
нне с другими права. В ЮАР, как и на Кубе, негрм пред- 
ставляют большинство населения, но в период апартеида 
они подвергались политической и социальной дискримина- 
ции. В США негрм составляют меньшинство населения, но 
правовая ситуация в известньш исторический период напо- 
минала ситуацию в ЮАР.

Таким образом, негр — не только прирожденньш (за- 
данньш природой), но и приписмваеммй статус. К припи- 
смваемьш и прирожденньш статусам относятся: «член ко- 
ролевской семьи», «потомок дворянского рода» и т. д. Они 
прирожденнм потому, что королевскими и дворянскими 
привилегиями ребенок наделяется по наследству, как кров- 
нмй родственник. Однако ликвидация монархического строя, 
уничтожение дворянских привилегий свидетельствуют об 
относительности подобнмх статусов. Прирожденньш статус 
должен получить подкрепление в обшественном мнении, 
социальном устройстве обвдества. Только тогда он будет при- 
рожденньш и приписмваемьш одновременно.

Поясияюший пример
Приписмваемьш статус у шамана. Им не становятся, а 

рождаются. Надо обладать особой предрасположенностью к 
заклинанию болезней и злмх духов.

Раньше некоторме должности могли занимать только муж- 
чикм, например, полицейсккй, солдат, генерал. Это припи- 
смваемь1е статусм. Но когда и женшинам разрешили служить 
в полиции и армии, статус стал достигаемьш. Папа Римский
— только мужская должность.

Система родства дает цельш набор прирожденнмх и при- 
писмваеммх статусов: сьш, дочь, сестра, брат, мать, отец, 
племянник, тетя, кузина, дедушка и т. д. Их получают кров- 
нме родственники. Некровнме родственники назмваются 
родственниками-в-законе. Теша — это мать-в-законе, тесть
— отец-в-законе. Это приписмваемме, но не прирожден- 
нме статусм, ведь их приобретают благодаря браку. Таковн 
статусн пасмнка и падчерицм, получаемме через усмнов- 
ление.
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В строгом смьюле припишваемьил является любой статус, 
полученньш не по своей воле, над которьш индивид не 
имеет контроля. В отличие от него достигаемьш статус при- 
обретается в результате свободного вьгбора, личньгх усилий 
и находится под контролем человека. Таковм статусм прези- 
дента, банкира, студента, профессора, православного члена 
консервативной партии.

Статусм мужа, женм, крестного отца и матери — дости- 
гаемме, поскольку их получают по собственному желанию. 
Но иногда вид статуса определить трудно. В таких случаях 
говорят о смешанном статусе, обладаюшем чертами припи- 
смваемого и достигаемого. Допустим, статус безработного, 
если он получен не добровольно, а в результате массового 
сокрашения производства, экономического кризиса.

Итак, обобшим сказанное: статус — позиция индивида в 
группе или обшестве. Поэтому сушествуют личнме и соци- 
альнме статусм. Кроме них есть главньш (с чем вм себя 
отождествляете), приписмваемьш (задан неподконтрольнм- 
ми вам обстоятельствами), достигаемьш (по свободному вьх- 
бору) и смешанньш.

А в заключениие вмделим ключевме понятия:
социальнь!Й статус приписьшаемь|й статус 

личнь1Й статус достигаемь1Й статус 

главнь|й статус прирожденнь1Й статус

смешаннь!Й статус статуснь|й набор

5. Вселенная статусов
Перечисленнмми совокупность сушествуюших в чело- 

веческом обшестве статусов не исчерпмвается. П риписм- 
ваемьш, достигаемьш, смешанньш, социальньш , личньш  
статусм, а также профессиональнме, экономические, по- 
литические, демографические, религиознме и кровно-род- 
ственнме относятся к разновидности основнмх статусов. 
Кроме них сушествует огромное множество эпизодинеских, 
неосновних статусов. Таковм статусм пешехода, прохо- 
жего, пациента, свидетеля, участника демонстрации, за- 
бастовки или толпм, читателя, слушателя, телезрителя,
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стояшего в очереди на получение жилья, обедаюшего в столо- 
вой и т. д.

Как правило, это временние состояния. Права и обязан- 
ности носителей таких статусов часто никак не регистриру- 
ются. Они вообше трудно определимм, скажем, у прохожего. 
Но они есть, хотя влияют не на главнме, а на второстепен- 
нме чертм поведения, ммшления и чувствования. Так, ста- 
тус профессора определяет очень многое в жизни данного 
человека. А его временньш статус прохожего или пациента? 
Конечно же нет.

Итак, обобтим: у человека сувдествуют основнме (они 
определяют главное в жизни) и неосновнме (они влияют на 
детали поведения) статусм. Первме сушественно отличаются 
от втормх.

Ни в какой момент времени ни один человек не сушес- 
твует вне статуса или статусов. Если он покидает одну ячей- 
ку, то обязательно оказмвается в другой. Вовсе не обяза- 
тельно, что в даннмй момент времени у одного человека 
только один статус. Как раз наоборот, их очень много, и 
гораздо больше, чем мм подозреваем.

За каждим статусом — постоянньш или временннм, 
основнмм или неосновнмм — стоит большая социалъная груп- 
палибо социалъная категория. Православнме, консерваторн, 
инженерм, мужчинн (основнме статусм) образуют реаль- 
нне группн. Все квартиросъемшики, пациентм, пешеходн, 
стояшие в очереди на получение жилья (неосновнне стату- 
сн ) образуют номинальнне группн, или статистические 
категории. Как правило, носители неосновнмх статусов ни- 
как не согласуют поведение друг с другом и не взаимодей- 
ствуют. Они — типичнмй объект статистики.

В заключение вмделим к л ю ч е в м е  п о н я т и я :
основнь^е статусь! неосновнне статусь!

6. Несовпадение статусов
Для человека характерно как минимум два типа рассогласо- 

ваний: 1) ммслей, слов и действий (по принципу: думаю одно, 
говорю другое, а делаю третье), 2) потребностей, ценностей и 
мотивов. Оба относятся к нашему внутреннему миру.
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Однако сушествуют и другие видм рассогласований. Одно 
из них описнвает внешнее положение индивида в обгцестве 
или группе. Оно назнвается несовпаданием (или расхожде-
НИЕМ) СГАТУСОВ.

Индивид обладает множеством статусов и принадлежит 
ко множеству социальннх фупп, престиж которнх в об- 
шестве неодинаков: коммерсантн ценятся внш е сантехни- 
ков или разнорабочих; мужчинн в сфере производства обла- 
дают большим социальньш весом, чем женвдинн; принадле- 
жать к  основной нации не одно и то же, что принадлежать к 
национальному меньшинству.

В обшественном мнении внрабатнвается, изустно переда- 
ется, поддерживается, но, как правило, ни в каких докумен- 
тах не регистрируется иерархия статусов и социальнмх фупп, 
где одни ценятся и уважаются больше других. Место в такой 
незримой иерархии назнвается рангом. Говорят о високом, 
среднем или низком рангах. Иерархия может сушествовать между 
группами в рамках одного обгцества (и тогда она назнвается 
межгругаювой) и между индивидами в рамках одной группн 
(внутригрупповая). И здесь место человека внражают тем же 
термином «ранп>. Несовпадение статусов описнвает противо- 
речие в межгрупповой и внутрифупповой иерархиях. Оно воз- 
никает при двух обстоятельствах:

• когда индивид занимает в одной группе високий ранг, а 
во второй низкий;

• когда права и обязанности одного статуса противоре- 
чат или мешают вьтолнению прав и обязанностей другого.

Внсокооплачиваемнй банкир (внсокий профессиональ- 
ньш ранг) скорее всего будет обладателем также внсокого 
семейного ранга — как человек, обеспечиваюший матери- 
альннй достаток семьи. Но отсюда автоматически не следу- 
ет, что у него будут внсокие ранги в других фуппах — 
среди друзей, родственников, сослуживцев или любителей 
воскресного бега.

К традиционному экономическому статусу женшинн бнть 
домохозяйкой индустриальная эпоха добавила еше один — 
бнть работницей. Однако старьш и новьш статусн вскоре 
пришли в противоречие друг с другом. Ведь невозможно оди- 
наково эффективно и почти одновременно внполнять обе 
роли. Каждая требовала массу времени и немалой квалифи- 
кации.
4 Кравченко А. И.
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И все-таки их удалось совместить. Гораздо труднее со- 
вместить статусььроли хорошей матери и эффективного ра- 
ботника, а также хорошей женм и эффективного работниқа. 
Уставшая женшина — далеко не лучший сексуальньш парт- 
нер. А время, нужное производству, отбирается воспитанием 
детей.

Таким образом, новьга статус «работница» пришел в про- 
тиворечие с тремя старьши: домохозяйка, мать, жена.

Итак, сделаем вьтод: некоторме статусм человека нахо- 
дятся в гармонии, адругие — в противоречии. Его назмвают 
несовпадением статусов: вмсокий ранг в одной социальной 
группе и низкий — в другой.

Вмделим ключевме попятия:
несовпадение статусоввнутригрупповая иерархия 

иерархия статусов ранг статуса

межгрупповая иерархия

7. Статус и социальнме отношения
Хотя статусм прямо не вступают в социальнме отноше- 

ния, а только косвенно — через их носителей, они главньш 
образом определяют содержание и харакгер сопиальнмх от- 
ношений. Человек смотрит на мир и относится к другим лю- 
дям в соответствии со своим статусом. Беднме презирают бо- 
гатмх, а богатме с пренебрежением относятся к бедньш. Вла- 
дельцм собак не понимают невладельцев, жалуюшихся на 
то, что они стали хозяевами лесопарка. Профессиональньш 
следователь, хотя и бессознательно, делит людей на потенци- 
альнмх преступников, законопослушнмх и свидетелей. Рус- 
ский скорее проявит солидарность с русским, нежели с евре- 
ем или татарином, и наоборот.

Политические, религиознме, демографические, кровно- 
родственнме, экономические, профессиональнме статуш  
человека определяют интенсивность. продолжительность. на- 
правленность и содержание социальнмх отношений людей. 
Если вм хотите узнать, какие отношения у вас сложатся с 
неродственником или недругом (а родственник и друг — 
статусм в разнмх структурах), вм должнм вьшснить содер- 
жание их статусов. Статус опоеделяет тот интеоес. котооьга
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данньш человек явно или неявно, постоянно или временно 
будет преследовать и зашишать. Предприниматель заинтере- 
сован в вас только как в клиенте, женшина — как в по- 
тенциальном сексуальном партнере, продавец — как в воз- 
можном покупателе. Таков скрнтнй  мотив взаимоотноше- 
ний. Интерес к вам, продолжительность и интенсивность 
ваших взаимоотношений будут определяться тем, как ско- 
ро этот другой поймет, что вн  не даете того, что он ожи- 
дал получить от вас. Разумеется, истинннй интерес человек 
не внражает прямо. Он маскирует и обставляет его прави- 
лами вежливого поведения. Последние создают иллюзию 
того, что между вами сложились доверительнне отноше- 
ния.

Итак, обобшим сказанное: именно статусн определяют ха- 
рактер, содержание, продолжительность или интенсивность 
человеческих взаимоотношений — и межличностннх, и со- 
циальньсс.

8. Социальная роль
Социальная ғоль — модель поведения, ориентированная 

на данний статус. Ее можно определить иначе — как шаб- 
лонньш вид поведения, направленньш на вьшолнение прав 
и обязанностей, предписанньгх конкретному статусу.

От банкира окружаюшие ожидают один вид поведения, а 
от безработного совсем иной. Социальнне нормн — предпи- 
саннне правила поведения — характеризуют именно роль, а 
не статус. Роль именуют еше динамической стороной стату- 
са. Слова «динамическая», «поведение», «норма» указнвают 
на то, что м н имеем дело не с социальннми отношениями, 
а с социальнмм взаимодействием. Таким образом, м н долж- 
нн  усвоить:

• Социальнме роли и социальнме нормм относятся к со- 
циальному взаимодействию

• Социальнме статусм, права и обязанности, функцио- 
нальная взаимосвязь статусов относятся к социальнмм отно- 
шениям.

• Социальное взаимодействие описьгаает динамику обшес- 
тва, социальнме отношения — его статику.
4*
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Подцаннне ожидают от короля предписанного обнчаем 
или документом поведения. Таким образом, между статусом 
и ролью есть промежуточное звено — ожидания людей (эк- 
спектации). Ожидания могут как-то фиксироваться, и тогда 
они становятся социальньши нормсши. Если, конечно, их рас- 
сматривают как обязательнне требования (предписания). А 
могут не фиксироваться, но от этого они не перестают бнть 
ожвданиями.

Только такое поведение, которое соответствует ожидани- 
ям тех, кто функционально связан с данннм статусом, на- 
знвается ролью. Иное поведение ролью не является.

От учителя ученики ожидают вполне определенного по- 
ведения: передавать знания, следить за дисциплиной, оце- 
нивать знания. Предположим, что в класс вошел человек, 
представился учителем (т. е. носителем данного статуса), но 
повел себя неожиданньш образом: расставил туристическую 
палатку, раскинул книжньш лоток или стал дергать дево- 
чек за косн. Естественно, что мн имеем дело с поведени- 
ем, но не ролевьш. Этот человек повел себя не так, как 
ожидают ученики. Однако человек, никогда в жизни не 
видевший учителя и ничего не знаюадий о его правах и 
обязанностях, странное поведение не сочтет неожиданньш. 
Он может подумать, что учитель именно так и должен себя 
вести, что такова его роль. Однако ученики точно знают, 
какое поведение (какая роль) должна соответствовать ста- 
тусу учителя.

Итак, сделаем вьшод: социальная роль невозможна без та- 
ких условий, как ожидания членов группн, функциональ- 
но связанннх с данньш  статусом, и соииальнше норми. фик- 
сируюшие круг требований к вьшолнению этой роли.

Можно сказать, что статус подчеркивает сходство лю- 
дей, а роль — их различие. Понаблюдаем за поведением 
членов ученого совета. Когда они внполняю т ритуальнне 
действия, полагаюшиеся им по статусу — опускают бюлле- 
тень в урну, расписнваются в ведомости и т. д., — они 
похожи друг на друга. Но стоит нам обратить внимание на 
то, как они понимают роль члена ученого совета и как 
ведут себя в соответствии с этим пониманием, и личност- 
нне особенности внступят на первьш план. Один считает,
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что его роль, как эксперта, состоит в критике любнх недо- 
статков диссертанта. Другой полагает, что его роль, как 
старшего товариша, заключается в помоши и поддержке 
молодого ученого, делаюшего в науке первью шаги. Третий 
пришел на заседание отбмть время и формально вьшолнить 
свою роль.

Таким образом, роль — индивидуальное поведение в со- 
ответствии со своим статусом.

Из п р о й д е н н о г о  м а т е р и а л а  в ь ш е л и м  к л ю ч е в м е  понятия:
социальная роль социальнью нормь)

ожидания (экспектации) социальнью отношения

9. Ролевой набор
Мм уже сталкивались с понятием «статуснъш набор», 

введенньш в науку Р. Мертоном. Оно обозначает совокуп- 
ность всех статусов, принадлежаших одному человеку. У Р. 
Мертона есть и другое, тесно связанное с первьш, понятие. 
Р о л е в о й  н а б о р  — совокупность ролей (ролевой комплекс), 
ассоциируемьш с одним статусом.

Каждьш статус обично включает ряд ролей. К примеру, 
статус университетского профессора включает такие роли, 
как преподаватель, исследователь, наставник молодежи, кон- 
сультант промьшленнмх фирм и правительства, админис- 
тратор, клерк, автор научнмх статей, специалист в своей 
области знания и др.

Каждая роль из ролевого набора требует особой манери 
поведения. Даже две похожие роли профессора — препо- 
даватель и наставник предполагают разное отношение со сту- 
дентами. Первая заключается в соблюдении формальньк норм 
и правил: чтение лекций, проверка курсовмх, прием экза- 
менов и т. д. Вторая является скорее неформальной ролью 
мудрого советчика, старшего друга.

Соответственно этомуу каждой роли свой тип реализа- 
ции социалъних отношений. Отношения профессора в кругу 
коллег-преподавателей, в среде администрации универси- 
тета или с такими же, как он, преподавателями совсем не 
те, что отношения, складмваюшиеся у него со студентами, 
редакторами журналов или предпринимателями. Таким об-



102 социология

разом, ролевой набор формирует набор социальньа отноше- 
ний.

Термин «отношения» использован здесь как динамиче- 
ская характеристика — в значении «вступить в отношения». 
Просто «отношение», или статическая характеристика, пред- 
полагает не взаимодействие двух людей, а всего лишь готов- 
ность, предрасположенность к нему. Такую готовность при- 
нято назмвать усгановкой.

Итак, обобшим пройденное: параллельно понятию статус- 
ного набора применяется понятие «ролевой набор». Оно опи- 
сьгвает все видм и все многообразие шаблонов поведения 
(ролей), закрепленнмх за одним статусом. Соответственно 
каждому виду роли формируется свой тип социальнмх отно- 
шений.

10. Идентификация с ролью и статусом
Так уж устроена жизнь, что мм в разной степени отождест- 

вляем себя со своими статусами и соответствуюшими им ро- 
лями. Иногда мм буквально сливаемся с ролью: иной столо- 
начальник ведет себя пренебрежительно не только с подчи- 
неннмми, но с посетителями, домочадцами, прохожими, со- 
седями. Учительница пмтается поучать всех, кто попадается 
ей под руку. Они переносят стереотип поведения с одного 
статуса на другие, дажс не задуммваясь Почему они ведут 
себя автоматически? А потому, что слились со своей главной 
ролью (главньш статусом), срослись с ними.

Максимальное слияние с ролью назмвается ролевой иден- 
тификацией, а среднее или минимальное — дисганциониро- 
ванием от роли. От вузовского преподавателя ожидают, что 
он придет на лекцию в строгом костюме и галстуке. Многие 
так и поступают. Другие предпочитают свободную одежду — 
свитер и джинсм. Тем самьш они подчеркивают определен- 
ную дистанцию с ролью преподавателя и одновременно — 
сближение со студентами, свидетельствуя своим поведени- 
ем, что все мм — членм одного обшества, коллеги, равнме.

Дистанцирование от роли надо отличать от сокрашения 
межстатусной дисганции. Студент и профессор — не только
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разнме статусн, но и разнме ранги в статусной иерархии. 
Профессор стоит внше, студент — ниже. Когда профессор 
держится на равннх со студентами, он символически сокра- 
шает межстатусную дистанцию. Но когда студентм, не чув- 
ствуя реально сушествуюшей разницн между рангами, пе- 
реходят на «тн», это назнвается фамилъярностью — неумес- 
тно развязньш, слишком непринужденньш поведением по 
отношению к старшим по возрасту или превосходяшим по 
статусу людям. Поскольку последние допускают фамильяр- 
ность, они свидетельствуют об очень низком уровне илен- 
тификапии человека со своим статусом.

Чем въше обш,ество ценит какой-то статус, тем сильнее 
степень идентификациии с ним. Тем чаше обладатель вьюоко- 
го статуса стремится при помоши символических атрибутов 
(орденов, медалей, формн, титулов) показать отличие его 
от других статусов.

Некоторне роли, а их большинство — пешеход, паци- 
ент, покупатель, член профсоюза и т. д. — являются личност- 
но незначимьши для человека. Их отсутствие или наличие 
человек воспринимает незаметно. В них не вкладнвается час- 
тичка души и своего «я». Напротив, другие роли, а их мень- 
шинство, прежде всего те, которне связанн с главньш 
статусом, воспринимаются как часть «я». Их потеря пере- 
живается особенно глубоко — как внутренняя трагедия. К 
примеру, мужчина — производитель материальннх благ, 
кормилец семьи, потеряв работу, переживает это как кру- 
шение личности. У безработного изменяется стиль и образ 
жизни, отношения с близкими и родньши, структура до- 
суга, система ценностей. Статус безработного вносит серь- 
езнне изменения в весь статусньш набор. Разрушаются ос- 
новн ценностного ядра личности — самоуважение и самоо- 
ценка.

Таким образом, у каждого человека есть своя ролевая сис- 
тема. Но не со всеми ролями человек идентифицирует себя 
одинаково — с одними (личностно значимьши) больше (ро- 
левая идентификация), с другими (второстепенньши) мень- 
ше (дистанцирование от роли). Термин «сокрашение межста- 
тусной дистанции» описнвает характер отношений между 
двумя и более индивидами — носителями разннх, но фун- 
кционально связанннх статусов.
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Латинское слово persona, сегодня обозначаюгцее лич- 
ность, в Древней Греции и Риме обозначало маску актера. 
на которой крупньши мазками — так чтобм видно бьшо с 
последних рядов огромного амфитеатра, — изображался ха- 
рактер или роль: роль злодея, роль шутника, роль зашит- 
ника угнетеннмх. Стало бьггь, социальная ролъ и есть мас- 
ка, которую надевает человек, попадая на люди. Правда, 
она может срастись с ним: роль станет неотделимой частью 
собственного «я». Все зависит от степени идентификации с 
ролью.

Вмделим ключевме п о н я т и я :
ролевой набор межстатусная дистанция

ролевая идентификация установка

дистанцирование от роли

11. Типология социального взаимодействия
Говоря о ролях, мм возвратились к социальному взаимо- 

действию. Между прочим (об этом мм забьши упомянуть 
первьш раз), оно отличается от действия обратной связью. 
Действие, исходявдее от индивида, может бмть направлено 
и не направлено на другого индивида. Только действие, на- 
правленное на другого человека (а не на физический объ- 
ект), вмзмвает обратную реакцию, следует квалифициро- 
вать как социальное взаимодействие.

Итак, наш первьш вмвод: взаимодействие — двунаправ- 
ленньш процесс обменадействиями между двумя или более 
индивидами. Стало бмть, действие всего лишь однонаправ- 
ленное взаимодействие.

Действие можно подразделить на четире вида:
• физическое действие, например пошечипа, передача книги, 

запись на бумаге;
• вербальное, или словесное, действие, например, оскор- 

бление, вмражение приветсгвия «здравствуйте»;
• жесгп>1 как разновидность действия: улмбка, поднятьт 

палец, рукопожатие;
• ммсленное действие вмражается только во внугренней 

речи.
Из четмрех видов действия три первмх относятся к внеш- 

ним, а четвертое к внутреннему. Примерм, подкрепляюшие 
каждьш вид действия, соответствуют критериям социаль-



СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА_______ 105

ньтхдействий М. Вебера: они осмнсленм, мотивированм, 
ориентированм на другого. Социальное взаимодействие 
включает первне три и не включает четвертьш вид дейст- 
вия (никто, кроме телепатов, не взаимодействовал при 
помоши прямой передачи мнслей). В результате мн полу- 
чаем первую типологию социального взаимодействия (по ви- 
дам):

• физическое,
• вербальное,
• жестовое.
Уже говорилось о том, что социальное взаимодействие 

основано на социальннх статусах и ролях. Указнвалось также 
на сферм, или системн сгатусов. Приведем их еше раз, так 
как они дают нам вторую типологию социального взаимодей- 
ствия по сферам:

□  экономическая сфера, где индивидн внступают как соб- 
ственники и наемнне работники, предприниматели, рантье, 
капиталистьг, бизнесменн, безработнне, домохозяйки;

□  профессиональная сфера, где индивидм участвуют как 
водители, банкирн, профессора, шахтерн, повара;

□  семейно- родсгвенная сфера, где люди вьгступают в роли 
отцов, матерей, снновей, кузин, бабушек, дядей, тетей, 
крестннх отцов, побратимов, холостяков, вдов, новобрач- 
ньгх;

□  демографическая сфера, включаюшая контактн между 
представителями различннх полов, возрастов, националь- 
ностей и рас (национальность включается в понятие еше и 
межэтнического взаимодействия);

□  политическая сфера, где люди противоборствуют или 
сотрудничают как представители политических партий, на- 
родннх фронтов, обшественннх движений, а так же как 
субъектн государственной власти: судьи, полицейские, при- 
сяжнне, дипломатн и т. д.;

□  религиозная сфера подразумевает контактн между пред- 
ставителями разннх религий, одной религии, атакже веру- 
юших и неверуюндих, если по содержанию их действия от- 
носятся к области вероисповедания;

□  территориально-посвленческая сфера — столкновения, 
сотрудничество, конкуренция между местннми и приш лн- 
ми, городскими и сельскими, временно и постоянно про- 
живаювдими, эмигрантами, иммигрантами и мигрантами.
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Итак, сделаем второй вьюод: первая типология социального 
взаимодействия основана на видах действия, а вторая — на 
статуснмх системах.

12. Первичная и вторичная сферм
Все многообразие ввдов социального взаимодействия и скла- 

дмваюшихся на их базе социальннх отношений принято де- 
лить на две сферм — первичную и вторичную. Первичная сфера
— область личньгх отношений и взаимодействия, сушествую- 
ших в мальгх группах: среди друзей, в группах сверстников, в 
кругу семьи. Вторичная сфера — это область деловьгх, или 
формальннх отношений и взаимодействий в школе, магази- 
не, театре, церкви, банке, на приеме у врача или юриста. 
Деление на первичную и вторичную сферн интеракции удоб- 
на тем, что благодаря ей устанавливается соответствие между 
социальннм взаимодействием и социальннми отношениями, 
с одной сторонн, социализацией и социальннми группами
— с другой. (Как мн узнаем дальше, социализация делится 
на первичную и вторичную, а группн — на первичние и 
вторичнне.)

Вторичнне отношения — сфера социально-статусннх от- 
ношений. Их еше назнвают формальннми, безличннми, ано- 
нимними. Если участковнй врач равнодушно смотрит сквозь 
вас, внслушивает не слнша, автоматически внписнвает ре- 
цепт и окликает следуювдего, то он формально исполняет 
служебннй долг, т. е. ограничивается рамками социальной 
роли. Напротив, ваш личньга врач, давно установивший с 
вами доверительнне отношения, обнаружит даже то, о чем 
вн не сказали, услнш итто, что вн не говорили. Он внима- 
телен и заинтересован. Между вами — первичнне, т. е. лич- 
нне отношения.

Итак, Mbi можем заключить: все видн интеракции и соци- 
альннх отношений делятся на две сфери — первичную и 
вторичную. Первая описнваетдоверительно-личнне, а вто- 
рая — формально-деловне контактн людей.
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Вмделим ю и о ч е в м е  поиятия:
видь» социального деиствия 

первичная сфера 

типология социального 

взаимодействия

интеракция 

статусная система 

вторичная сфера

13. Формм взаимодействия
Принято различать три основнме формм взаимодейст- 

вия — кооперацию, конкуренцию и конфликт. В данном случае 
взаимодействие относится к способам, при помоши которьгх 
партнерм согласуют свои цели и средства их достижения, 
распределяя дефицитнме (редкие) ресурсм.

Кооперация — сотрудничество нескольких индивидов 
(групп) ради решения обшей задачи. Простейшим примером 
является перенос тяжелого бревна. Кооперация возникает там 
и тогда, где и когда становится очевидньш преимушество 
объединенньк усилий над индивидуальньши. Кооперация под- 
разумевает разделение труда.

Конкуренция — индивидуальная или групповая борьба 
за обладание дефицитнмми ценностями (благами). Ими могут 
бьггь деньги, собственность, популярность, престиж, власть. 
Дефицитньши они являются потому, что, будучи ограничен- 
ннми, не могут бмть поделенм поровну на всех. Конкуренция 
считается индивидуальной формой борьбм не потому, что в 
ней участвуют только индивидм, а потому что конкурирую- 
шие сторонь1 (группм, партии) стремятся получить как можно 
больше для себя в ушерб другим. Конкуренция усиливается, 
когда индивидм осознают, что в одиночку они достигнут боль- 
шего. Она является социальньш взаимодействием потому, что 
люди обговаривают правила игрм.

Конфликт — скрмтое или открьггое столкновение кон- 
курируюших сторон. Он может возникнуть и в кооперации, 
и в конкуренции. Соревнование перерастает в столкновение, 
когда конкурентм пмтаются помешать либо устранить друг 
друга из борьбм за обладание дефицитньши благами. Когда 
равнме соперники, например, индустриальнме странм, со- 
ревнуются за власть, престиж, рьшки сбмта, ресурсм мир-
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ньш путем, это назьшается конкуренцией. А когда это про- 
исходит не м и р н ь ш  путем. возникает вооруженньга конф- 
ликт — война.

14. Взаимодействие как обмен
Отличительная черта взаимодействия, которая отличает 

ero просто от действия, это обмен. Любое взаимодействие 
есть обмен. Обмениваться можно чем угодно: знаками вни- 
мания, словами, значениями, жестами, символами, матери- 
альньши предметами. Пожалуй, нет ничего, что не могло бм 
служить средством обмена. Таким образом, деньги, с кото- 
рьш и у нас обмчно связан процесс обмена, занимают дале- 
ко не первое место.

Понимаемьш столь расширительно обмен — универсаль- 
ньга процесс, которьш можно обнаружить в любом обшест- 
ве и в любую историческую эпоху. Структура обмена доста- 
точно проста:

• агентм обмена — два или более человека;
• процесс обмена — совершаемме по определенньш пра- 

вилам действия;
• правила обмена — устанавливаемме устно или пись- 

менно предписания, допушения и запретм;
• предмет обмена — товарм, услуги, подарки, знаки вни- 

мания и т. п.;
= место обмена — заранее условленное или спонтанно 

возникшее место встречи.
Согласно теории обмена Джорджа Хоманса, поведение 

человека в настояший момент обусловлено тем, вознаграж- 
дались ли и как именно его действия в прошлом. Он вмвел 
следуюшие принципм обмена:

1. Чем чаше вознаграждается данньга тип действий, тем 
вероятнее, что он будет повторяться. Если оно регулярно 
приводит к успеху, то мотивация к его повторению увели- 
чивается. И наоборот, он снижается в случае неудачи.

2. Если вознафаждение (успех) за определенньш тип дей- 
ствий зависит от тех или инмх условий, то вмсока вероят- 
ность, что человек будет стремится к ним. Неважно, от чего
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вн получаете прибмль, — от того, что действуете легально и 
повьниаете производительность труда или обходите закон и 
укрьтаете ее от налоговой инспекции, — но прибьшь, как 
и любме другое вознаграждение, будет толкать вас к повто- 
рению удачного поведения.

3. Если вознаграждение велико, человек готов преодолеть 
любме трудности ради его получения. Прибьшь в 5% вряд ли 
стимулирует бизнесмена на подвиг, но ради 300%, отмечал 
в свое время К. Маркс, он готов совершить любме преступ- 
ления.

4. Когда потребности человека близки к насьицению, он 
все в меньшей и в меньшей степени прилагает усилия к их 
удовлетворению. А это значит, что если работодатель не- 
сколько месяцев подряд платит вмсокую зарплату, то у ра- 
ботника снижается мотивация увеличивать производитель- 
ность.

П ринципн Хоманса применимм к действиям одного че- 
ловека и к взаимодействию нескольких людей, ведь каж- 
днй из них руководствуется в отношениях с другим одними 
и теми же соображениями.

В обшем виде социальное взаимодействие — сложная сис- 
тема обменов, обусловленнь/х способами уравновешивания воз- 
награждений и затрат. Если предполагаемне затратн внше 
ожидаемого вознаграждения, люди врядли начнут взаимо- 
действовать, когда их к тому не принуждают. Теория обмена 
Хоманса объясняет социальное взаимодействие на основе сво- 
бодного внбора.

В социальном обмене — так м н  можем назвать социаль- 
ное взаимодействие между вознаграждением и затратами — 
нет прямо пропорциональной зависимости. Иначе говоря, 
если вознаграждение увеличить в 3 раза, то в ответ индивид 
не обязательно увеличит в 3 раза свои усилия. Часто так 
бнвало, что рабочим увеличивали в 2 раза зарплату в надеж- 
де, что они увеличат во столько же производительность. Но 
реальной отдачи не бьшо: они лишь делали вид, что стара- 
ются. По природе человек склонен экономить свои усилия и 
прибегать к этому в любой ситуации, иногда идя на обман.
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Причина в том, что затратм и вознаграждения — произ- 
воднне от разньк потребностей или биологических побужде- 
ний. Стало бь1ть, два фактора — стремление экономить уси- 
лия и желание получить как можно большее вознаграждение
— могут действовать одновременно, но разнонаправленно. Это 
и создает сложнейший узор человеческого взаимодействия, 
где в единое целое вплетенм обман и личная вмгода, беско- 
рьютие и справедливое распределение вознафаждения, ра- 
венство результатов и неравенство условий.

Итак, подведем некоторме итоги: обмен — универсальная 
основа интеракции. У него есть своя структура и принципь1. В 
идеале он происходит на эквивалентной основе. Однако в 
действительности происходят постояннме отклонения, ко- 
торме и создают сложнейший узор человеческого взаимо- 
действия.

Вьвделим ключевьхе понятия из пройденного материала:
кооперация структура обмена

конфликт принципь! обмена

конкуренция

Jlumepamypa

1. Шибутани Т. Социальная психология. — М., 1969.
2. Американская социология: Перспективм, проблемм, 

методм. — М., 1972.
3. Зейгарник Б. Б. Теории личности в зарубежной психоло- 

гии. — М., 1982.
4. Кон И. С. Открмтие «Я». — М., 1978.
5. ХомансДж. Социальное поведение как обмен / /  Совре- 

менная зарубежная социальная психология. Текстм. — 
М., 1984.

6. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.



Глава 5

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

1. Вводнме замечания
В главе «Социализация» м н поведем разговор о процессе 

усвоения культурнмх норм и освоении социальннх ролей. 
Этот процесс означает преврагцение человека в индивида и в 
личность.

Процесс социализации проходит стадии, которне на- 
змвают евде основними жизненньсми циклами. Это детство, 
юность, зрелость и старость. По степени достижения ре- 
зультата или завершенности процесса социализации мож- 
но вьгделить начальную, или раннюю, социализацию , ох- 
ватмваювдую периодм детства и юности, и продолжен- 
ную, или зрелую социализацию , охватмваювдую два дру- 
гих периода.

От социализации надо отличать адаптацию (ограничен- 
ньш во времени процесс привмкания к новмм условиям), 
обучение (приобретение новмх знаний), воспитание (целе- 
направленное воздействие агентов социализации надухов- 
ную сферу и поведение индивида), взросление (социопсихо- 
логическое становление человека в узком возрастном диапа- 
зоне от 10 до 20 лет), возмужание (физико-физиологичес- 
кий процесс укрепления организма человека также в под- 
ростковом и юношеском возрасте).

Таким образом, мм рассмотрим широкий круг вопросов, 
связаннмх со становлением социального «Я», эволюцион- 
ньши этапами и хронологическими рамками социализации, 
коснемся того, как влияют на нас агентм и институтм со- 
циализации. А завершим обзор вопросами де- и ресоциализа- 
ции.
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2. Социализация: универсальное и 
специфическое

Есть такие настойчивме люди — их назьшают социобио- 
логами, — которме только и делают, что ишут сходство 
между людьми и животньши. Их усилия привели тому, что 
у первмх, кажется, уже не осталось ничего такого, чего не 
бьшо бм у втормх. Животнме, оказмвается, умеют любить, 
дружить, создавать семью, приходить на помошь друг дру- 
гу, сотрудничать и образовмвать сообшества, бмть альтру- 
истами, раздражаться.

Но вот чего не удалось им обнаружить, так это с о ц и а л и -  

з а ц и и . В зачаточной форме обучение «правилам жизни» су- 
шествует у обезьян или волков. Но передачи сммсла и значе- 
ния поступков, социальнмх норм и ценностей, освоения 
социальнь!х ролей, прав и обязанностей у животнмх нет. Хотя 
известнм многочисленнме случаи привязанности между раз- 
личньши видами животнмх, например, кошками и цьшля- 
тами, только представители одного вида могут обучать друг 
друга «правилам жизни».

Пояснякиций пример
Однако широко известнм случаи, когда человеческих 

детенмшей воспитмвали звери. Их образ описан Р. Киплин- 
гом в «Маугли». Когда их нашли, вмяснилось, что «дети 
джунглей» не умеют ммслить, говорить и участвовать в 
социальном взаимодействии. Возвратившись в обшество, они 
смогли усвоить лиш ь самме элементарнме навмки, овла- 
деть устной речью, состояшей из 30 слов. Но и этого не 
произошло бм, если не генное наследство, биологическая 
предрасположенность человеческого рода к обучению. «Изо- 
лянтм» так и не научились дружить, улмбаться, абстракт- 
но ммслить, вести беседу. В человеческом обшестве они про- 
жили не более 10 лет. Их назмвают ф е р а л ь н ь ш и  людьми. 
Они — продукт социальной изоляции. Социальная среда, 
играюшая решаюшую роль в преврашении биологического 
сушества в обшественное, вьгаала из процесса социализа- 
ции на самом раннем этапе. Феральнме люди не смогли 
стать полноценньши членами обшества потому, что социа- 
лизация началась у них слишком поздно.
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Человеческие детеньшш (феральнне люди), воспитаннме 
в стае волков (т. е. представителями другого вида), усвоили 
их повадки: бьгстро передвигались на четьгрех конечностях, 
приближаясь к мясу, предварительно его обнюхивали, ис- 
пнтьшая жажду, облизмвали зубм. Однако усвоить у них 
«правила социальной жизни» они не могли. Не удивительно, 
что, вернувшись в обшество, т. е. к представителям своего 
вида, «фералм» не стали полноправньши социальньши су- 
шествами.

И еше одна особенность межвидового обучения. Человечес- 
кие детенмши стоят на более вмсокой эволюционной ступени, 
нежели их воспитатели-волки. Стало бмть, представители ни- 
зших видов могут «перевоспитать» представителей вмсших. А 
наоборот? Сколько ученме ни бились с обезьянами, но те так 
и не смогли научить их тому, что может пятилетний ребенок: 
смеяться, понимать значение и сммсл слов, абстрактно ммс- 
лить, разшваривать словами, а не жестами. Видимо, о б у ч е н и е

— простейший базовьш элемент социализации — имеет одно 
эволюционное направление.

Замечена евде одна особенность этого процесса. Переда- 
вать «правила жизни» могут только старшие младшим, но не 
наоборот. Так во всяком случае у животнмх. А у человека? 
На протяжении всей истории обучение бьшо однонаправ- 
ленньш процессом. Но в современном обшестве знания об- 
новляются настолько бмстро, а физические особенности че- 
ловека изменяются настолько медленно, что обучение пре- 
вратилось в двунаправленньш процесс.

В самом деле, старшие сегодня многому учатся у моло- 
дмх. Наша страна в считаннне годн перешла к рьшочному 
обшеству, а старшее поколение привмкло жить по старин- 
ке. Ему трудно освоить новне ценности, правила поведе- 
ния, убеждения. Накопленнне знания, ставшие привнчкой, 
инертнн. А молодое поколение, свободное от груза «пред- 
рассудков» (это слово имеет, конечно, относительньш смнсл
— относительно данного времени, но не прошлого), бнстро 
приспособилось к новой жизни. И теперь уже оно поучает 
родителей тому, как надо «делать деньги» и «крутиться в 
жизни».

Таким образом, процесс обучения — рудиментарная форма 
социализации — носит универсалъньш эволюционньш харак-
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тер. Но у человека, в отличие от животнмх, обучение имеет 
свою специфику. Она вьгражается в содержании усваиваемо- 
го материала. Слон, волк, собака или кошка остаются пред- 
ставителями своего вида независимо от того, где они воспи- 
тьтались. Настолько сильно у них генетическое наследство 
вцпа

У человека все иначе. Он становится человеком не пото- 
му, что произошел от человеческого сушества, но лишь по- 
тому, что он обучался и взаимодействовал с себе подобнм- 
ми. «Фералм» не взаимодействовали с себе подобньши и ос- 
тались животньши. У «своих» человек учится язмку, прави- 
лам поведения, манерам, обмчаям, профессиональньш на- 
вмкам, абстрактному ммшлению и многому другому. Они- 
то и составляют материал социализации. Это как раз то, чего 
нет у животнмх. Обшее имя такому материалу — человеческая 
культура.

Итак, запомним три важнмх положения:
•• Кулътура — это то, что осваивается человеком в про- 

цессе социализации.
Социализация — это то, как усваивается человеком 

кулътура.
Социализация — одновременно и механизм, и процесс.

Вьюод: социализация — специфическая черта человечес- 
кого обгцества. У животнмх есть лишь ее простейшая (руди- 
ментарная) форма — обучение. Последнее принимает внут- 
ри- и межвидовую форму, а социализация — только внут- 
ривидовую. Раньше социализация бнла однонаправленньш 
процессом (от старших к  младшим). Сегодня она приобретает 
чертн двунаправленности.

3. Становление социального «Я»
Взаимодействие с себе подобньши в процессе социализа- 

ции, когда одна социальная группа обучает «правилам жиз- 
ни» другую, назьшается становлением социального «Я».

0 6  уникальности человеческого сушества м н уже гово- 
рили. Но вот еше характерньш штрих.

Ч еловеческий д етен н ш  рож дается на менее зрелой 
стадии, чем ж ивотное, а жить ему приходится в более
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слож ном мире — в социально сконструированной  ре- 
альности.

Это исключительная ситуация: природа не позаботилась о 
подходяодем для него «жиливде». Поэтому всю свою жизнь 
человек ивдет себе социальное пристанивде. Но это не физи- 
ческая крнша над головой, а социальное место в мире. Соци- 
ализация превравдается в растянутьш на всю жизнь процесс 
обучения своему социальному месту (или статусу).

У большинства взрослнх есть свой «социальньш дом» — 
устойчивое место в обвдественной системе разделения труда. 
Его можно назнвать статусом, должностью, профессией или 
как-то евде. Но важно то, что это место кормит, поит, дает 
независимость и уверенность в завтрашнем дне. А у ребенка 
нет своего социального места в жизни, более 15 лет он су- 
вдествует в полной зависимости от родителей.

Обретение вначале политической (получение паспорта и 
права голосовать, а также бнть избранньш), затем эконо- 
мической (устройство на работу, которая может вполне про- 
кормить человека) и социальной (женитьба и создание со- 
бственной семьи, отделение от родителей и вступление в 
статус родителя) самостоятельности означает качествен- 
ную границу между двумя этапами социализации — началь- 
ной (ранней) и продолженной (поздней).

Однако социализация — не только обретение социальной 
и экономической самостоятельности, но и формирование 
личности. Индивид — начальная точка этого процесса, зрелая 
личность — завершаюш,ая.

У  новорожденного нет личности. Ребенок неспособен раз- 
личать собственное «Я» и окружаювдий мир хотя бн  потому, 
что у него нет своего «Я». Он не знает границ между собой и 
не-собой, между «Я» и «не-Я». Овладение прямохождением и 
речью, развитие мншления и сознания в раннем детстве (от 2 
до 5 лет), затем преобретение навнков сложной деятельности 
(рисование, познание, труд), наконец, обучение в школе в 
среднем и позднем детстве — все это стадии одного процесса, 
а именно осознания своего «Я».

Проявляя ослушание, ребенок навдупнвает рамки дозво- 
ленного. Это не только границн социально приемлемого по- 
ведения, но и рамки социальной ценности своего «Я» для 
других: какую ценность я представляю для своих родителей? 
А для друзей и учителей? Во что они должнн и во что не
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могут вмешиваться? Имею ли я право на собственное мне- 
ние? Насколько с ним считаются другие? За какие качества 
они больше всего меня ценят? Как сильно они меня любят? 
А при каких обстоятельствах они готовн мной пожертво- 
вать? Что такое родительская любовь? А что такое дружба и 
предательство ровесников? Бессмертен ли я и в чем смнсл 
жизни?

Когда подросток задает подобнне вопросн, это верньш 
признак завершаюшего этапа становления социального «Я»: 
сквозь индивидуальность уже «проклевнвается» личность. 
Развитая индивидуальность рождает пока еше неразвитую 
личность. Дальнейший процесс развития собственно личнос- 
ти может продолжаться как угодно долго. Наука не устано- 
вила никаких количественннх границ. Их попросту нет.

Итак, M bi можем сделать в ь ю о д ь г  содержание процесса ста- 
новления социального «Я» — взаимодействие с себе подоб- 
ньши; предназначение этого процесса — поиск своего соци- 
ального места. Результат процесса — зрелая личность. Глав- 
ньши временньши точками формирования личности явля- 
ются: а) осознание своего «Я», б) осмнсление своего «Я». 
На том завершается начальная социализация и открнвается 
продолженная. Ее исходньш момент — обретение самостоя- 
тельности.

Осознание и осмисление своего «Я» — два разннх момента 
Второй совпадает с постановкой «философских» вопросов, 
которне затрагивались внше. Осознание своего «Я»происхо- 
дит гораздо раньше.

Известно, что ребенок в раннем возрасте назнвает себя 
собственннм именем («Коля хочет пить») и с трудом пере- 
ходит к личному местоимению «Я хочу пить». Понятие о 
своем «Я» развивается у ребенка из понятия о других. В пере- 
ходннй период он также легко может бнть другим, как и 
самим собой [2, с. 164]. Через понимание других ребенок при- 
ходит к формированию своего социального «Я» (self). Впер- 
вне этот процесс описал Ч. Кули.

Ее суть в том, что другие (родители, ровесники, посто- 
ронние) являются своеобразньш зеркалом для нас. В обнч- 
ное зеркало м н  смотримся для того, чтобн поправить свой
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внешний вид: прическу, галстук, рубашку. В других mbi «смот- 
римся» для того, чтобь! откорректировать свое поведение, 
поправить что-либо в своем внутреннем мире. То, что мн 
видим в этом зеркале, суть реакции на наше поведение ок- 
ружаюших. Мм постоянно разммшляем о том, что о нас 
думают другие, каким я вмгляжу со сторонм, как они бу- 
дут реагировать на тот или иной мой поступок. Соответ- 
ственно вносятся поправки в собственнме действия. И эти 
разммшления не покидают нас всю жизнь.

Наше «Я» — не жестко фиксированное состояние, даже 
не структура, а процесс.

Но это специфический процесс, он происходит в особом 
пространстве — в пространстве межличностного взаимодей- 
ствия. Наше «Я» обитает одновременно в нашем теле и вне 
его. Такое возможно потому, что «Я» не сводится к сумме 
психических процессов (они-то как раз ограниченн телом). 
Носителем или субстанцией «Я» внступают социальнне от- 
ношения, средой обитания которнх является обгцество.

Итак, сделаем вьюод: становление социального «Я» воз- 
можно только как процесс усвоения мнения значимнх дру- 
гих обо мне, которне служат зеркальньш «Я». Можно ска- 
зать иначе: на социально-психологическом уровне становле- 
ние социального «Я» происходит через интернализацию куль- 
турннх норм и социальннх ценностей. И н т е р н а л и за ц и я  —  
преврашение внешних норм во внутренние правила поведе- 
ния.

Вьаделим ю п о ч е в н е  п о н я т и я :
интернализация 

осознание «Я» 

осмь1сления «Я» 

становление социального «Я»

4. Процесс социализации
Подготовка к самостоятельной жизни сегодня не только 

более продолжителъное, чем в традиционном обшестве, но и 
дорогостояшее мероприятие. Дать полноценное образование 
всем желаюшим, т. е. представителям всех социальннх слоев, 
человеческое обгцество смогло только в XX веке. Десятки

самостоятельность

индивид

личность
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тнсяч лет оно накапливало для этого материальнью ресурсм. 
Всеобш,ее среднее образование — серьезное достижение наше- 
го времени. Если учитьшать все расходм, то государство в 
развитмх странах тратит на образование до Уз национально- 
го дохода. Раньше ничего подобного не бьшо: в традицион- 
ном обшестве обучение происходило стихийно (старшие пе- 
редавали знания младшим в семье), только единицн имели 
возможность посешать специальнме учреждения — школн, 
лицеи, гимназии, университетн.

Иногда полагают, что значение социализации именно этим 
и ограничивается: обучение детей, подготовка ко взрослой 
жизни, усвоение элементарньгх правил обшественной жиз- 
ни. На самом деле таково узкое значение термина. Социологи 
пользуются более широкой трактовкой.

Социализация — начинаюьцийся e младенчестве и заканчи- 
ваюш,ийся e глубокой старости процесс освоения социалънъпс 
ролей u усвоения культурних норм. Почему социологи не 
удовлетворились суженньш пониманием социализации?

Дело в том, что школьное, университетское, производ- 
ственное или какое-либо иное обучение — всего лишь тех- 
ническое мероприятие, организованное для приобретения зна- 
ний. Молодой человек слушает лекции, читает книги, вн- 
полняет домашние и семинарские задания, проходит период 
практики и сдает экзамен. В завершение он получает серти- 
фикат, удостоверяюший его квалификацию в определенной 
области знаний. Такого рода обучение может продолжаться 5 
лет, а может всеш 2 месяца. Однако обучение предмету и 
обучение жизни — вевди совершенно разнне. Никакой учи- 
тель и никакая школа не могут раз и навсегда научить чело- 
века бнть хорошей женой или домохозяйкой, семьянином, 
деловьш партнером, писателем, настоягцим профессионалом 
любого своего дела. Этому приходится обучаться всю свою 
жизнь, совершая ошибки и исправляя их, но проделнвая 
все это не в лабораторнмх, а в реальнмх условиях.

Невозможно обучиться социальной роли по книжкам или 
изучая методн деловой игрн, хотя усовершенствовать себя в 
ней таким образом можно. Вождь или король воспитнвает 
себе преемника многие годн, его воспитнвают окружение, 
практика принятия управленческих решений, которую при- 
ходится осваивать, реально став королем или вождем. Каж-
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дая социальная роль включает множество культурнмх норм, 
правил и стереотипов поведения, незримьши социальньши 
нитями — правами, обязанностями, отношениями — она 
связана с другими ролями. И все это надо осваивать. Вот 
почему к социализации более применим термин «освоение», 
а не «обучение». Он шире по содержанию и включает в себя 
обучение как одну из частей.

Поскольку на протяжении жизни нам приходится осваи- 
вать не одну, а множество социальнмх ролей, продвигаясь 
по возрастной и служебной лесенке, процесс социализации 
продолжается всю жизнь.

До глубокой старости человек меняет взглядм на жизнь, 
привмчки, вкусн, правила поведения, роли и т. п. Социали- 
зация объясняет то, каким образом человек из сушества би- 
ологического преврашается в сушество социальное. Социа- 
лизация как бн  рассказнвает, как на индивидуальном уров- 
не проходит то, что происходило с обшеством на коллек- 
тивном. Ведь человек, взрослея, в свернутом виде проходит 
те же самне этапи, какие прошло обшество за 40 тнсяч лет 
своей культурной эволюции, и какие прошел человеческий 
род за 2 миллиона лет своей биологической эволюции. Ни 
один биологический вид не научился «свертнвать» этапн 
своего развития. Благодаря социализации слабому человечес- 
кому детенншу не надо проходить бесконечно долгий путь 
развития.

Социализация — такой процесс, которнй не поддается 
искусственному управлению либо манипулированию.

К 14 годам из талантливого ребенка можно сделать вун- 
деркинда, знаюшего в совершенстве тот или иной предмет. 
Примеров ускоренного обучения множество, но не сушес- 
твует примеров ускоренной социализации.

Разумеется, возможно раннее взросление, особенно если 
жизнь бьша трудной: в детстве человек лишился родителей, 
рано пошел трудиться, познал все невзгодн судьбн. Тем не 
менее это еше не социализация. Можно сократить отдельнне 
ее этапи, ускорить их прохождение, но удлинить или со- 
кратить процесс социализации в целом нельзя. Как вн  дума- 
ете, почему?

Социализация должна начинаться в детстве, когда при- 
мерно на 70% формируется человеческая личность. Стоит
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запоздать, как начнутся необратимме процессн. В детстве за- 
кладьшается фундамент социализации, и в то же время это 
самьш незавдишенньш ее этап.

Дети, изодированньш от обшества, в социальном плане 
погибают, хотя многие взрослме иногда сознательно иодут 
уединения и самоизоляции на некоторое время, для углуб- 
ленньгх размьшшений и созерцаний. Даже в тех случаях, когда 
взрослне попадают в изоляцию помимо своей воли и на 
длительньш срок, они вполне способнн внстоять духовно и 
социально. А бьшает, преодолевая трудности, они даже и 
развивают свою личность, познают в себе новне грани. Раз- 
ве не так бьшо с Робинзоном Крузо?

Вьгаодм: начальная, или ранняя (дети), и продолженная, 
или поздняя (взрослне), социализация — качественно раз- 
нне этапн, но составляюшие одного и того же процесса. 
Первьш этап — самьш важньш и самьш трудньш. Поэтому 
дети, изолированнне от себе подобннх, погибают, а взрос- 
лне нет. Возможнн ускореннне обучение и взросление, но 
невозможна ускоренная социализация. Это кумулятивньш 
процесс, в ходе которого накапливаются социальнне навн- 
ки.

Вмделим к л ю ч е в м е  п о н я т и я :

Социализация — не только обучение культурньш нормам 
и освоение социальннх ролей, но также передача от родите- 
лей к детям социалънъи ценностей, т. е. представлений о том, 
что такое доброе и злое, плохое и хорошее, как это понима- 
ли их родители, родители их родителей и родители родите- 
лей их родителей.

Правда, от процесса передачи ценностей как обгцеродовнх 
оценок, проверенннх многовековой социальной практикой, 
надо отличать процесс передани от родителей детям социаль- 
Hbix и межличностннх оценок. Вот тут уже речь идет совсем о

социализация

культура

феральнь1е люди

усвоение норм  

освоение ролей 

обучение

5. Социальное оценивание и 
социальнне ценности
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другом: родители их родителей здесь ни при чем. Оценки — 
сугубо индивидуальнне либо, в крайнем случае, групповью 
пристрастия. В том их сувдность — бнть субъективннм мне- 
нием, групповьш предрассудком, личньш или компанейс- 
ким приоритетом.

Вот характерньш пример. Отец с ревностью наблюдает за 
отношением своего сьша к бабушке. Оно явно не нравится 
ему, сам-то он терпеть не может свою тевду. Естественно, 
что он стремится передать сьшу свою негативную оценку и 
злится, когда тот смотрит на все иначе. Но для сьша эта 
женвдина имеет совсем иной статус — она для него не тевда, 
а родная бабушка. В принципе сьш сам должен внработать 
собственную оценку и собственное отношение к ней, а не 
пользоваться заимствованием. Если дело тем и заканчивает- 
ся, то социализацию можно считать успешной. В противном 
случае надо говорить о неудачной социализации.

Негативное отношение к теше — момент жизненного опьгга 
отца, элемент его социализации, которая совершенно не по- 
хожа на социализацию сьша. Хотя бн тем, что, во-первнх, 
та и другая не совпадают по фазам (детская и взрослая), а 
раз так, то и законам они подчиняются совершенно разньш. 
Во-вторнх, они не совпадают по своим историческим фа- 
зам: социализация отца проходила минимум 20 лет назад — 
в иную историческую эпоху, которой присувди другие зако- 
нн.

Наконец, отец и сьш находятся по отношению к этой 
женвдине в разннх статусно-ролевнх ситуациях. Для отца она
— некровная родственница, всегО лишь мать женн. Иннми 
словами, мать-в-законе. Статус диктует и взаимоотношения: 
тевда ценит мужа своей дочери ровно настолько, насколько 
он ценит и оберегает ее дочь. Плохо он относится к ее доче- 
ри, и тевда начинает плохо относится к нему.

Иная статусно-ролевая ситуация у сьша и его бабушки. 
Для нее он — кровньш родственник, сьш ее дочери. Муж 
разведется с дочерью и уйдет куда глаза глядят, а внук 
всегда останется внуком. То, что не прошается первому, по- 
чти всегда провдается второму. И оба прекрасно понимают 
разность отношения к себе. А понимая это, и ведут себя 
соответствуювдим образом.
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Навязьшая сьшу свое собственное отношение (социаль- 
ную оценку) к теше, он фактически пьггается манипулиро- 
вать его поведением в вьподном для себя направлении. А к 
чему это приводит? К ограничению свободм вмбора. Сьш 
любит и бабушку, и отца. Если их оценки диаметрально 
противоположнн, то ребенку приходится вмбирать, причем 
недобровольно: боясь обидеть отца, он соглашается с навя- 
занной ему картиной мира, испмтмвая при этом психологи- 
ческий дискомфорт и чувство неправдм. Ведь малмш пре- 
красно понимает, что отец неправ.

Такова социализация, основанная на оценках, но не на 
ценностях. И вот представьте себе, что вся картина мира 
ребенка сплошь построена на субъективнмх оценках родите- 
лей, причем не только по отношению к близким родствен- 
никам. Нет, малмш смотрит на мир только глазами своих 
родителей. Ценности, воплошаюшие социальньш опмт чело- 
вечества, замеш,ень1 социальньши оценками, воплошаюши- 
ми ограниченньш опмт двух человек.

В чем разница между ними? Ценности абсолютни и неза- 
висимм от данной ситуации. Оценки относительни конкрет- 
ной ситуации (отношений, случайно сложившихся между от- 
цом и бабушкой малмша). Предположим, что ситуация изме- 
нилась, и отец стал относиться к своей теше гораздо лучше. 
Такое бмвает на каждом шагу. И что же? К сожалению, у 
малмша уже вмработался устойчивьш стереотип.

Оценки создают узенький горизонт, в рамках которого не 
развернуться. Напротив, пенности задают такую широкую ко- 
ординатную панораму, что позволяют приспосабливаться к 
любьш переменам ситуации, действовать, что немаловажно, 
по собственному Bbi6opy. Ценности ничьи, оценки обязатель- 
но чьи-то. Национальнме предрассудки — те же субъектив- 
нме оценки, но только не индивидуальнме, а групповме. 
Лучше от этого они не становятся.

6. Агенть! и институтм социализации
До сих пор мм рассматривали по преимушеству индиви- 

дуальньш аспект социализации. А теперь поговорим о том, 
что такое социализация с точки зрения обшества. Здесь она 
предстает как совокупность агентов и институтов, формиру- 
юодих, направляюших, стимулируюших или ограничиваю- 
ших становление личности человека.
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Беспомовдность ребенка, его зависимость от окружения 
заставляют думать, что процесс социализации происходит 
при чьей-то посторонней помоши. Так оно и есть. Помошни- 
ки — это люди и учреждения. Их назьшают агентами социа- 
лизации.

А г е н т н  с о ц и а л и за ц и и  — конкретнме люди, ответствен- 
нне за обучение культурньш нормам и освоение социаль- 
ньк ролей.

Институтм соц и а л и за ц и и  — учреждения, влияюшие на 
процесс социализации и направляюшие его.

Поскольку социализация подразделяется на два вида — 
п е р в и ч н у ю  и в т о р и ч н у ю , постольку агентм и институтм со- 
циализации делятся на первичньгх и вторичнмх.

А ген тм  п е р в и ч н о й  с о ц и а л и за ц и и  — родители, братья, сес- 
трм, бабушки, дедушки, близкие и дальние родственники, 
приходяшие няни, друзья семьи, сверстники, учителя, тре- 
нерм, врачи, лидерм молодежнмх группировок.

Термин «первичная» относится в социологии ко всему, 
что составляет непосредственное или ближайшее окруже- 
ние человека. Именно в этом сммсле социологи говорят о 
малой группе как первичной. Первичная среда — не толь- 
ко ближайшая к человеку, но и важнейшая для его фор- 
мирования, т. е. стоягцая на первом месте по степени зна- 
чимости.

А г е н т н  в т о р и ч н о й  с о ц и а л и за ц и и  — представители адми- 
нистрации школм, университета, предприятия, армии, по- 
лиции, церкви, государства, сотрудники телевидения, ра- 
дио, печати, партий, суда и т. д.

Термин «вторичная» описмвает тех, кто стоит во втором 
эшелоне влияния, оказмвает менее важное влияние на чело- 
века. Контактм с такими агентами происходят реже, они 
менее продолжительнм, а их воздействие, как правило, ме- 
нее глубокое,чем у первичнмх агентов. Вторичннми группа- 
ми, и об этом речь пойдет дальше, в социологии назнвают 
формальнне организации, официальнне учреждения.

К институтам социализации относятся именно они. Когда
о семье говорят обобшенно, то ее назнвают институтом со- 
циализации, но первичньш (как и школу). А когда подразу- 
мевают конкретно членов семьи и родственников, употреб- 
ляют понятие «агентн».
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Первичная социализация наиболее интенсивно происхо- 
дит в первой половине жизни, хотя по убнваюшей она со- 
храняется и во второй. Напротив, вторичная социализация 
охватьшает вторую половину жизни человека, когда, пов- 
зрослевший, он сталкивается с формальньши организация- 
ми и учреждениями, назьгваемьши и н с т и т у т а м и  в т о р и ч н о й  
с о ц и а л и за ц и и : производством, государством, средствами мас- 
совой информации, армией, судом, церковью и т. д. Именно 
в сознательном возрасте они влияют на человека особенно 
сильно.

П ерв и ч н а я  с о ц и а л и за ц и я  — сфера межличностнмх отно- 
шений, в т о р и ч н а я  сфера социальннх отношений. Одно и то 
же лицо может бнть агентом как первичной, так и вторич- 
ной социализации.

Учитель, если между ним и учеником доверительнне отно- 
шения, окажется среди агентов первичной социализации. Но 
если он всего лишь вьшолняет свою формальную роль, то 
учитель явится агентом вторичной социализации. Агенти пер- 
вичной социализации вьтолняют каждий множество функций 
(отец — опекун, администратор, воспитатель, учитель, друг), 
а вторичной — одну-две. Среди агентов первичной социализа- 
ции не все играют одинаковую роль и обладают равннм стату- 
сом. По отношению к ребенку, проходявдему социализацию, 
родители находятся в превосходяшей позиции. Напротив, ро- 
весники равнн ему. Они прошают ему многое из того, что не 
прошаютродители: ошибочнью решения, нарушение нравствен- 
ннх принципов и социальньгх норм, бесцеремонность и т. д. В 
каком-то смнсле ровесники и родители воздействуют на ре- 
бенка в противоположннх направлениях, и первне сводят на 
нет усилия вторнх [1, с. 104).

Каждая социальная группа может дать индивиду в про- 
цессе социализации, как и каждьш вид животннх в процес- 
се обучения, только то, чему они обученн или социализи- 
рованьг сами.

Иначе говоря, у взрослнх ребенок учится тому, как бнть 
взросльш, а у ровесников — как бнть ребенком: уметь драть- 
ся, хитрить, как относиться к противоположному полу, дру- 
жить и бнть справедливьш. Поэтому родители часто смотрят 
на ровесников как на своих конкурентов в борьбе за влия- 
ние на ребенка. Малая группа ровесников внполняет важ-
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Зрелость

Припишвание Достигоемью
статуса статусм

Рис. 15 Ровесники —  посредники в процес- 
се перехода от детства к зрелости [1 ф. 104]

нейшую социальную функцию — облегчает переход от со- 
стояния зависимости к независимости, от детства к взрос- 
лости. Родители вряд ли научат тому, как бмть лидером или 
добиться господства над другими.

Функции агентов первичной социализации взаимозаме- 
нимм, а вторичной нет. Объясняется это тем, что первме 
универсальнм, а вторме специализированм.

Так, например, взаимозаменяемм функции родителей и 
ровесников. Вторме часто заменяют первмх, вьшолняя их 
функции социализации. И наоборот. Взаимозаменяемм так- 
же функции родителей и родственников, вторме могут за- 
менить первьк.

Но этого же нельзя сказать об агентах вторичной социа- 
лизации, поскольку они узко специализированм: судья не 
может заменить бригадира или учителя. Агентм первичной 
социализации, напротив, универсальнм. В отличие от роди- 
телей, закладмваюодих базиснме ценности и долговремен- 
нме цели, ровесники больше влияют на сиюминутное пове- 
дение, внешность, вмбор сексуального партнера и местдо- 
суга.

Различие между двумя типами агентов социализации со- 
стоит также в том, что агентм вторичной социализации по- 
лучают деньги за то, что вьгаолняют свою роль, а агентм 
первичной социализации не получают.

Начальная социализация — в основном область приписм- 
ваеммх статусов, продолженная сфера достигаеммх (рис.15).

Вьшодм: агентм социализации делятся на первичнмх и 
вторичнмх (в этом случае их еше назмвают институтами). 
Первме наибольшую помошь оказмвают на начальном этапе
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(первая половина жизни), а вторме — на продолженном (вто- 
рая половинажизни). Начальная социализация — область пер- 
вичньк (межличностньхх) отношений и приписьюаемьгх ста- 
тусов. Продолженная социализация — область вторичннх (фор- 
мальннх) отношений и достигаемнх статусов.

Внделим к л ю ч е в н е  понятия:
первичная социализация вторичная социализация

агенть! первичной социализации

агенть! и институть! вторичной социализации

7. Десоциализация и ресоциализация
Социализация проходит этапн, совпадаюшие с так на- 

знваемнми ж и з н е н н н м и  ц и к л а м и . О н и  знаменуют важней- 
шие вехи в биографии человека, которне вполне могут слу- 
жить качественньши этапами становления социального «Я»; 
поступление в вуз (цикл студенческой жизни), женитьба 
(цикл семейной жизни), внбор профессии и трудоустройст- 
во (трудовой цикл), служба в армии (армейский цикл), вн- 
ход на пенсию (пенсионньш цикл).

Жизнетше циклм связани со сменой социальних ролей, при- 
обретением нового статуса, отказом от прежних привичек, 
окружения, дружеских контактов, изменением привич-ного 
образа жизни.

Каждьш раз, переходя на новую ступеньку, вступая в 
новьш цикл, человеку приходится многому переобучаться. 
Этот процесс, распадаясь на два этапа, получил в социоло- 
гии особое название.

Отучение от старих ценностей, норм, ролей и правил по- 
ведения назнвается десоциаяизацией.

Следуюший за ним этап обучения новим ценностям, нор- 
мам, ролям и правилам поведения взамен старих називается 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЕЙ.

Десоциализация и ресоциализация — две сторонн одного 
процесса, а именно взрослой, или продолженной, социали- 
зации.

В детском и подростковом возрасте, пока индивид воспи- 
тнвается в семье и школе, как правило, никаких резких 
изменений в его жизни не происходит, исключая развод 
или смерть родителей, продолжение воспитания в интернате
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или в детском доме. Его социализация проходит плавно и 
представляет собой накопление новмх знаний, ценностей, 
норм. Первое крупное изменение происходиттолько со вступ- 
лением во взрослую жизнь.

Хотя процесс социализации продолжается и в этом воз- 
расте, он сушественно меняется. Теперь на первьш этап вьгхо- 
дят десоциализация (отвержение старого) и ресоциализация 
(обретение нового). Иногда человек попадает в такие экстре- 
мальнме условия, где десоциализация заходит столь глубоко, 
что преврашается в разрушение нравственнмх основ личнос- 
ти, а ресоциализация является поверхностной. Она не способ- 
на восстановить все богатство утраченнмх ценностей, норм и 
ролей. Именно с такими условиями сталкиваются те, кго по- 
падает в концентрационнме лагеря, тюрьмм и колонии, пси- 
хиатрические больницм, а в некотормх случаях и проходя- 
шие службу в армии.

Пояснякнций пример
Видньга американский социолог Ирвинг Гоффман, тша- 

тельно изучивший эти, как он вмразился, «тотальнме ин- 
ститутм», вьвделил такие признаки ресоциализации в эк- 
стремальнмх условиях:

□  изоляция от внешнего мира (вмсокие стенм, решетка, 
спецпропуска и т. п.);

□  постоянное обшение с одними и теми же людьми, с 
которьши индивид работает, отдмхает, спит;

□  утрата прежней идентификации, которая происходит 
через ритуал переодевания (сбрасмвания гражданской одеж- 
дм и облачение в спецформу) ;

□  переименование, замена старого имени на «номер» и 
получение статуса: солдат, заключенньш, больной;

□  замена старой обстановки на новую, обезличенную;
□  отвмкание от стармх привмчек, ценностей, обмчаев и 

привмкание к новьш;
□  утрата свободм действий.
В подобнмх условиях индивид не просто дезориентирует- 

ся, но нравственно дефадирует.
Дело в том, что то воспитание и та социализация, кото- 

рме человек получил в детстве, не могли подготовить его к 
вмживанию в подобнмх условиях.
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Детская социализация имеет совсем другие признаки:
□  отсутствие изоляции от внешнего мира,
□ обцение с разньши людьми,
□  укрепление прежней индентификации,
□  отсутствие всяких переименований и переодеваний,
□  широкая свобода действий.
Десоциализация может бмть столь глубокой, что пози- 

тивная ресоциализация уже не поможет — разрушенньши 
окажутся основм личности.

В тех случаях, когда человек что назмвается «надломил- 
ся», происходит негативная ресоциализация: мальчик из бла- 
гополучной семьи становится бандитом.

Если десоциализация может бмть глубокой, то и пози- 
тивная ресоциализация может бмть столь же глубокой.

К примеру, русский, эмигрировавший в Америку, попа- 
дает в совершенно новую, но не менее разностороннюю и 
богатую культуру. Отвмкание от стармх традиций, норм, 
ценностей и ролей компенсируется новьш жизненнмм опм- 
том. Уход в монастмрь предполагает не менее радикальнме 
переменм в образе жизни, но духовного обнивдания не про- 
исходит и в этом случае.

Вьшод: де- и ресоциализация — две тени, два крьша нор- 
мальной социализации. Первая говорит о переобучении в но- 
вмх социальнмх условиях (допустим, вм эмигрировали в 
США). Вторая свидетельствует о разобучивании в экстре- 
мальнмх условиях (например, вм попали в тюрьму). Та и 
другая могут бмть глубокими (вмзмвать деградацию лич- 
ности) и поверхностньши (сопровождают нормальнме жиз- 
неннме циклм человека).

Вмделим к л ю ч е в м е  понятия:
жизненнь1е цикль! ресоциализация

десоциализация

8. Социализация и социальньга контроль
Агентм и институтм социализации вьшолняют не одну, а 

две функции:
• обучают ребенка культурньш нормам и образцам пове- 

дения;
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• ■ контролируют то, насколько прочно, глубоко и пра- 
вилъно усвоени социалъние норми и роли.

Отсюда следует, что в о зн а гра ж д е н и е  и на ка зан ие  — глав- 
нне элементм с о ц и а л ьн о го  к о н тро л я  — одновременно явля- 
ются эффективньши приемами социализации

Обгцество изобрело множество педагогических практик 
(приемов, методов, техник), способов социальной трени- 
ровки, ПОЗВОЛЯЮШ.ИХ человеку накрепко усвоить правила по- 
ведения. Школьние оценки — не только система измерения 
успехов в учебе, но и разновидность контроля. Отличники 
продвигаются вперед, двоечники остаются на второй год.

О ц е н к и  — универсальньш механизм социализации и со- 
циального контроля. В них отражается объективное и полу- 
чившее институциональное закрепление мнение значиммх 
других, вмполняюших функцию судей.

Когда мм говорили о «зеркальном Я», то отмечали, ка- 
кое важное значение имеют мнения окружаюших людей. Без 
постоянной оглядки на них человек вряд ли способен точно 
вмверять стратегию поведения в непостоянном море соци- 
альной жизни. Правда, иногда они вьшолняют роль неис- 
правного компаса либо искривленного зеркала. Но это и не- 
удивительно. Ведь они насквозь субъективнм и иньш и бмть 
не могут.

В важньк социальнмх процессах — подбор персонала пред- 
приятия, проверка знаний учашихся, принятие управлен- 
ческих решений на всех уровнях — обшество, и это, согла- 
симся его право, не может полагаться на пристрастнью мне- 
ния людей. Оно изобрело другой инструмент — экспертнме 
оценки.

Э к с п е р т н м е  о ц е н к и  вмносятся коллективно специально 
обученньши людьми и по специально составленньш инструк- 
циям либо методикам.

Тмсячелетиями человечество шло к своему замечательно- 
му социальному изобретению. Можно составить любопмт- 
ную историю, начиная с процедурм вмнесения коллектив- 
ного решения совета старейшин в первобмтном обшестве и 
заканчивая современньши компьютерньши программами 
школьного тестирования. Но как бм то ни бьшо, нам важно 
знать, что оценки вьшолняют двоякую функцию — социа- 
лизации и контроля.
5 Кравченко А. И.
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А кроме того, они помогают проводить с о ц и а л ь н у ю  с е - 
л е к ц и ю  — сортировать людей на успешно и неуспешно про- 
шедших одну из стадий социализации, а именно обучение 
новмм знаниям.

Обшество постоянно отбирает наиболее знаюших, спо- 
собнмх, тренированнмх, лояльннх индивидов и отбраковм- 
вает незнаюших, неспособньгх и нелояльньгх. Отличники пос- 
тупают в университетм, за компетентнмх работников бо- 
рются солиднме банки и компании, неудачников изгоняют.

«Удачники социализации» получают доступ к дефицит- 
ньш социальннм благам — престижньш должностям и проф- 
ессиям, орденам, званиям и внсокой зарплате. «Неудачники 
социализации» скатнваются на социальное дно обшества.

Сделаем принципиально важньш вьгеод: социальньш кон- 
троль — верннй помошник и опора социализации. Он воз- 
награждает удачно социализируюшихся и наказнвает не- 
удачников. На вооружении у него эффективнейший ин- 
струмент — экспертнне оценки, на основании которнх 
«социализантов» тестируют, корректируют и селектируют, 
т. е. переводят вверх или вниз по социальной лестнице.

Социальная селекция имеет многообразнне видн и фор- 
мн. Самой крайней является физическое устранение инди- 
видов или целнх социальннх фупп. Здесь уже теряется нить, 
связуюшая социализацию и социальньш контроль. На дру- 
гом полюсе — умереннне формн, например, двоечника ос- 
тавляют на второй год. А посредине мнсленной шкалн форм 
и видов селекции находится увольнение.

У в о л ь н е н и е  — элемент социального контроля, применяе- 
мое к тем, кто неудачно освоил п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  ро л ь  ( с о - 
вокупность технических знаний, культурннх стандартов по- 
ведения, навнков ремесла) и нарушает трудовую дисцип- 
л и н у  (совокупность конкретннх норм, требований и правил 
распорядка рабочего дня).

Неудачники социализации реже добиваются жизненного 
успеха. Они оказнваются на «социальном дне», лополняют 
рядн социальннх аутсайдеров, мало- и неимушие слои насе- 
ления. Преступники, нишие, безработнне, алкоголики, бом- 
жи, проститутки — группн населения, неудачно прошед-
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шие социализацию. Любое обшество и во все времена стре- 
милось избавиться или изолировать их.

Итак, м н  вьшснили, что для сортирования удачливнх и 
неудачливнх используется механизм социального контроля
— тема следуювдей главн. Таким образом, оба понятия — 
социализация и социальньш контроль — отражают две сто- 
ронн одного целого.

В з а к л ю ч е н и е  вьвдел и м  к л ю ч ев м е  понятия:
социальнь1Й контроль экспертнью оценки

социализация социальная селекция

вознаграждение и наказание

Jlumepamypa

1. Hess В., Markson Е., Stein Р. Sociology. — N Y., 1991.
2. Психология личности. — М., 1982.
3. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.
4. Кон И. С. В поисках себя. — М., 1984.
5. Кравченко А. И. Введение в социологию. — М., 1994.
6. Шибутани Т. Социальная психология. — М., 1969.
7. Хрестоматия по социальной психологии. — М., 1994.
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Глава 6

СОЦИАЛЬНЬШ КОНТРОЛЬ

1. Вводнме замечания
Как мм помним, социализация — это процесс обучения 

культурнbiM  нормам и освоение социальньтх ролей. Он про- 
текает под бдительньш надзором обвдества и окружаювдих 
людей. Они не только обучают детей, но и контролируют 
правильность усвоенннх образцов поведения, и, следова- 
тельно, вьютупают агентами социального контроля.

Если контроль осувдествляется отдельньш человеком, то 
он носит индивидуальний характер, а если цельш коллекти- 
вом (семьей, группой друзей, учреждением или институ- 
том), то приобретает обцественнъш характер и назьшается 
социдльннм к о п т р о л е м . Он внступает средством социальной 
регуляции поведения людей.

2. Элементм социального контроля
Когда мн говоргш о социальпом прогрессе и рассматриваем • 

развитие обвдества, то концентрируем внимание на изменени- 
ях, инновациях и привнесении нового. Однако прогресс об- 
вдества невозможен без сохранения старого, если оно кончено 
же заслуживает бнть сохраненньш для потомства. Своим по- 
томкам живувдее поколение передает не только памятники ар- 
хитекгурн. Это как раз не самое важное.

Гораздо важнее сохранить нравственнне законн, нормн, 
правила поведения, обнчаи, которие составляют содержа- 
ние культурн и без которнх невозможна практика социаль- 
ньк  отношений, жизнедеятельность обвдества.

Переселившись на новое место, народ переносил с собой 
не памятники материальной культурн, а знания, обнчаи, 
нормн и традиции. Памятники он создавал, и не хуже, на 
новом месте.
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Сохранить живую ткань социальньгх отношений помогает 
социальньш контроль — особьш механизм социальной регуля- 
ции поведения и поддержания оби^ественного порядка.

Он включает два главнмх элемента — норми и санкции.
Норми — предписания того, как надо правильно себя вес- 

ти в обш,естве.
Санкции — средства поошрения и наказания, стимулирую- 

ш,ие людей соблюдать социальние норми.
На язн к  предписаний переводится все то, что так или 

иначе ценится обшеством. Человеческая жизнь и достоинст- 
во, отношение к старшим, коллективнне символи (напри- 
мер, знамя, герб, гимн), религиознне обрядн, законн го- 
сударства и многое другое составляют то, что делает обшес- 
тво сплоченньш цельш, поэтому особенно ценится и охра- 
няется.

Ц енности имеют две формм — внутреннюю и внешнюю. 
Первая получила в социологии специальное название — цен- 
nocmbiE ориентации. Вторая сохранила за собой обшее назва- 
ние «ценности».

Во втором, более широком значении, ценности имеют 
обшее основание с нормами. Даже обшераспросграненнме при- 
вмчки соблюдать личную гигиену (чистить зубн, сморкать- 
ся в носовой платок, гладить брюки) в широком смьхсле 
внступают ценностями и переводятся обшеством на язн к  
предписаний.

Социальнь1Е предписания — запрет или разрешение что-либо 
делать, обраи^енние к индивиду или группе и вираженние в 
любой форме (устной или письменной, формальной или не- 
формальной).

Социальньш контроль внполняет функцию милиционера 
на улице. Он «штрафует» тех, кто неправильно «переходит 
улицу». Если бн не бьшо социального контроля, люди могли 
делать все, что им заблагорассудится, и так, как им больше 
нравится. Неизбежно возникли бн  конфликтн, столкнове- 
ния, ссорн и, как следствие, обшественньш хаос. Охрани- 
тельная функция иногда мешает ему внступать поборником 
прогресса, но социальннй контроль и не стремится к обнов- 
лению обшества. Эта — задача других обшественньгх учреж- 
дений.

Социальньш контроль — фундамент стабильности в об- 
ш,естве. Его отсутствие или ослабление ведут к аномии, бес- 
порядкам, смуте и социальному раздору.
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Итак, м н  затронули одно из важнейших понятий социо- 
логии и вьшснили, что социальньш контроль по отношению 
к обвдеству вьшолняет:

• охранительную функцию,
• стабилизируюшую функцию.
Рассмотрим обе составляюшие социального контроля.

Но сначала вьгделим к л ю ч е в м е  п о н я т и я , которме помо- 
гут закрепить усвоенннй материал:

социальнь1Й контроль ценностнме ориентации
социальнь1е норм ь! о хран ительная функция
социальнью санкции стабилизируюш,ая функция

ценности социальнь1е предписания

3. Социальнме нормм
С о ц и а л ь н ь г е  HO PM bi — предписанш, требования, пожелания 

и ожидания соотвествуюш,его (обгцественно одобряемого) 
поведения. Норми суть некие идеальнне образцн (шабло- 
нн), предписнваюшие то, что люди должнн говорить, ду- 
мать, чувствовать и делать в конкретннх ситуациях. Они 
различаются масштабом.

Первий mun — это нормн, которне возникают и сугцест- 
вуют только в малих группах (молодежннх тусовках, ком- 
пании друзей, семье, рабочих бригадах, спортивннх коман- 
дах). Они називаются «групповнми привнчками».

К примеру, американский социолог Элтон Мэйо в 1927 — 
1932 годах, проводивший знаменигьхе Хоторнские зкспери 
ментн, обнаружил нормн, которне применяли по отноше- 
нию к новичкам, принятьш в производственную бригаду, 
старшие товариши:

• не держись со «своими» официально,
• не говори начальству то, что может навредить членам 

ф уппи,
• не обшайся с начальством чаше, чем со «своими»,
• не изготовляй изделий больше, чем твои товаригци.
Второй mun — это нормн, которне возникают и сугцест-

вуют в больших группах или в обшестве в целом. Они назн- 
ваются «обшими правилами».

Когда м н рассмафивали культуру, мн познакомились с 
большинством из них. Это обнчаи, традиции, нравн, зако- 
нн , этикет, манерн поведения. Любой социальной фуппе
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присувди свои манерн, обмчаи и этикет. Есть светский эти- 
кет, есть манерм поведения молодежи. Есть обвденациональ- 
нме традиции и нравн.

Все социальнме норми можно классифицировать в зави- 
симости от того, насколько строго соблюдается их исполне- 
ние.

• За нарушение одних норм следует мягкое наказание — 
неодобрение, ухмнлка, недоброжелательньга взгляд.

• За нарушение других норм жесткие санкции — тюрем- 
ное заключение, даже смертная казнь.

Определенная степень неподчинения нормам сугцествует 
в любом обвдестве и в любой группе. Нарушение дворцового 
этикета, ритуала дипломатической беседн или бракосочета- 
ния внзнвает неловкость, ставит человека в затруднитель- 
ное положение. Но оно не влечет за собой жесткое наказа- 
ние.

В других ситуациях санкции более овдутимн. Пользование 
шпаргалкой на экзамене грозит снижением оценки, а поте- 
ря библиотечной книги — пятикратннм пгграфом. В некото- 
рих обгцествах малейшие отступления от традиций, не гово- 
ря уже о серьезннх проступках, сурово карались. Все нахо- 
дилось под контролем: длина волос, форма одеждн, манерн 
поведения. Так поступали правители древней Спартн в V 
веке до н. э. и советские партийнне органн в XX веке.

Если расположить все нормн в нарастаювдем порядке, в 
зависимости от мерн наказания, то их последовательность 
примет такой вид:

l II II II I Привьшки 

□ □ □ □ □ □  О бьтаи 

□ □ □ □ □ □ □ □  Традиции 

□ □ I  □ □ □ □ □ □ □ □  Нравь!

[ II II II II II II II I II II II II II I Законн 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  Табу

Санкции помечени квадратиками, следовательно, чем их 
больше, тем строже наказание за нарушение нормн.

Соблюдение норм регулируется обвдеством с различной 
степенью строгости.
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Строже всего караются нарушения табу и юридических 
законов (например, убийство человека, оскорбление божес- 
тва, раскрнтие государственной тайнн), мягче всего — при- 
внчек. Будь то индивидуальнне (забьш почистить зубн или 
убрать за собой кровать) или групповне, в частности, се- 
мейнне (например, отказ внключить свет или закрнвать 
входную дверь).

Однако сугдествуют групповне привнчки, которне це- 
нятся очень внсоко и за нарушение которнх следуют стро- 
гие санкции. В техже Хоторнских экспериментах новичков, 
нарушивших правила поведения, ждало суровое наказание: 
с ними могли не разговаривать, приклеить обидннй ярлнк 
(«внскочка», «штрейкбрехер», «подсацная утка», «предатель»), 
вокруг них могли создать нетерпимую обстановку и заста- 
вить уволиться, к ним могли применить даже физическое 
насилие. Такого рода привнчки получили название нефор- 
мальнмх групповнх норм. Они рождаются в магтнх, а не в 
больших социальньгх группах. Механизм, которьш контро- 
лирует соблюдение подобннх норм, назнвается групповьш
ДАВЛЕНИЕМ.

Социальнне нормн вьшолняют в обшестве очень важнне 
функции. Они:

• регулируют обвдий ход социализации,
• интегрируют индивидов в группн, а группн — в об- 

хцество,
• контролируют отклоняюшееся поведение,
• служат образцами, эталонами поведения.
Каким образом удается достичь этого при помоши норм? 

Во-первнх, нормн — это также и обязанности одного лица 
по отношению к другому или другим лицам. Запрешая но- 
вичкам обшаться с начальством чавде, чем со своими то- 
варишами, малая группа накладнвает на своих членов оп- 
ределеннне обязательства и ставит их в определеннне от- 
ношения с начальством и товаривдами. Стало бнть, нормн 
формируют сеть социальннх отношений в группе, обвдес- 
тве.

Во-вторнх, нормн это егце и ожидания: от соблюдаюше- 
го данную норму человека окружаюшие ждут вполне одноз- 
начного поведения. Когда одни пешеходн движутся по пра- 
вой стороне улицн, а идушие навстречу — по левой, возни- 
кает упорядоченное, организованное взаимодействие. При на-
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рушении правила возникают столкновение и беспорядок. 
Еше более наглядно действие норм проявляется в бизнесе. 
Он в принципе невозможен, если партнерм не соблюдают 
писанне и неписанме нормн, правила, законьг Стало бнть, 
нормн формируют систему социального взаимодействия, 
которая включает мотивн, цели, направленность субъек- 
тов действия, само действие, ожидание, оценку и средст- 
ва.

Нормн внполняют свои функции в зависимости от того, 
в каком качестве они себя проявляют:

• как стандарти поведения (обязанности, правила) или
• как ожидания поведения (реакция других людей).
Зашита чести и достоинства членов семьи представляет

собой обязанность каждого мужчинн. Здесь речь идет о нор- 
ме как стандарте должного поведения. Этому стандарту соот- 
ветствует вполне конкретное ожидание членов семьи, над- 
ежда на то, что их честь и достоинство будут зашишенн. У 
кавказских народов подобная норма ценится очень внсоко, 
а отступление от этой нормн карается очень строго. То же 
самое можно сказать о южно-европейских народах. Итальян- 
ская мафия возникла как неформальная норма заш итн чес- 
ти семьи, и лишь позже ее функции изменились. Отступни- 
ков от принятого стандарта поведения карало все сообшест- 
во.

Почему люди стремятся соблюдать нормн, а сообшество 
строго следит за этим?

Нормн — стражники ценностей. Честь и достоинство се- 
мьи — одна из важнейших ценностей человеческого сообшес- 
тва с древнейших времен. А обшеством ценится то, что спо- 
собствует его стабильности и процветанию. Семья — основная 
ячейка обшества и забога о ней — его первейшая обязанность. 
Проявляя заботу о семье, мужчина тем самьш демонстриру- 
ет свою силу, храбрость, добродетельность и все то, что 
внсоко оценивается окружаюшими. Его социальньш статус 
повншается. Напротив, неспособньш зашитить домочадцев 
подвергается презрению, его статус резко снижается. Пос- 
кольку зашита семьи — основа ее внживания, то внполне- 
ние этой важнейшей функции в традиционном обшестве де- 
лает мужчину автоматически главой семьи. Не возникает спо- 
ров о том, кто первьш — муж или жена. В результате укреп- 
ляется социально-психологическое единство семьи. В совре-
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менной семье, где мужчина не имеет возможности проде- 
монстрировать свои лидируюшие функции, гораздо вмше 
нестабильность, чем в традиционной.

Как видим, социальнме нормм действительно стражни- 
ки порядка и хранители ценностей. Даже простейшие нормм 
поведения олицетворяют собой то, что ценится фуппой или 
обшесгюм.

Различие между нормой и ценностью вмражается так: 
нормм — правила поведения,
ценности — абстрактньхе понятия о том, что есть 

добро и зло, правильное и неправильное, должное и недол- 
жное.

Вмделим ключевме понятия:

С а н к ц и я м и  н а з м в а ю т с я  н е  т о л ь к о  н а к а з а н и я ,  н о  т а к ж е  
п о о г ц р е н и я ,  с п о с о б с т в у ю ш и е  с о б л ю д е н и ю  с о ц и а л ь н ь г х  н о р м .

Санкции — охранники норм. Наряду с ценностями они 
ответственньх за то, почему люди стремятся вьгполнять нор- 
мм. Нормм зашишенм с двух сторон — со сторонм ценнос- 
тей и со сторонм санкций.

Социалъние санкции — разветвленная система вознаграж- 
дений за вьгаолнение норм, т. е. за к о н ф о р м и з м , за согласие 
с ними, и наказаний за отклонение от них, т. е. за д е в и а н -  

тность.
К онформизм представляет собой внешнее согласие с об- 

цепринятьш, потому что внутренне индивид может сохра- 
нять в себе несогласие с ними, но никому не говорить о 
том.

Конформизм — цель социалъного контроля. Однако це- 
лью социализации конформизм не может бьггь, ибо она до- 
лжна завершаться внутренним согласием с обгцепринятьш.

Вьвделяют четмре типа санкций: позитивнме и негатив- 
нме, формальнме и неформальнме. Они дают четмре типа

ценности
привьнки
о6ь!чаи

H O p M b l законь!
табу
стандарть! поведения 
ожидания поведения

традиции

4. Социальнме санкции
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п о з и т и в н ь г е  нега ти вньге

ФОРМАЛЬНЬГЕ

НЕФОРМАЛЬНМЕ

Рис. I 6. Типология социальнмх санкций

с о ч е т а н и й ,  к о т о р м е  м о ж н о  и з о б р а з и т ь  в  в и д е  л о г и ч е с к о г о  
к в а д р а т а  ( р и с .  16):

Ф о рм а л ь н ь е е  п о зи ти в н ь 1 Е  с д н к ц и и  ( Ф + )  —  п у б л и ч н о е  о д о б -  
р е н и е  с о  с т о р о н м  о ф и ц и а л ь н м х  о р г а н и з а ц и й  ( п р а в и т е л ь с т -  
в а ,  у ч р е ж д е н и я ,  т в о р ч е с к о г о  с о ю з а ) :  п р а в и т е л ь с т в е н н м е  н а -  
г р а д м ,  г о с у д а р с т в е н н м е  п р е м и и  и  с т и п е н д и и ,  п о ж а л о в а н -  
н м е  т и т у л м ,  у ч е н м е  с т е п е н и  и  з в а н и я ,  с о о р у ж е н и е  п а м я т -  
н и к а ,  в р у ч е н и е  п о ч е т н м х  г р а м о т ,  д о п у с к  к  в м с о к и м  д о -  
л ж н о с т я м  и  п о ч е т н ь ш  ф у н к ц и я м  ( н а п р и м е р ,  и з б р а н и е  п р е д -  
с е д а т е л е м  п р а в л е н и я ) .

Н е ф о р м а л ь н м е  п о з и т и в н м е  с а н к ц и и  ( Н + )  —  п у б л и ч н о е  
о д о б р е н и е ,  н е  и с х о д я ш е е  о т  о ф и ц и а л ь н м х  о р г а н и з а ц и й :  д р у -  
ж е с к а я  п о х в а л а ,  к о м п л и м е н т м ,  м о л ч а л и в о е  п р и з н а н и е ,  д о -  
б р о ж е л а т е л ь н о е  р а с п о л о ж е н и е ,  а п л о д и с м е н т м ,  с л а в а ,  п о ч е т ,  
л е с т н м е  о т з м в м ,  п р и з н а н и е  л и д е р с к и х  и л и  э к с п е р т н м х  к а -  
ч е с т в ,  у л м б к а .

Ф о р м а л ь н м е  н е г а т и в н м е  с а н к ц и и  ( Ф ~ )  —  н а к а з а н и я ,  
п р е д у с м о т р е н н м е  ю р и д и ч е с к и м и  з а к о н а м и ,  п р а в и т е л ь с т в е н -  
н ь ш и  у к а з а м и ,  а д м и н и с т р а т и в н ь ш и  и н с т р у к ц и я м и ,  п р е д -  
п и с а н и я м и ,  р а с п о р я ж е н и я м и :  л и ш е н и е  г р а ж д а н с к и х  п р а в ,  
т ю р е м н о е  з а к п ю ч е н и е ,  а р е с т ,  у в о л ь н е н и е ,  ш т р а ф ,  д е п р е м и -  
р о в а н и е ,  к о н ф и с к а ц и я  и м у ш е с т в а ,  п о н и ж е н и е  в  д о л ж н о с т и ,  
р а з ж а л о в а н и е ,  н и з л о ж е н и е  с  п р е с т о л а ,  с м е р т н а я  к а з н ь ,  о т -  
л у ч е н и е  о т  ц е р к в и .

Н е ф о р м а л ь н м е  н е г а т и в н м е  с а н к ц и и  ( Н  ) —  н а к а з а н и я ,  
н е  п р е д у с м о т р е н н м е  о ф и ц и а л ь н ь ш и  и н с т а н ц и я м и :  п о р и ц а -  
н и е ,  з а м е ч а н и е ,  н а с м е ш к а ,  и з д е в к а ,  з л а я  ш у т к а ,  н е л е с т н а я

ф+ ф-

н+ н-
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кличка, пренебрежение, отказ подать руку или подцержи- 
вать отношения, распускание слуха, клевета, недоброжела- 
тельньш отзьш, жалоба, сочинение памфлета или фельето- 
на, разоблачительная статья.

Итак, социальнме санкции вьшолняют ключевую роль в 
системе социального контроля.

Вьтод: санкции вместе с ценностями и нормами они со- 
ставляют механизм социального контроля.

Сами по себе нормм ничего не контролируют. Поведение 
людей контролируют другие люди на основе норм, кото- 
рне, как ожидается, будут соблюдаться всеми. Соблюдение 
норм, как и внполнение санкций, делает наше поведение 
предсказуемнм. Каждьш из нас знает, что за вьвдаюшееся 
научное открнтие ожидает официальная награда, а за тяж- 
кое преступление — тюремное заключение. Когда ми ожида- 
ем от другого человека определенного поступка, то надеем- 
ся, что он знает не только норму, но и следуюгцую за ним 
санкцию.

Таким образом, норми и санкции соединени в единое це- 
лое. Если у какой-то норми отсутствует сопровождаюшая ее 
санкция, то она перестает регулировать реальное поведение. 
Она становится лозунгом, призивом, воззванием, но она 
перестает бнть элементом социального контроля.

Применение социальннх санкции в одних случаях требу- 
ет присутствия посторонних лиц, а в других не требует. Уволь- 
нение оформляется отделом кадров учреждения и предпол- 
агает предварительное издание распоряжения или приказа. 
Тюремное заключение требует сложной процедури судебно- 
го разбирательства, на основании которого внносится су- 
дебное решение. Привлечение к административной ответствен- 
ности, скажем, штрафование за безбилетньш проезд, пред- 
полагает присутствие официального транспортного контро- 
лера, иногда и милиционера. Присвоение ученой степени 
предполагает не менее сложную процедуру завдитн научной 
диссертации и решения ученого совета.

Санкции к нарушителям групповнх привмчек требуют 
наличия меньшего числа лиц. Санкции никогда не применя-
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ются по отношению к самому себе. Если применение санк- 
ций совершается самим человеком, направлено на себя и 
происходит внутри, то такую форму контроля надо считать
САМОКОНТРОЛЕМ.

Обобшим сказанное и сделаем вмводьг социальнме санк- 
ции представляют собой систему вознаграждений и наказа- 
ний. Они делятся на четмре типа: позитивнме и негативнме, 
формальнме и неформальнме. В зависимости от способа вм- 
несения санкций — коллективного или индивидуального — 
социальньш контроль может бмть внешним и внутренним 
(самоконтроль). По степени интенсивности санкции бмвают 
строгими, или жесткими, и нестрогими, или мягкими.

Вмделим к л ю ч е в м е  понятия: 
санкции типология санкций:
сам оконтроль формальнь1е позитивнь|е
девиантность формальнью  негативнме
мехзнизм социального контроля неформальнью  позитивнью 
кон ф о р м изм  формальнью  негативнь1е

5. Самоконтроль
С а м о к о н т р о л ь  назнвают еше внутренним контролем: ин- 

дивид самостоятельно регулирует свое поведение, согласо- 
внвая его с обшепринятнми нормами.

В процессе социализации нормн усваиваются настолько 
прочно, что люди, нарушая их, испнтнвают чувство нелов- 
кости или винн.

Вопреки нормам подобаюшего поведения человек влюб- 
ляется в жену своего друга, ненавидит собственную жену, 
завидует более удачливому сопернику или желает смерти близ- 
кому. В таких случаях у человека обнчно возникает чувство 
винн, и тогда говорят о муках совести. Совесть — проявле- 
ние внутреннего контроля.

Обшепринятью нормн, будучи рациональньши предписа- 
ниями, остаются в сфере сознания, ниже которого расположе- 
на сфера подсознания или бессознательного, состояшая из сти- 
хийнмх импульсов. Самоконтроль означает сдерживание при- 
родной стихии, он основнвается на волевом усилии.



1 4 2 социология

С о з н а н и е  — самая дешевая и самая эффективная форма 
социального контроля. Но создается она как результат са- 
мого дорого и подчас неэффективного процесса — социа- 
лизации, в ходе которой индивиду приходится бороться с 
собственньш подсознанием, т. е. с самой неуправляемой си- 
лой.

В отличие от муравьев, пчел и даже обезьян человеческие 
сугцества могут продолжать коллективное взаимодействие 
лишь в том случае, если каждьш индивид прибегает к само- 
контролю. О взрослом человеке, не умеюшем контролиро- 
вать себя, говорят, что он «впал в детство». Импульсивное 
поведение, неумение властвовать над своими желаниями и 
прихотью характернм как раз для детей. Импульсивное по- 
ведение поэтому назьтаю т инфантилизмом. Напротив, пове- 
дение в соответствии с рациональньши нормами, обязатель- 
ствами, волевьши усилиями служит признаком взрослости.

Приблизительно на 70% социальньш контроль осувдест- 
вляется за счет самоконтроля. Чем внш е у членов обшества 
развит самоконтроль, тем меньше этому обшеству прихо- 
дится прибегать к внешнему контролю.

И наооборот. Чем меньше у людей развит самоконтроль, 
тем чавде приходится вступать в действие институтам соци- 
ального контроля, в частности, армии, судам, государству.

Чем слабее самоконтроль, тем жестче должен бмть внеш- 
ний контроль. Однако жесткий внешний контроль, мелоч- 
ная опека граждан тормозит развитие самосознания и воле- 
изъявления, приглушают внутренние волевне усилия. Так 
возникает замкнутьш круг, в которнй на протяжении ми- 
ровой истории попадало не одно обшество. Имя этому кру- 
гу — д и к т а т у р а .

Часто диктатуру устанавливают на время, во благо граж- 
данам и с целью навести порядок. Но она задерживается 
надолго, во зло людям и приводит к еше большему произ- 
волу. Почему же гостья становится хозяином в доме? При- 
внкшие подчиняться принудительному контролю граждане 
не развивают внутренний контроль. Постепенно они дегра- 
дируют как социальнне сушества, способнне брать на себя 
ответственность и обходиться без внешнего принуждения (т. 
е. диктатурн). Иначе говоря, при диктатуре их никто не учит 
вести себя в соответствии с рациональннми нормами.
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Поясняюший пример
Диктатор
Цезарю за триумфальнме победьг в Африке присвоили 

звание диктатора. Но диктатор не равен повелителю Рима. 
Вольние римляне не могли терпеть над собой повелителя, 
напоминавшего им царя. Однако Цезарь не претендовал на 
титул императора, т. е. повелителя Рима. Он устал унижаться 
перед сенатом, вммаливая у него нужнме решения. Цезарь 
прекрасно понимал символичность должности диктатора, т. 
е. триумфатора и распорядителя Рима. Только император вла- 
дел титулом божественной власти. Цезарь хотел бмть царем 
и Рима, и Римской империи. Однако хитроумньш сенат раз- 
решал ему носить лишь титул повелителя Римской импе- 
рии.

Часто происходит так: одну диктатуру свергают ради ус- 
тановления другой, бмть может, еше более жесткой. Замкну- 
тмй круг преврашается в безмсходнмй тупик.

Почему такое случается? Дело в том, что взявшиеся за 
уничтожение старой диктатурм обмчно подвергают сомне- 
нию самую разумность принудительнмх норм, исподволь под- 
готавливая разумное обоснование всякому сопротивлению 
этим нормам. Отказав вразумности старой диктатуре, люди 
стремятся построить обшество вообше безо всякого принуж- 
дения. Вмходит анархия. Ее верньш признак — отсутствие у 
граждан самоконтроля, огцушение вседозволенности. Чтобм 
усмирить хаос, и вводится новая диктатура. Но, оказмвает- 
ся, и она обречена, ибо при ней не формируется менталитет 
самоконтроля.

Великолепнмм примером служит Россия, где декабрис- 
тм, революционерм, цареубийцм, покушавшиеся на осно- 
вм социального порядка, бмли оправданм обшественнмм 
мнением потому, что разумньш считалось сопротивление, а 
не подчинение принудительньш нормам. На смену им при- 
шли большевики, поначалу строившие обшество всеобшего 
равенства и свободм, но неизбежно пришедшие к очередной 
диктатуре в надежде усмирить произвол гражданской войнм 
и первьгх лет нэпа.
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Сделаем главньш вьшод: самоконтроль — проблема сугубо 
социологическая, ибо степень его развития характеризует 
преобладаюший в обшестве социальньш тип людей и скла- 
дмваюшуюся форму государства. Итак: при развитом само- 
контроле вьюока вероятность установления демократии, при 
неразвитом — диктатурьг

Вьтделим к л ю ч е в м е  понятия:
самоконтроль диктатура
сознание инфантилизм

6. Агентм формального и 
неформального контроля

Внешний контроль — совокупностъ uHcmumymoe u механиз- 
мов, гарантируюцих соблюдение обш,епринятнх норм поведе- 
ния u законов.

Он подразделяется на неформалъньш и формальньш.
Н е ф о р м л л ь н ь /й  к о н т р о л ь  основан на одобрении или осуж- 

дении со сторонм группм родственников, друзей, коллег, 
знакоммх, а также со сторонм обшественного мнения, ко- 
торое вмражается через традиции и обмчаи либо средства 
массовой информации.

Традиционная селъская обцина контролировала ece ас- 
пект и жизни ceoux членов: внбор невестм, методм разре- 
ш ения спора и конф ликта, способн ухаживания, внбор 
имени новорожденного и многое другое. Никаких писа- 
ннх норм не сушествовало. В качестве контролера внсту- 
пало обвдественное мнение, чаше всего внражаемое ста- 
рейшими членами обшинн. В единую систему социально- 
го контроля органично вплеталась религия. Строгое со- 
блюдение ритуалов и церемоний, связанннх с традици- 
онньш и праздниками и обрядами (например, бракосоче- 
тание, рождение ребенка, достижение зрелости, обруче- 
ние, урожай), воспитнвало чувство уважения к социаль- 
ньш  нормам, прививало глубокое понимание их необхо- 
димости.

Неформальньш контроль могут вьшолнять также семья, 
круг родственников, друзей и знакомне. Их назмвают аген- 
тами неформального контроля. Если рассматривать семью как
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социальньш институт, то следует говорить о важнейшем ин-
СТИТУТЕ СОЦИАПЬНОГО КОНТРОЛЯ.

Нетрудно заметить сходство двух процессов в обшестве
— социализации и контроля. Так оно и есть. Субъектами воз- 
действия в том и другом случае вьютупают агентм и инсти- 
тутьг

ФoPMAJihнь1й контроль основан на одобрении или осуждении 
со cmopoHbi официальних органов власти и администрации.

Формальньш контроль исторически возник позже нефор- 
мального — в период зарождения сложннх обшеств и госу- 
дарств, в частности, древневосточннх империй.

Хотя, несомненно, его предвестников м н без труда об- 
наружим и в более ранний период — в так назнваемнх во- 
ждествах, где четко обозначился круг формальннх санкций, 
официально применяемнх к нарушителям, например, смер- 
тная казнь, изгнание из племени, отстранение от должности, 
а также всевозможнне видн вознаграждений.

Однако в современном обшестве значение формального 
контроля сильно возросло. Почему? Оказьшается, в сложном 
обшестве, особенно в многомиллионной стране, все труднее 
поддерживать порядок и стабильность. Неформальньш кон- 
троль ограничен небольшой группой людей. В большой группе он 
неэффективен. Поэтому его назнвают локальньш (местннм). 
Напротив, формальньш контроль действует на всей терри- 
тории странн. Он глобален.

Его осушествляют специальнне люди — агентн формадь- 
ного контроля. Это лица, специально обученнне и получа- 
юшие зарплату за вьгаолнение контрольннх функций. Они
— носители социальннх статусов и ролей. К  ним причисля- 
ют судей, полицейских, врачей-психиатров, социальннх ра- 
ботников, специальннх должностннх лиц церкви т. д.

Если в традиционном обшестве социальньш контроль дер- 
жался на неписаннх правилах, то в современном его осно- 
вой внступают писанне нормн: инструкции, указн, поста- 
новления, законн. Социальньга контроль приобрел инсти- 
туционапьную поддержку.

Формальннй контроль осушествляют такие институтн со- 
временного обшества, как судн, образование, армия, про- 
изводство, средства массовой информации, политические пар-
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т и и ,  п р а в и т е л ь с т в о .  Ш к о л а  к о н т р о л и р у е т  б л а г о д а р я  э к з а м е -  
н а ц и о н н ь ш  о ц е н к а м ,  п р а в и т е л ь с т в о  —  с и с т е м е  н а л о г о о б л о -  
ж е н и я  и  с о ц и а л ь н о й  п о м о ш и  н а с е л е н и ю ,  г о с у д а р с т в о  —  п о -  
л и ц и и ,  с е к р е т н о й  с л у ж б е ,  г о с у д а р с т в е н н м х  к а н а л о в  р а д и о ,  
т е л е в и д е н и я  и  о р г а н о в  п е ч а т и .

Сделаем вьгоодм: в н е ш н и й  к о н т р о л ь  п о д р а з д е л я е т с я  н а  н е -  
ф о р м а л ь н ь ш  ( о н  о с н о в а н  н а  н е п и с а н м х  п р а в и л а х )  и  ф о р -  
м а л ь н ь ш  ( о с н о в а н  н а  п и с а н м х  н о р м а х - з а к о н а х ) .  В т о р о й  в о з -  
н и к  п о з ж е  п е р в о г о  и  и с п о л ь з у е т с я  г л а в н ь ш  о б р а з о м  в  с о -  
в р е м е н н о м  о б ш е с т в е .  У  т о г о  и  д р у г о г о  е с т ь  а г е н т м  и  и н с т и -  
т у т м  к о н т р о л я .

М етодм контроля в зависимости от применяеммх санк- 
ций подразделяются на:

• жесткие,
• мягкие,
• прямьге,
• косвенпме.
Их название отличается от того, что вм узнали о типах 

санкций (вспомните их), но содержание тех и других во 
многом сходное. Четмре метода контроля могут пересекаться.

Пример:
1. Средства массовой информации относятся к инстру- 

ментам к о с в е н н о г о  мягкого контроля.
2. Политические репрессии, рэкет, организованная пре- 

ступность —  к инструментам п р я м о г о  ж е с т к ш  u  контроля.
3. Действие конституции и уголовного кодекса — к ин- 

струментам п р я м о г о  мягкого контроля.
4. Экономические санкции международного сообшества

— к инструментам к о с в е н н о г о  ж е с т к о г о  контроля.
Кроме того, в организациях (учреждениях и на предпри- 

ятиях) сушествуют:
• обший контроль,
• детальнмй контроль.
Пример:
1. Если менеджер дает подчиненному задание и не кон- 

тролирует ход его вьгаолнения, то он прибегает к обшему 
контролю.
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2. Если менеджер вмешивается в каждое действие, по- 
правляет, одергивает и т. п., он использует детальньш конт- 
рспь.

Последний назьшают евде надзором. Ндцзор осушествляет- 
ся не только на микро-, но и на макроуровне обшества. Его 
субъектом становится государство, и он преврашается в не- 
основной социальньш институт. Надзор разрастается до раз- 
меров крупномасштабной социальной системн, покрнваю- 
шей всю страну. В такую систему входят: 

сискнне бюро, 
детективнне агентства, 
полицейские участки, 
служба осведомителей, 
тюремние надзиратели, 
конвойние войска, 
суди, 
цензура.

Другой разновидностью социального контроля является 
обшественное мнение, о чем мн поговорим позже.

Сделаем вьшодьг типология методов контроля включа- 
ет, в одном случае мягкие и жесткие, прямне и косвеннне 
методн, в другом — обший и детальньш контроль. Част- 
ньш  случаем последнего внступает надзор, которнй в то- 
талитарном обшестве разрастается до крупномасштабной сис- 
темьг

Внделим к л ю ч е в н е  понятия:
внешний контроль 
агенть! и институть! контроля 
формальнь»й контроль 
неформальнь^й контроль 
о6[дий контроль 
детальнь|й контроль

надзор
методь! контроля: 

мягкие 
ж есткие 
прямь1е 
косвеннь1е

7. Обшественное мнение
Обшесгвенное мнение — совокупность представлений, оце- 

нок и суждений здравого смнсла, разделяемнх большинст- 
вом населения либо его частью.

Оно есть в производственном коллективе, небольшом по- 
селке, оно есть у социального класса, этнической группн и
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обшества в целом. Воздействие обшественного мнения, по- 
жалуй, самое сильное.

Поясняюший пример
После второй мировой войньг в США вошло в моду куре- 

ние. Курить в квартире или в офисе считалось обьгчньш делом. 
Но в 1957 году медики доказали, что оно губительно воздей- 
ствует на организм. Обшественное мнение американцев резко 
изменилось: в средствах массовой информации развернулась 
широкая кампания за здоровьш образ жизни. Сегодня ку- 
рильодики стали объектом всеобвдего осуждения. Нездоровое 
пристрастие может повлиять на социальньш статус и пре- 
стиж, курильвдиков не принимают на некоторме работьг С 
ними борются всем обшеством.

Другой пример — осуждение обшественнмм мнением в 
России проекта переброски севернмх рек, наблюдавшееся в 
конце 80-х годов. Против государственной монополии, ог- 
ромного числа научнмх институтов, получаюших от проекта 
денежнме средства, и чиновников вначале поднялась не- 
большая группа интеллигенции. Затем, после поддержки этого 
осуждения телевидением и прессой, оно переросло в широ- 
кое обшественное движение. Мнение большинства измени- 
лось, а вскоре бмло принято государственное решение о при- 
остановлении финансирования проекта.

Социология очень широко изучает обшественное мнение. 
Это ее основной предмет.

Анкетнме опросм и интервью направленм прежде всего 
на него. Социологию часто отождествляют с изучением об- 
ш,ественного мнения.

Его исследуют двумя способами:
• либо опрашивают типичнмх граждан, а затем обобша- 

ют статистические даннме;
• либо опрашивают не типичнмх, а саммх активнмх.
Их зовут лидерами обш,ественного мнения.

8. Девиантное и делинквентное поведение
Усвоение социальнмх норм — основа социализации. Со- 

блюдение же этих норм определяет культурньш уровень об- 
шества. Отклонение от обш,епринятъ1х норм називается в 
социологии девиантньш поведением.
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В широком смьюле «девиация» подразумевает любме пос- 
тупки либо действия, которие не соответствуют:

а) неписаньш нормам,
б) писаньш нормам.

В узком смьюле «девиация» относится только к  первому 
типу несоответствия, а второй тип получил название делин- 
квентного поведения.

Как известно, социальнне нормм бмвают двух типов:
1) п и с а н м е  — формально зафиксированнме в конститу- 

ции, уголовном праве и других юридических законах, соблю- 
дение котормх гарантируется государством

2) неписаньш — неформальнме нормм и правила поведе- 
ния, соблюдение котормх не гарантируется правовьши ас- 
пектами государства. Они закрепленм лишь традициями, обм- 
чаями, этикетом, манерами, т. е. некоторьши конвенциями, 
или молчаливьши договоренностями между людьми о том, 
что считать должньш, правильньш, приличествуюшим по- 
ведением.

Нарушение формальньгх норм назмвается делинквентнь/м 
(преступньш) поведением, а нарушение неформальнмх норм
— девиантньш (отклоняюшимся) поведением.

Чем они отличаются друг от друга?
Девиантное и делинквентное поведение можно различать 

следуюшим образом. Первое относителъно, а второе абсо- 
лютно. То, что для одного человека или группм — отклоне- 
ние, то для другого или других может бмть привмчкой. Вм- 
сший класс считает свое поведение нормой, а поведение 
представителей других классов, особенно низших — откло- 
нением. Девиантное поведение относительно, ибо имеет от- 
ношение только к культурньш нормам данной группм. Но 
делинквентное поведение абсолютно по отношению к зако- 
нам странм. Уличное ограбление представителями социаль- 
нмх низов может с их точки зрения считаться нормальнмм 
видом заработка или способом установления социальной спра- 
ведливости. Но это не отклонение, а преступление, поскольку 
сушествует абсолютная норма — юридический закон, ква- 
лифицируюший ограбление в качестве преступления.

Справка
В России в 1994 г. по даннмм ЦРУ действовало 6000 орга- 

низованнмх преступнмх групп, разбросаннмх по всей Рос- 
сии и еше 30 странам. Только в Москве более 1000 притонов
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и фирм, предоставляюхцих интимнне услуги. В элитарной и 
уличной проституции, 70% — немосквичек.

Д е л и н к в е н т н о с т ь . Воровство, взяточничество, грабежи или 
убийства нарушают основнме законн государства, гаранти- 
руювдие права личности, и преследуются в уголовном по- 
рядке. Над преступниками совершается суд, им определяют 
меру наказания и на разнне сроки (в зависимости от тяжес- 
ти уголовного деяния), сснлают на исправительнне или ка- 
торжнне работи, сажают в тюрьму или определяют услов- 
ную меру пресечения (частичное ограничение в правах). Это 
чрезвнчайно широкий класс явлений — от безбилетного про- 
езда до убийства человека.

К преступлениям относятся мошенничество, хишения, из- 
готовление фальшивнх документов, взятки, промьшхленннй 
шпионаж, вандализм, воровство, взлом, автокражи, под- 
жоги, проституцию, азартнне игрн и другие разновидности 
противоправннх действий.

Д е в и а н т н о с г ь . Напротив, такие поступки, как обнажение 
гениталий, опорожнение или занятие сексом в публичннх 
местах, сквернословие, фомкий или возбужденньш разго- 
вор, не нарушают уголовного права, но противоречат нормам 
поведения. Единственньш способ наказания — привлечение к 
административной ответственности, уплата штрафа, устное 
осуждение окружаюших людей или неодобрительность, ко- 
сне взгляди прохожих.

К формам девиантного поведения относят уголовную ппе- 
ступность, алкоголизм, наркоманию, проституцию, гомо- 
сексуализм, азартнне игрн, психическое расстройство, са- 
моубийство.

Справка
Уровень самоубийств примерно в 3 раза внш е уровня 

убийств. Уровень самоубийств рассчитнвается на 100 000 жи- 
телей. В 1987 г. в СССР он составлял 19, в ФРГ — 21, во 
Франции — 22, в США — 12.

Уровень суицида среди мужчин в 3 раза више, чем среди 
женшин, а в активном возрасте (25 — 39 лет) — даже в 6 
раз (Социол. исслед., 1990, № 4, с.75).
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Сделаем вьшода: в социологии девиантное поведение пони- 
мается как более широкая, чем делинквентное поведение, 
категория. Иначе говоря, первое включает в себя второе как 
свою часть. Девиация — любне нарушения норм, а делин- 
квентность — только серьезнме, влекушие за собой уголов- 
ное наказание. В социологии с равньш правом применимм и 
широкая, и узкая трактовка.

Характерная черта девиантного поведения — культурнмй 
релятивизм. Иньши словами, относительность любмх соци- 
альнмх норм.

Поясняюший пример
По рассказу психиатра, в вагон московского метрополи- 

тена, а происходило это летом 1995 г., вошла пожилая жен- 
шина. На голове мотоциклетнмй шлем с опушенньш шит- 
ком. На руках — милицейские краги. Прежде чем сесть, она 
положила на сиденье доску.

Кто она — нормальная или ненормальная? По мнению 
психиатра, она — совершенно нормальньга человек. Ненор- 
мальнме мм с вами. Женвдина поставила психотропную за- 
шиту от излучаемой окружаюшими агрессии. В нетрадицион- 
ной медицине это вполне нормальное явление.

Итак, социальнме нормм — веодь относительная, так же 
как и отклонение от них, т. е. девиантность. Норма для одних 
становится отклонением для других. В культуре вообше все 
относительно. Все зависит от угла зрения. Для пассажиров 
метро вошедшая женшина — отклонение, для психиатра она
— норма. Но ведь и мнение психиатра — не истина в после- 
дней инстанции. Кому-то его суждения покажутся шизофре- 
ническими.

Вот еше ситуация. Пациент обрашается к врачу:
— Доктор, каков первьш симптом того, что человек со- 

шел с ума?
— Если он считает себя совершенно нормальньш челове- 

ком.

У некотормх примитивнмх племен в первобмтное время 
и сегодня каннибализм, геронтоцид (убийство стариков), 
кровосмешение и инфантицид (убийство детей) считались 
нормальньш явлением, вмзваннмм экономическими при-
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чинами (дефицит продуктов питания) либо социальньш ус- 
тройством (разрешение брака между родственниками).

Культурньш релятивизм может бнть сравнительной ха- 
рактеристикой не только двух разннх обшеств или эпох, но 
также двух или нескольких больших социальннх фупп внуфи 
одного обшества. В таком случае надо говорить не о культу- 
ре, а о субкультуре. Пример таких ф упп — политические 
партии, правительство, социальньш класс или слой, веру- 
юшие, молодежь, женш инн, пенсионерн, национальнне 
меньшинства. Так, непосешение церковной службн — деви- 
ация с позиций веруюшего человека, но норма с позиций 
неверуюшего. Этикет дворянского сословия требовал обра- 
адения по имени-отчеству, а уменьшительное имя («Коль- 
ка» или «Никитка») — норма обраадения в низших слоях — 
считалось у первого девиацией.

В современном обшестве подобнне формн поведения рас- 
сматриваются как девиантнне. Убийство на войне разреша- 
ется и даже вознаграждается, но в мирное время наказнва- 
ется. В Париже проституция легальна (узаконена) и не осуж- 
дается, а в других сфанах она считается нелегальной и деви- 
антной. Отсюда следует, что критерии девиантности относи- 
тельнн данной культурн и не могут рассмафиваться в от- 
рнве от нее.

Кроме того, критерии девиантности меняются во време- 
ни даже в рамках одной и той же культурн.

В СССР в 60 — 70-е годн школьнне учителя боролись с 
«длинноволосьши» учениками,. усматривая в этом подра- 
жание «буржуазному образу жизни» и признаки нравствен- 
ного растления. В конце 80-х годов наше обшество измени- 
лось, и длиннне волосн превратились из девиации в нор- 
му.

Сделаем вьюод: девиация в широком смнсле относитель- 
на: а)исторической эпохи, б)культурн обшества. Относитель- 
ность в социологии получило специальное название реляти- 
визма.

Социологи установили следуюадие закономерности:
1. Если несогласие с нормами наносит личньш ушерб, 

оно наказьшается обадеством в меньадей степени или не на-
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казьшается вовсе, чем нарушение, приносяшее коллектив- 
ньш вред.

Пример. Небрежное обрашение со спичками может при- 
вести к пожару в обшественном здании и унесет десятки 
человеческих жизней. Оно наказьшается сильнее, нежели то 
же самое нарушение в частном доме.

2. Если отклонение от нормм угрожает жизни человека, 
оно наказьшается сильнее, нежели ушерб имушеству или 
обшественному порядку.

Примером служат транспортнью происшествия и дорожнью 
аварии.

3. Девиантное поведение, наносяшее большой материаль- 
ньш ушерб, реально угрожаюшее человеческой жизни или 
чести, либо ставяшее под угрозу государственную безопас- 
ность, переходит в другую категорию поведения и квали- 
фицируется как преступление.

Пример — судебньш процесс над изменниками родиньг
4. Минимальнме неодобряемью отклонения переносятся 

обшеством спокойнее, так как считаются случайньш собм- 
тием, которое может произойти со всяким человеком. При- 
мерь! приведенн вмше.

5. Границм терпимости обшества к отклонениям различ- 
нм в разннх культурах или в разннх ситуациях в одной и 
той же культуре.

Примери. Убийство человека в современном обшестве рас- 
ценивается как преступление, а в первобнтном — как при- 
несение жертвн богам. Нападение на человека и его убийст- 
во в современном обшестве — преступление. Но зашита от 
преступника, повлекшая смерть нападавшего, расценивает- 
ся как героизм. Убийство соотечественника в мирное время 
жестоко карается, но убийство чужестранца, которьш в во- 
енное время считается врагом или захватчиком, внзнвает 
почтение и приносит славу.

9. Отклонение и разнообразие
Борьба с девиациями часто перерождается в борьбу с раз- 

нообразием чувств, мнслей, поступков.
Р а з н о о б р а з и е  к а к  с о ц и о л о г и ч е с к а я  к а т е г о р и я  п о д р а з у м е -  

в а е т  т а к у ю  с о в о к у п н о с т ь  с о ц и а л ь н н х  д е й с т в и й ,  к о т о р а я  н е  
р а с ч л е н я е т с я  п о  к р и т е р и я м  н о р м н  и  о т к л о н е н и я  н а  д в е  п р о -
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тивоположнне группм, а рассматривается на одном конти- 
нууме.

Иньши словами, разнообразие предполагает, что глав- 
ньш при оценке человеческих поступков служит культур- 
ньш релятивизм, а не абсолютнне этические нормм либо 
идеологические требования.

Как показьшает история, борьба с разнообразием нере- 
зультативна: через какое-то время отклонения возрождают- 
ся и в еше более яркой форме.

В конце 80-х годов советская молодежь подражала запад- 
ньш моделям поведения настолько откровенно, что бороть- 
ся с этим государство бьшо не в силах. Снятие социальнмх и 
идеологических запретов обогатило обгцественную жизнь тю р- 
чеством и разнообразием.

Во все времена обшество пнталось подавлять нежелатель- 
нне формн человеческого поведения. К ним относили почти 
в равной степени поведение гениев и злодеев, очень лени- 
внх и сверхтрудолюбивнх, нигцих и богачей. Причина: рез- 
кие отклонения от средней нормн как в положительную, 
так и в отрицательную сторонн грозили стабильности обше- 
ства, которая во все времена ценилась превнше всего.

В большинстве обшеств контроль девиантного поведения 
несимметричен: отклонения в плохую сторону осуждаются, 
а в хорошую — одобряются. В зависимости от того, позитив- 
ньш или негативньш является отклонение, все формн де- 
виаций можно расположить на некотором континууме.

На одном его полюсе разместится группа лиц, проявляю- 
ших максимально неодобряемое поведение: революционерн, 
террористн, непатриотн, политические эмигрантн, пред- 
атели, атеистн, преступники, вандалн, циники, бродяги, 
дистрофики.

На другом полюсе расположится группа с максимально 
одобряемьши отклонениями: национальние герои, вьадаю- 
шиеся артистн, спортсменн, ученне, писатели, художники 
и политические лидерн, миссионерн, передовики труда, 
очень здоровне и красивне люди.

Если м н проведем статистический подсчет, то окажется, 
что в нормально развиваюшихся обшествах и в обнчннх 
условиях на каждую из этих групп придется примерно по 10
— 15% обшей численности населения. Напротив, 70% насе-
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ления составляют «твердне середняки» — люди с несуицес- 
твенньми отклонениями.

Хотя большая часть людей немалую часть времени ведет 
себя в согласии с законами, их нельзя считать абсолютно 
законопослушньхми, т. е. социальньши конформистами.

При обследовании жителей Нью-Йорка 99% опрошен- 
ннх признались в том, что они совершили один и более 
незаконнмх поступка, например, скрнтно воровали в мага- 
зине, обманнвали налогового инспектора или постового, не 
говоря уже о более невиннмх шалостях — опоздание на ра- 
боту, переход улицн или курение в неположенннх для это- 
го местах. Полную картину девиантного поведения в конк- 
ретном обшестве составить весьма трудно, поскольку поли- 
цейская статистика регистрирует незначительную часть про- 
исшествий.

Л ю б о п ь г т ь 1 е  ф а к г ь !
СЕМЕЙНАЯ ССОРА
Полицейские Цинцинати теперь поступают так. Получив 

внзов, приезжают в дом, где супруги таскают друг друга за 
волосн, не обрашая ни малейшего внимания на разбушевав- 
шихся хозяев, первьш делом направляются к  холодильнику 
и начинают невозмутимо поглошать все самое вкусное.

Увидев, как блюстители порядка набивают ртн делика- 
тесами, скандалистн, как правило, теряют дар речи, — де- 
лится своими наблюдениями полицейский психолог Роберт 
Рамон. — А потом начинают хохотать. Юмор — лучшее сред- 
ство погасить любую, даже самую горячую ссору (Вокруг 
света, 1990, №4).

ТЮРЬМА
В СССР лечебно-трудовой профилакторий (ЛТП) отно- 

сился к ведомству МВД СССР. Соответствуюшими бнли ре- 
жим и условия жизни (в стране в конце 80-х их бьшо более 
200). В большинстве своем они напоминали тюрьму с трой- 
ннм забором, колючей проволокой, сигнализацией. Вокруг 
территории — сторожевне вмшки и прожектора. На свида- 
ние с родственниками содержавшиеся там внходили корот- 
ко остриженньши, в рабочей спецовке, с биркой на груди. 
Хотя лечение бьшо принудительньш, даже не оно, а особьга 
режим содержания бнл на первом месте у администрации.
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Придирки, унизительнме обмски, за провинности — нака- 
зание. (Огонек, 1988, № 28.)

10. Подростковая девиантность
Районн города, где чаше других происходят преступле- 

ния, назьшают к р и м и н о г е н н ь ш и , а категории населения, 
которме более других склоннн совершать девиантнме или 
делинквентнне поступки, — г р у п п а м и  р и с к а .

К ним относится, в частности, молодежъ.
Особенно часто девиантное поведение наблюдается у 

подростков. Оно встречается среди них чаоде, чем в других 
возрастннх группах. Причиньг. социальная незрелость и фи- 
зиологические особенности формируюшегося организма. 
Проявляются они в стремлении испнтать острне ошуше- 
ния, любопнтство, в недостаточной способности прогно- 
зировать последствия своих действий, гипертрофирован- 
ном стремлении бнть независимнм. Подросток часто не 
соответствует требованиям, которне предъявляет к нему 
обшество, но не готов к вьшолнению определенннх соци- 
альннх ролей в той мере, в какой ожидают от него окру- 
жаюшие. В свою очередь он считает, что не получает от 
обшества того, на что вправе рассчитнвать. Противоречие 
между биологической и социальной незрелостью подрост- 
ков, с одной сторонн, и требованиям обшества — с дру- 
гой, служит реальннм источником девиации.

По данньш  ООН, около 30% всех молоднх людей при- 
нимают участие в каких-либо противоправннх действиях, а 
в 5% совершают серьезнне правонарушения.

Источником склонности к девиантности и делинквент- 
ности служит расхождение между степенью биологической 
и социальной зрелости, между требованиями, предъявляе- 
мьши подростком к самому себе, и требованиями, предъяв- 
ляемнми к нему обшеством. В силу физиологических особен- 
ностей формируюшегося организма подросток отличается по- 
вншенной активностью, но вследствие недостаточной соци- 
альной зрелости он, как правило, еше не готов к самокон- 
тролю. Он не умеет прогнозировать все последствия своих 
поступков, неправильно понимает свободу и независимость 
личности.



Социологи установили тенденцию: человек тем больше 
усваивает образци девиантного поведения, чем чаш,е с ними 
сталкивается и чем моложе его возраст.

Нарушения социальньгх норм молодежью могут бмть серь- 
езньши и несерьезньши, сознательньши и неосознаваемьь 

j ми. Все серьезнме нарушения, сознательнне они или нет, 
попадаюшие под категорию противоправного действия, от- 

i носятся к делинквентному поведению.
• Алкоголизм — типичньш вид девиантного поведения.

I Алкоголик — не только больной человек, но и девиант, он
не способен нормально вмполнять социальнме роли.

• Наркоман — преступник, так как употребление на- 
ркотиков квалифицируется законом как преступное деяние.

• Самоубийство, т. е. свободное и намеренное прекраше- 
ние своей жизни — девиация. Но убийство другого человека
— преступление.
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С д е л а е м  в ь ш о д ь 1 : девиантность и делинквентность — две 
формь1 отклонения от нормального поведения. Первая фор- 
ма относительная и малозначительная, вторая абсолютная и 
значительная. Девиантность нельзя путать с разнообразием. 
Самой опасной и податливой к девиации группой является 
молодежь.

Вмделим ключевме понятия:
обшественное мнение группа риска
лидерь! обш ественного мнения

подростковая девиантность разнообразие

девиантность купьтурнь|й репятивизм

Jlumepamypa
1. Кравченко А. И. Введение в социологию. — М., 1994.
2. Ручка А. А. Социальнме ценности и нормн. — Киев, 

1976.
3. Шибутани Т. Социальная психология. — М., 1969.
4. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.
5. Дюркгейм Э. Норма и отклонения / /  Рубеж. — №2. 1992.
6. Социальнне отклонения. — М., 1989.
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КУЛЬТУРА И ЯЗЬ1К

1. Вводнме замечания
Некоторьге ученме считают, что обгдество сушествует и у 

животньгх: групповая жизнь, взаимодействие, конфликтм, 
обвдение позволяют так думать. Но вот чего у них, вне вся- 
ких сомнений, нет, так это культурм. Ее содержание состав- 
ляют обмчаи, нравм, законм, этикет, символм и многое 
другое, что возникло благодаря ммшлению, сознанию и язм- 
ку, которме совершенно отсутствуют у представителей жи- 
вотного мира.

Культура — чисто человеческий образ жизни. Культурм 
нет у животнмх, как нет людей, не имеювдих культурм. 
Культуру определяют по-разному. В одном случае о ней го- 
ворят как о с о в о к у п н о с т и  форм приобретенного поведения. 
характернмх для некоторой группм или обвдества и переда- 
ювдихся из поколения в поколение [1,с.ЗЗО]. В другом ее 
сводят к совокупности материальнмх и духовнмх памятни- 
ков, символов, обмчаев. В Приложении вм познакомитесь с 
разнообразием мнеьшй ученьк.

А начнем мм с того, что подчеркнем различие между 
двумя важнейшими понятиями — обвдеством и культурой. 
О бхцество — совокупность людей. культура — совокупность 
идей (материализованнмх и нематериализованньхх), носите- 
лем котормх вмступает язмк.

2. Многообразие значений культурм
К у л ь т у р а  и м е е т  м н о ж е с т в о  з н а ч е н и й .
Во-первмх. под к у л ь т у р о й  подразумевают определенную 

сферу оби̂ ества, получившую институционалъное закрепление.
Не только в нашей стране, но и в других странах сувде-
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ствуют министерства культурн с разветвленньш аппаратом 
чиновников, средние специальнне и вмсшие учебнме заве- 
дения, готовяшие специалистов по культуре, журналм, об- 
шества, клубм, театрм, музеи и т.д., занимаюгциеся произ- 
водством и распространением духовнмх ценностей.

B o - b t o p h x . п о д  к у л ь т у р о й  п о н и м а е т с я  совокупностъ ду- 
ховншх ценностей и норм, присугцих большой социальной груп- 
пе, обицюсти, народу или нацчи.

М н говорим об элитарной культуре, русской культуре, 
русской зарубежной культуре, культуре молодежи, культу- 
ре рабочего класса и др.

В-тоетьих. к у л ь т у р а  внражает вмсокий уровень качествен- 
ного развития духовньос достижений.

М н употребляем внражения «культурньш человек» в зна- 
чении воспитанннй, «культура рабочего места» в значении 
опрятно прибранное, чистое функциональное пространство. 
“Уровневьш” смнсл мн вносим в понятие «культура», ког- 
да к у л ь т у р у  противопоставляем б е с к у л ь т у р ь ю  — отсутствию 
культурн.

Для многих из нас культурньш является человек, кото- 
рьш может поговорить о Бетховене, Достоевском и Пикассо. 
Подобное толкование, пришедшее к нам из XVIII века, по 
сушеству уравнивает «культурность» с «воспитанностью» и 
«пивилизованностью». Для большинства антропологов в XX 
веке «цивилизация» обозначала особьш, внсш ий тип куль- 
турн. Для социологов цивилизация не эквивалентна культу- 
ре, а внражение «отсутствие культурн» бессмнсленно. Нет 
обшества, народа, группм или человека, лишенньис культурш.

3. Предпосьшки культурм
Предметн, окружаювдие человека, не остаются безнмян- 

ньши. Он наделяет их именами, смнслом и значением в 
зависимости от того, в каких целях эти предметн использу- 
ет. Поскольку один и тот же предмет может служитъ раз- 
ньш целям, он наделяется несколъкими значениями. Так, 
обнкновенная вода может служить:

- средством утоления жаждн,
- способом получения электроэнергии,
- средством транспортировки грузов,
- религиозньтм символом,
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- санитарно-гигиеническим средством,
- местом развлечения, игр, отднха,
- границей, отделяютей одну территорию от другой и

т.д.
Наделяемне значениями и именами предметн составляют 

тело культурн. Те предметн, которне по разньш причинам 
не получили значения, т.е. не очеловеченн, остались за рам- 
ками культурн.

Со временем все, до чего добрался человек, даже отда- 
леннне звездн или редкие видн бабочек, включаются в куль- 
турньгй контекст.

В этом смнсле животнне сушествуют в необозначенном, 
неназванном мире. В их измерении нет символов, смнслов, 
значений, названий, имен. Поэтому у них нет культурн и 
нет средства, с помошью которого они могли бн внразить 
все это — язнка. Более того, у животннх нет инструмента, с 
помошью которого создается язнк, а именно м ь ш ш е н и я .

Итак, в ь ш о д :  культура — это то, что внделяет человечес- 
кое обшество из животного мира. Она — искусственно со- 
зданная — при помоши язнка, мншления и символических 
значений — среда.

4. Аккультурация религии
Возможно ли такое и что оно означает? По телевидению, 

особенно в субботнее утро, миллионн россиян наблюдают 
за тем, как западнне проповедники несут свет истинн своей 
религии телезрителям. Именно в западних проповедниках 
нас поражает умение разговаривать с молодежью на доступ- 
ном ей язнке. Примерн борьбн сил добра и зла не абстракт- 
нн , а вполне конкретнн, убедительнн, современнн. Такое 
ошушение, что седовласие мудрецн всю жизнь только и 
делали, что жили среди молодежи или долго ее исследовали. 
Тут самне животрепешушие для нее темн: наркомания, секс, 
алкоголизм, независимость от взрослнх, насилие, роман- 
тизм и дружба.

Это не заигрьшание с молодежью. Это — аккультурация 
религии, т.е. проникновениерелигиозного учения в культурную
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жизнь нации либо большой социальной группи, облачение ре- 
лигиозного содержания в современнне культурнне формн. В 
средневековье этого делать, кстати сказать, не приходилось. 
А все почему? Да потому что сакральное (посмотрите в сло- 
варе значение термина) и повседневное бьши слитн воеди- 
но. Господство религии буквально во всех сферах жизни имело 
и положительную сторону: молодежь прекрасно понимала 
специальньга язн к  проповедников. Для обвдения им не ну- 
жен бнл переводчик.

П о я с н я ю ш и й  п р и м е р
19-летний американский парень Рой любил играть на ги- 

таре и посвяшал ей все свободное время. Постепенно он об- 
разовал рок-группу, которая колесила по стране с концер- 
тами. Деньги потекли рекой. Рой стал миллионером, забро- 
сил учебу и начал всерьез задумнваться о карьере рок-звез- 
дн. У него испортились отношения с родителями, Рой стал 
не в меру агрессивньш и раздражительньш. Рой с дружками 
вел безрассудньш образ жизни.

Но однаждн он понял, что катится в пропасть и попро- 
сил Христа: “ Господи, если Тн меня еше любишь, сделай 
так, чтобн я возненавидел свою игру” . Так и произошло. 
Рой встал на путь истинн и через некоторое время ему уда- 
лось поправить дела в колледже. Он регулярно внступал в 
церковном хоре. Сегодня Рой ведет образ жизни истинного 
христианина. Люди искренне уважают его, а сам он ничуть 
не жалеет о произошедших с ним переменах.

5. Чертм культурь!
Если м н представим культуру в виде сложной системн, а 

именно такой должна бнть человеческая культура, созда- 
вавшаяся тнсячами поколений людей, то обязательно най- 
дутся исходнне клеточки, или первокирпичики.

Такие базиснне единицн культурн назнвают элемента- 
ми. или ч е р т а м и  к у л ь т у р ь / .  Они образуют СОСТАВ КУЛЬТУРЬI и 
делятся на материальнме и нематериальние.

Совокупность первнх создает особую форму культурн — 
м а т е р и а л ь н у ю  к у л ь т у р у .  Она включает физические объектн, 
созданнне человеческими руками (их назнвают артефак-

6  Кравченко А. И.
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тами): паровая машина, книга, погребение, храм, орудие 
труда, жидой дом, галстук, украшение, плотина и многое 
другое.

Артефакть/ отличаются тем, что они созданм челове- 
ком, несут на себе определенное символическое значение, 
вьтолняю т определенную функцию и представляют извест- 
ную ценность для группм или обшества.

С овокупность BTOPbix образует нематериалъную, или ду- 
ховную культуру. правила, образцн, эталонн, модели и нормм 
поведения, законм, ценности, церемонии, ритуалм, симво- 
лм, мифм, знания, идеи, обмчаи, традиции, язмк.

Они — тоже результат деятельности людей (и тоже арте- 
фактм), но сотворенм не руками, а разумом и чувствами. 
Нематериальнме объектм нельзя трогать, слмшать, видеть, 
осязать, они сушествуют в нашем сознании и поддержива- 
ются человеческим обшением.

Чертм одной культурм вмражаются через черти другой. 
Так, церемония, как любой нематериальньга объект, нуж- 
дается в материальном посреднике. Знания вмражаются че- 
рез книги, обмчай приветствия — через рукопожатие или 
произнесение слов. Ношение галстука — ритуальное симво- 
лическое действие. часть светского этикета. Оно бмло бм 
невозможнмм, без участия материального посредника — гал- 
стука.

Элементом культурм может бмть плуг, паровая машина, 
теория относительности, идея равенства и справедливости, 
традиция гостеприимства и т.п. Одни элементм сушествуют 
в одиночестве, другие, наподобие центра притяжения, 
организует вокруг себя совокупность новмх элементов. Во 
втором случае говорят о к у л ь т у р н о м  к о м п л е к с е .

К у л ь т у р н ь ш  к о м п л е к с  — совокупность культурнмх черт, 
или элементов, возникших на базе исходного элемента и 
функционально с ним связаннмх.

Примером служит спортивная игра. в частности футбол. С 
ним связанм: стадион, болельшики, рефери, спортивная 
одежда, мяч, пенальти, форвард, билетм и многое другое. 
Появление плуга произвело подлинную революцию в зем- 
леделии, изменило образ жизни и способ хозяйствования 
миллионов людей. Не меньшее значение имело изобретение 
книгопечатания и паровой маш инн. Не столь яркими, но не 
менее важньши оказались в свое время идея введения зва-
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ний и т и т у л о в . идея наследования имушества или обрял ини- 
циации (посвяшение юношей во взрослме). Они вмзвали к 
жизни новме социальнме институтм, формм власти, систе- 
мм вознаграждения, законм.

Сделаем в ь ш о д : культура делится на материальную и не- 
материальную. Первокирпичиками той и другой вьгступают 
чертм культура. Другое название им — артефактм, ибо это 
искусственно созданнме веши и идеи.

Вмделим ключевме понятия:
тел о  кул ьтур ь ! кул ьтурн ь |й  ком п л е кс

состав кул ьтурь ! м атериальная кул ьтура

артеф акть! д уховная  кул ьту р а

черть| кул ьтурь !

6. Базиснме элементм культурм
К б а з и с н ь !м  э л е м е н т а м  д у х о в н о й  к у л ь т у р м  относят: 

о б м ч а и ,  
н р а в м ,  
з а к о н ь 1 , 
ц е н н о с т и .

Первме три являются разновидностями культурнмх норм 
и поэтому образуют нормативную сисгему культурм. Она 
предписмвает членам обшества, что надо делать, как это 
надо делать и в каких ситуациях — следует так поступать.

М анерм. этикет и кодекс также входят в нормативную 
систему культуру, но в качестве не основнмх, а дополни- 
тельннх ее элементов. В любом обшестве — от самого прими- 
тивного до суперсовременного — есть обмчаи, нравн и за- 
конн, но не в любом обшестве сушествуют манерм, этикет 
и кодекс.

П о я с н ш о ш и й  п р и м е р
ДУЭЛЬ
Такой культурньш комплекс, как дуэль, можно отнести 

к этикету, которьш предписнвает участникам определен- 
нне, культурно заданнне, формн (или манерн) поведения.

Дуэль возникла как продолжение рмцарских поединков. 
По-французски это слово означает поединок.
6'
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В Россию она пришла из Франции. Правила дуэли в Рос- 
сии бьши суровьши. Во Франции расстояние — 25-35 шагов, 
в России минимальное расстояние — 3 шага. Обьшно же 
стрелялись с 8-10 шагов. С 15 шагов практически никто не 
стрелялся. Это вмзьшало смех. Редко обходилось без крови.

До конца ХУ111 века дрались на шпагах и саблях, а по- 
том на пистолетах. Сушествуют два типа дуэльного поедин- 
ка:

1. Первьш дуэлянт целится в человека, а второму можно 
стрелять в воздух. Так часто и поступали.

2. С минимального расстояния оба стреляют одновремен- 
но, обмчно насмерть.

Хотя ц е н н о с т и  не относятся к видам культурннх норм, но 
входят в нормативную систему к у л ь т у р н  наряду с другими 
ее элементами и внполняют в ней особую Ф у н к п и ю . Ценно- 
сти указнвают на то, что должно почитаться, уважаться и 
сохраняться в культуре, но не предписнвают. Только самое 
ценное в обшестве подлежит охране со сторонн социальннх 
норм. Культурнме норми — разновидность социальньос норм.

О б н ч а и , h p a b h , з а к о н н  — именно в таком пооядке долж- 
н н  вьгстраиваться базиснне элементн нормативной систе- 
м н . так как от первого к третьему нарастает степень строго- 
сти тех санкций, которне использует обшество по отноше- 
нию к нарушителям.

О б н ч а й  —  традиционно установившийся порядок поведе- 
ния, закрепленньш коллективньши привичками.

Если привнчка — это повседневная, не праздничная сто- 
рона социальной действительности, то обнчаи представляют 
более редкий, «праздничньш» ее аспект. М н говорим о гос- 
теприимстве как обнчаи, а не привнчке. Обнчаи праздно- 
вать Рождество и Новьш год, уважать старших, не спраши- 
вать женшину о ее возрасте, уступать ей место и подавать 
руку, как и многое другое, пользуются уважением, почита- 
ются и охраняются как нечто ценное. Обнчаи — одобреннне 
обшеством массовне образцн действий, которне рекомен- 
дуется вьгаолнять. К нарушителям применяются неформаль- 
нне санкции — неодобрение, изоляция, отрицание. Некото-
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Рис. 17. Все культурь! базируются на обнчаях, обьтаи преврашаются 

в нравн, нравь! преврашаются в закони [2,р.90].

pwe обнчаи стоят близко к этикету. Обмчаи — это еше и 
традиционно воспроизводимне элементм культурм.

Н р ав ь1  —  обичаи, приобретаюгцие моральное значение.
В Древнем Риме это понятие обозначало самме уважае- 

мью и освяшеннне обмчаи. Они назнвались mores — нравн. 
Отсюда пошло слово мораль (от лат. moralis — нравствен- 
ньш) — совокупность культурннх норм, получивших идей- 
ное обоснование в виде идеалов добра и зла, справедливости 
и т.д. Безнравственно оскорблять старших, бить женшину, 
обижать слабого, издеваться над инвалидами. Но, с другой 
сторонн, в Спарте вполне нравственно бнло сбраснвать в 
пропасть физически слабого ребенка.

Таким образом, что именно считать нравственньш, зави- 
сит от культурн данного обшества. Однако во всех случаях 
наказание к нарушителям нравственннх устоев следовало 
более суровое, чем к нарушителям обнчаев.

З а к о н  —  нормативгшй акт, принятьш вмсшим органом 
государственной власти в установленном конституцией по- 
рядке.

Он является внсшей разновидностью социальнмх и куль- 
турннх норм, требует безусловного подчинения. Различают 
два вида законов. Обнчное право — совокупность неписаннх 
правил поведения в доиндустриальном обшестве, санкцио- 
нированннх органами власти. Из него постепенно возникли 
юридические законн, закрепленнне конституцией. Законом 
обшество зашишает самне дорогие и почитаемне ценности: 
человеческую жизнь, государственную тайну, собственность,
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человеческие права и достоинства. Нарушение законов вле- 
чет уголовнне наказания, саммм сильньш из них является 
смертная казнь.

Вьшелим ключевме понятия: 
ценности
нормативная система культурь!: 
обьнаи нравь| законь!

7. Традиции
Человеческая культура неотделима от традиций. Оба поня- 

тия настолько связанм между собой, что их нередко путают. 
Культуру сводят к совокупности традиций. Но стодь же ча- 
сто с традиииями отождествляют обичаи. В специальной 
литературе традипии связнвают с соаиальньш институтом. 
Попробуем разобраться в проблеме.

Несомненно одно: в основе обьтаев и традиций лежит 
простая привмчка человека повторять одни и те же действия. 
Четко закрепляя уже приобретенное знание, привмчка иг- 
рает исключительную роль в становлении традиций. Но при- 
внчка лежит в сфере человеческой психологии, а обнчаи, 
традиции, манерм — в сфере человеческого обшества. Обн- 
чай указнвает на одобренньш и обгцепринятьш способ его 
ведения. М анерн — лишь стилизованная форма обнчая. По- 
нятия «обнчай» и «манерн» ничего не говорят нам о том, 
передаются они из поколения в поколение или h c i  . 0 6  этом 
говорит другое понятие — традиция.

Под традицией (от лат. traditio — передача; предание) пра- 
вильнее понимать механизм воспроизводства, процесс пере- 
дачи из поколения в поколение культурних норм и черт: сим- 
волов, обичаев, манер, этикета, язика, законов, нравов.

М н говорим о традиционннх символах христианства, 
традиционннх обнчаях русского народа и многом другом, 
что входит в состав культурн. Состав культурн, в том числе 
обрядн, раскрнвают скорее горизонтальньш, одномомент- 
ньш срез культурн. Традиция показьюает вертикальную ось 
времени — то, что сушествовало в прошлом, сушествует в 
настояшем и вероятнее всего сохранится в будушем. Все цен- 
ное в культуре переходит из прошлого в настояшее и буду- 
шее, становится традиционньш.
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Расширительная трактовка «традиции» и «обьшая» про- 
изошла от того, что обмчаи стали понимать как традицион- 
но воспроизводимме элементм культурм. Можно, конечно, 
и так подходить к обмчаю. Но тогда он станет собиратель- 
нмм понятием, охватмваюшим все чертм культурм, переда- 
ваемме по традиции. Традиция уподобляется лифту, следую- 
шему из прошлого в настояшее. А что находится в лифте? 
Прежде всего обмчаи, нормм и ценности. Итак, традиция — 
механизм передачи черт культурм от поколения к поколе- 
нию.

Желательно разводить обмчай и традицию как частное и 
обшее.

Традицию понимают еоде как «предание». Предание, как 
и традиция, всегда изустно. Традиция передается: 1)либо че- 
рез практическую имитацию (повторение каких-либо дей- 
ствий), 2)либо через фольклор. Адекватность передачи дос- 
тигается многократнмми повторами, системами символичес- 
ких текстов (мифология) и действий (ритуал) [3,с.21]. В  
доиндустриальном оби^естве большинство черт культурш пе- 
редавалось через традицию, поэтому оно називается тради- 
ционньш. В современном обшестве ее сильно потеснили ра- 
дио, телевидение, пресса, библиотеки, школм, университе- 
тм. Они вмступают основньши каналами передачи прошлмх 
знаний.

Итак, сделаем вьшод: традиции — укоренившиеся в ха- 
рактере данного народа способнм относиться к чему-либо, 
думать о чем-то или делать что-то определенньш образом. 
Это механизм и процесс передачи из поколения в поколе- 
ние базиснмх элементов нормативной культурм. Они могут 
бмть универсальньши и локальньши.

Традиция гостеприимства сушествует у многих народов, 
а церемония чаепития — только у японцев. В первом случае 
они считаются культурньши упиверсалиями, во втором —
КУЛЬТУРНММ СВОЕОБРАЗИЕМ.

Традиции буквально пронизмвают всю жизнедеятельность 
обшества. Они встречаются чуть ли не на каждом шагу, но о 
большинстве из них мм просто не задуммваемся. Традиции 
сушествуют подолгу, может бмть, тмсячи и сотни лет, и 
передаются из поколения в поколение.
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Если традиции суш,ествуют десятки и сотни тисяч лет, 
они могут превратитъся в с о ц и а л ь н ь ш  и н с т и т у т .

На заре человечества парньш брак бьш редким явлением, 
но постепенно стал традицией и овладел всеми народами. 
Евде позже он превратился в институт семьи. Институт — 
перезревшая традиция, массовая привнчка что-либо делать 
определенньш образом, уже не помешаюшаяся в рамки тра- 
диции. В социологии традицию понимают именно как меха- 
низм воспроизводства социальннх институтов и норм, ког- 
да необходимость сохранения этих норм оправднвается са- 
мим фактом их сувдествования в прошлом [3,с.21]. А что 
значит оправдать? Это значит узаконить, или легитимизи- 
ровать. Вот и еше одна Ф у н к п и я  тоадиции — что-либо уза- 
конивать, делать оправданньш.

8. Ценности
Культура, как и обвдество, покоится на системе ценнос-

тш.
Ценности — социалъно одобряемие и разделяемме боль- 

шинством людей представления о том, что такое добро, 
справедливость, патриотизм, романтическая любовь, друж- 
ба и т.п.

Ценности не подвергаются сомнению, они служат этало- 
ном, идеалом для всех людей. Если верность является ценно- 
стью, то отступление от нее осуждается как предательство. 
Если чистота является цснностью, то нсряшливость и грязь 
осуждаются как неприличное поведение.

Ц енносги представляют собой разделяемне вами совмес- 
тно с другими убеждения относительно целей, к которнм 
следует стремиться.

Без ценностей не может обходиться ни одно обшество. А 
индивидн? Они могут вибирать — разделять эти или другие 
ценности. Одни приверженнн ценностям коллективизма, а 
другие ценностям индивидуализма. Для одних внсшей цен- 
ностью могут бнть деньги, для других — моральная безуп- 
речность, для третьих — политическая карьера.

Для описания того, на какие ценности ориентируются 
люди, социологи придумали термин ценностнне ориента- 
ции. Они описнвают индивидуальное отношение или вибор 
конкретних ценностей в качестве норми поведения.
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Итак, сделаем вьгвод: ценности принадлежат группе или 
обшеству, а ценностнме ориентации — индивиду.

9. Формм и разиовидиости культурм
В зависимости от того, кто создает культуру и каков ее 

уровень, социологи различают три Формн — элитарную, 
народную и массовую, и две разновилности: субкультуру и 
контркультуру.

Элитарная культура создается привилегированной частью 
обцества либо по ее заказу профессиональньши творцами.

Она включает изягцное искусство, так назмваемую серь- 
езную музмку и вмсокоинтеллектуальную литературу. Эли- 
тарная, или вмсокая культура, например живопись Пикассо 
или музьжа Шенберга, трудна для понимания неподготов- 
ленного человека. Как правило, она на десятилетия опережа- 
ет уровень восприятия среднеобразованного человека. Kpvr 
ее потоебителей — вмсокообразованная часть обшества: кри- 
тики, литературоведм, завсегдатаи музеев и вмставок, теат- 
ралм, художники, писатели, музмкантм. Когда уровень об- 
разования населения растет, круг потребителей вмсокой куль- 
турм расширяется. К  ее разновидностям можно отнести свет- 
ское искусство и салонную музмку. Формула элитарной куль- 
турм «искусство для искусства».

Народная культура создается анонимньши творцами, не 
имеюш,ими профессиональной подготовки.

Народную культуру назмвают любительской (но не по 
уровню, а по происхождению) и коллективной. Она вклю- 
чает мифм, легендм, сказания, эпос, сказки, песни и танцм. 
По исполнению элементм народной культурм могут бмть 
индивидуальнмми (изложение легендм), групповмми (ис- 
полнение танца или песни), массовмми (карнавальнме ше- 
ствия). Ф ольклор — еше одно название народного творчества.
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Фольклор локализован, т.е. связан с традициями данной мес- 
тности, и демократичен, поскольку в его создании участву- 
ют все желаюшие.

М а с с о в а я  к у л ьту р а  создается профессиональньши автора- 
ми и распространяется с помош,ъю электроштх носителей.

Она не внражает изнсканннх вкусов аристократии или 
духовннх поисков народа. Время ее появления — середина 
XX века, когда средства массовой информации (радио, пе- 
чать, телевидение, грамзапись и магнитофонн) проникли в 
большинство стран мира и стали доступнн представителям 
всех социальннх слоев. Массовая культура может бнть ин- 
тернациональной и национальной. Популярная и эстрадная 
музьжа, цирк — примерн массовой культурн. Они понятнн 
и доступнн всем возрастам, всем слоям населения независи- 
мо от уровня образования.

Массовая культура, как правило, обладает меньшей xv- 
дожественной пенностью. чем элитарная или народная куль- 
турн. Но v нее самая широкая аудитория и она является 
авторской. Она удовлетворяет сиюминупише запросм людей, 
отражает и реагирует на любое новое собнтие. Поэтому об- 
разцн массовой культурн, в частности шлягерн, бнстро те- 
ряют актуальность, устаревают, внходят из модн. С произ- 
ведениями элитарной и народной культурн подобного не 
происходит. Поп-культура — сленговое название массовой 
культурн, а китч — ее разновидность.

Совокупность ценностей, верований, традиций и обьшаев, 
которьши руководствуется большинство членов оби^ества, 
назмвается доминируклцей культурой.

Поскольку обшество распадается на множество групп — 
национальннх, демографических, социальннх, профессио- 
нальннх, — постепенно у каждой из них формируется соб- 
ственная культура, т.е. система ценностей и правил поведе- 
ния. Малне культурньге мирн назнвают субкультурами.

С убкультура — часть обш,ей культурм, система ценностей, 
традиций, обмчаев, присуш,их большой социальной группе.



КУЛЬТУРА И ЯЗЬ1К 171

Говорят о молодежной субкультуре, субкультуре пожи- 
лмх людей, субкультуре национальнмх меньшинств, про- 
фессиональной субкультуре, криминальной субкультуре. 
Субкультура отличается от доминируюшей культурн язьг- 
ком, взглядами нажизнь, манерами поведения, прической, 
одеждой, обнчаями. Различия могут бнть очень сильньши, 
но субкультура не противостоит доминируюшей культуре. 
Своя культура у наркоманов, глухонемьгх, бомжей, одино- 
ких, алкоголиков, спортсменов. Дети аристократов или пред- 
ставителей среднего класса сильно отличаются поведением 
от детей из низшего класса. Они читают разнне книги, хо- 
дят в разнне школн, ориентируются на разньге идеальь У 
каждого поколения и каждой социальной группн свой куль- 
турньш мир.

Контркультура обозначает такую субкультуру, которая 
не просто отличается от доминируюцей кулътурм, но и про- 
тивостоит ей, находится в конфликте с господствуюцими 
ценностями.

Субкультура террористов противостоит человеческой куль- 
туре, а молодежное движение хиппи в 60-е годн отрицало 
господствуюшие американские ценности: усердньга труд, 
материальннй успех и наживу, конформизм, сексуальную 
сдержанность, политическую лояльность, рационализм.

10. СУПЕРКУЛЬТУРА
Наряду с понятиями субкультурн и контркультурн в со- 

циологию постепенно внедряется термин “суперкультура” . 
Теория суперкультурн вьшвинута американским экономис- 
том и социологом К.Болдуингом. Суперкультура — это куль- 
тура аэропортов, магистральннх дорог, небоскребов, гиб- 
ридннх сортов злаков и искусственннх удобрений, универ- 
ситетов и контроля над рождаемостью.

Суперкультура характеризуется мировнм размахом. У нее 
мировой язн к  — английский, и мировая идеология — наука. 
Сохранившиеся еше местньге народньге культурн вкрапля- 
ются в суперкультуру наподобие разрозненннх точек, ибо 
они — дело семьи, клана, группн сверстников, неформаль-
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H bix организаций. Народная культура оберегает свяшенное, а 
суперкультура поошряет светское. Ее распространяют фор- 
мальное образование и формальнме организации.

Вьшелим к л ю ч е в ь ! е  п о н я т и я :  
народная культура су б к у л ь т у р а
элитарная культура контркультура
массовая культура суперкультура
доминируюш,ая культура

11. Что такое язмк?
Представить себе жизнь людей в обшестве без язмка прак- 

тически невозможно. Мм прибегаем к язнку, когда думаем, 
разговариваем сами с собой вслух или переговариваемся с 
другим человеком, сочиняем письмо или мемуарн.

Это язьш в привьгшом понимании — как совокупностъ 
слов. организоваттх по определенньш правилам. составляю- 
шим его грамматику. Нам понятно, что такое «русский язнк», 
«разговорннй язнк» или «литературннй язнк».

Он возник на заре человеческой истории одновременно с 
орудиями труда.

Язнк — предпосьшка культурм, а не ее результат. Разго- 
ворньш язик универсален. так как используется всеми людь- 
ми, а не отдельньши группами.

Для разговорного язнка подходит еше одного определе- 
ние. которое неприменимо к специальньш язнкам , напри- 
мер азбуке Морзе, эсперанто или язьпсу программирования.

Поясняюший пример
Компютерньш язик, или современнне маугли 
Сегодня появляются дети, которне усваивают язн к  не от 

родителей, а от компьютера. Компьютерннй язн к  содержит 
точнне определения слов, но не содержит их живой смнсл. В 
компьютерннх словах лишь тот смнсл, какой заложил в них 
программист. Детишки понимают язнк только в рамках ком- 
пьютерной программн. Их назнвают современньши маугли. 
Правда, роль волков вьшолняет компьютер.
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Язьш — это набор передаваемьгх через культуру моделей 
поведения, обших для самой большой rpyniibi индивидов, т.е. 
обшества [4,с.ЗО].

Справка
Пример язьжовнх сообшеств: из 1500 язьжов 22 принад- 

лежат 75% человечества, а 7 язьжов — 50% человечества. 
Множественность язьжов обратно пропорциональна количе- 
ству людей, которме на них говорят. Также обстоит дело с 
культурой.

Итак, наш обмчньш язьж, 
оказьшается совершенно необьи- 
ньш. Он — праматерия культу- 
рн. Разумеется, культура состо- 
ит не только из слоев, она вклю- 
чает обнчаи, традиции, нормн, 
символн. Но язьж стоит особ- 
няком. Он — фундамент, пред- 
посьшка всех предпосьшок.

При помоши язьжа мн фик- 
сируем символн, нормн, обьь 
чаи. На язьже мн передаем ин- 
формацию и научнне знания, а 
что еше важнее — модели пове- 
дения от ровесника к ровесни- 
ку, от старшего к младшему, от 
родителей к детям. Так проис- 
ходит социализаиия. а она, как 
вняснилось, включает усвоение 
культурннх норм и освоение со- 
циальннх ролей, т.е. как раз мо- 
делей поведения.

Сделаем вьшодьг. язьж интересует социологию как сово- 
купность моделей поведения и символов. Это социальньш 
конструкт, появившийся на заре человеческой истории.

Покупаю Продаю

1/8 цента 5/8 цента

1/4 цента 3/4 цента 

3/8 цента 7/8 цента

з
1/2 цента 1 цент

Рис.19. Язик биржи
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12. Культурно-речевой статус
Оказмвается, у каждой социальной группм, как утверж- 

дает социолингвистика, свой язнк. Она изучает социальную 
дифференциацию язнка в зависимости от его носителей (ра- 
бочих, молодежи, интеллигенции и т.д.), взаимосвязь меж- 
ду структурой язнка и социальной структурой, проблемн 
язмкового и социального поведения.

Молодежньш сленг характеризует совершенно определен- 
ную возрастную группу. То же самое можно сказать о воров- 
ском жаргоне, территориальнмх и социальннх диалектах.

У каждого человека есть не только социальньш, но и 
культурно-речевой статус.

Культурно- речевой статус обозначает принадлежность к 
конкретному типу язьпсовой культурм — внсокому литератур- 
ному язнку, просторечию, диалекту.

Две-три фразн, содержагцие элементн просторечия, во- 
ровского жаргона или внсокого литературного стиля, безо- 
шибочно свидетельствуют не только о культурно-речевом 
статусе говоряшего, но и о его образ жизни, условиях вос- 
питания, социальннм происхождением.

Поясняюший пример
Когда м н  слнш им «покалякать», «сапогов», «хапнуть» 

или «сперва», м н должнн знать, что: 
по форме речи — это просторечие: 
по культурному статусу — это вьгоажения. характери- 

зуотшие. невнсокий уровень образования (не более 4-6 клас- 
сов);

по социальному положеншо говоряший относится к низ- 
шему классу.

Необразованньш человек не замечает своей неграмотнос- 
ти. Он пользуется доступньши ему средствами, подбирает 
слова стихийно. Напротив, культурньш человек сознательно 
решает, как ему лучше внражаться [5,с.56].

По употребляеммм словам и вмражениям можно судить о 
том:

• из какого социального слоя происходит говоряший,
• где именно он жил (город, село, область),
• в каких условиях происходила социализация, т.е. кто и 

как на него влиял,



КУЛЬТУРА И ЯЗЬ1К 175

• какие книги он читал,
• с кем дружил и т.п.
Чем старше человек, чем шире его жизненньш опмт, тем 

с большим числом язь1Ковь!х систем ему доводилось сталки- 
ваться.

Таким образом, в одном социокультурном пространстве, 
на территории одной странм сушествует множество язмко- 
внх систем. Один человек может бмть участником несколь- 
ких язмковмх систем и входить в разнме речевме обшности, 
подобно тому как один индивид имеет несколько социальнмх 
статусов и входит в разнме большие rpyimbi.

Одна из таких групп — речевая обшность (язмковой кол- 
лектив). Ее составляют носители и транслятори данной фор- 
м и  язика.

Так, например, речевой обшностью воровского жаргона 
вмступают не только ворм, но и все те, кто пользуется, 
понимает и употребляет его.

Сделаем вьшодьп культурно-речевой статус — еше одна и 
очень важная характеристика социального статуса, несушая 
гигантскую познавательную информацию о человеке. Носи- 
телями такого статуса вмступают речевме обшности — боль- 
шие социальнме группм людей.

Вмделим ключевьш понятия: 
культурно-речевой статус 
речевая обьцность

13. Культурно-речевая среда
Под культурно-речевой средой понимается речевая обш,- 

ность людей, говоряи^их на определенном язике, и совокуп- 
ность используемих этой обш,ностью культурньгх элементов
(обмчаев, традиций, символов, ценностей, норм).

Семья, половозрастная группа, социальньш слой или 
класс являют собой разновидности культурно-речевой сре-
ДЬ1.

Культурно-речевая среда вмступает средой социализации и 
одновременно — средой консолидации людей. Таковн ее важ- 
нейшие функиии.
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В семье шхи на работе среда обшения определяет тематику 
разговора, стиль и содержание речи, ее ритмику, частоту, 
последовательность. Несомненно, речевое обгцение регули- 
руется нормами и правилами, принятьши в данной среде. 
Например, дети не должнм вмешиваться в разговор старших 
членов семьи, начальник имеет право разговаривать с под- 
чиненньш в повелительном тоне.

Содержание и организацию культурно-речевого поведения 
людей регулируют привьики, манерм, этикет и кодекс.

Привьшки — твердо усвоенпие образцм поведения; возни- 
каю1цие в результате долгого повторения и вътолняюшцеся 
автоматически, бессознательно.

Привмчка спать лежа, разговаривать преимушественно 
стоя, есть сидя, осторожно ставить бьюшиеся предметм, зак- 
рнвать за собой дверь суть коллективнне, или групповне 
привнчки, усвоеннне нами через социализацию. Привнчка
— жесткая схема (степеотип) поведения в определенннх си- 
туапиях.

Манерь1 — стилизованние схеми (cmepeomunbi) привично- 
го поведения.

Закрнвать за собой дверь — привнчка. Но сделать это 
можно по-разному: придерживая рукой, хлопнув со всей 
силой. Окликать по имени — речевая привнчка. Но то, как 
это делается (грубо или вежливо, по фамилии или имени- 
отчеству и т.д.), относится уже к манерам. М анерн могут 
бнть грубьши и воспитанннми, светскими и повседневнн- 
ми. Они базируются на привнчках, но внражают внешние 
формн поведения. Характерная деталь манерм — стилизапия 
поведения. т.е. превраодение привнчного действия в образ- 
ную систему действий, подчеркиваюгцих что-либо (намере- 
ние, цель). М анерн делают поведение внразительньш или 
внражаюшим какой-либо смнсл, символизируюшим нечто.

Этикет — принятая в особьа соииальних и культурних 
кругах система правил стилизованного поведения, иначе гово- 
ря, комплекс манер.
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Особьш этикет, в том числе речевой, сухдествовал при 
королевских дворах, в дипломатических кругах, светских 
салонах. Этикет содержит особь№ манерм, нормн, церемо- 
нии и ритуальг В прошлом он характеризовал внсшие слои 
обшества и относился к элитарной культуре. Целовать руку 
даме, непременно говорить ей изнсканнне комплиментн, 
здороваться, приподнимая шляпу — обязательнне манерн 
светского этикета. Этикет предписнвал правила должного 
поведения для внсших кругов обшества. Сегодня он тракту- 
ется в шире. Этикет перестал служить исключительной фор- 
мой поведения, он характеризует поведение представителя 
любого слоя обшества. Изменилась его функция: он отличает 
воспитанного человека от невоспитанного. Но в любом слу- 
чае этикет, как свод правил, касается внешнего проявления 
внутреннего отношения к людям.

Кодекс — свод законов, т.е. систематизированньш еди- 
ньш законодательиьш акт, регулируюций однородную область 
обш,ественньис отношений (гражданский и уголовньш кодекс).

В Древнем Риме «кодекс» обозначал ствол дерева, а в 
переносном смнсле — книгу (вначале только из дошечек, 
натертнх воском). В переносном смнсле кодекс означает со- 
вокупность правил, убеждений, регулируюших поведение и 
речевой словарь индивида.

Среди правил, регулируюших поведение людей, есть осо- 
бне которне основанн на понятии чести. Они обладают эти- 
ческим содержанием и означают то, как человек должен 
вести себя, чтобн не запятнать свою репутацию, достоин- 
ство или доброе имя. Все они не биологического, а социаль- 
ного происхождения. Честь может бить родовой, семейной, 
сословной и индивидуальной. Родовая честь внступает мораль- 
ннм символом, дополняюшим социальнне символн, в час- 
тности, дворянское звание, формальнне атрибутм власти — 
герб, титул, должность.

В европейской аристократической культуре понятие чести 
оказалось центральньш элементом. Кодекс чести предписьь 
вал внзвать на дуэль обидчика и в равном поединке ото- 
мстить ему. Внсшей ценой — собственной жизнью — плати- 
ли за честь. Простне люди тоже внсоко ценили честь, о чем
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свидетельствует вьгражения «девичья честь», «честное имя», 
«честь организации». У некоторьгх современньгх народов, осо- 
бенно в самом низу социальной пирамидм сохранился пере- 
житок родового обшества — кровная месть, также связанная 
с зашитой чести и имушества.

Вьшелим ключевме понятия:
культурно-речевая среда
манерь! этикет кодекс

14. Культурно-речевая стратификация
Речевая культура, стиль и богатства язмка различнм у 

разньгх социальнмх групп.
У дипломатов, сельских учителей, юристов, водителей 

или актеров различается культурно-речевая Среда, ибо раз- 
личаются их уровень образования, сфера обшения, доступ к 
культурньш ценностям (картинньш галереям, музеям, теат- 
рам, музмке, книгам).

Язьж не только дифференцирован (разнообразен у соци- 
альнмх групп), но и стратифицирован по уровням на вмс- 
шие и низшие формм.

Вмделяют следуюшие основнме формм язмка:
• Литературньш язмк
• Народно-разговорньш язьт
• Просторечие
• Территориальнме диалекть1

• Социалънме диалектн [5,с.46].
Формм язмка иерархически связанм между собой как 

более совершеннме и менее совершеннме.
Л и т е ра т у рн м й  я з м к  — главная форма сушествования на- 

ционального я з м к а ,  воплотившая в себе все духовнме дос- 
тижения народа, превосходяшая другие богатством, обрабо- 
танностью и строгостью. Им владеет вмсокообразованная часть 
обшества.

Н а р о д н о - р а зг о в о р н м й  я з м к  — стилистически более сни- 
женная, менее нормированная форма язмка. У нее самьш 
широкий язмковой коллектив, она доступна индивидам с 
любьш уровнем образования.

П ро с го реч и е  — нелитературньш стиль обиходно-разговор- 
ной речи. По составу носителей это язмк не- или малообра-
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зованнмх слоев города, и в основном форма речи старшего 
поколения. Просторечие — совокупность особенностей речи 
лиц, не вполне владеюгцих нормами литературного язмка 
[6,с.2].

В XIX веке русское просторечие бьшо язьшом городских 
масс. В тот период ученме вмделяли, в частности, городской 
мешанский говор, говор низших слоев, говор необразован- 
нмх классов. До возникновения капитализма не бьшо про- 
сторечия. Оно — дитя урбанизации.

Территориальнмй диалект (ТД) — бесписьменная форма 
язмка, ограниченная бмтовой сферой обшения, одним гео- 
фафическим районом и социальнмм классом, а именно кре- 
стьянством. Диалектм — исторически самая ранняя форма 
язмка, сложившаяся евде при родо-племенном строе и со- 
хранившаяся ньше в основном в сельской местности.

На Земле около 3000 язмков, из них лишь 300 имеют 
письменность, следовательно, 2700 язмков сушествуют в 
виде диалектов.

Социальнме диалектм (СД), или социолектн — условнме 
язмки (арго) и жаргонм. Носители СД — городские сопи- 
альнме группьг. Ученме различают сословнме, профессио- 
нальнме, половозрастнме и другие социолектм.

Классификация социолектов включает:
1. Профессиональнме «язмки» — набор разрозненнмх слов 

и сочетаний, вклиниваюшихся в обиходнмй язмк. Их назм- 
вают лексическими системами, или профессионализмами. 
Практически у каждой профессии — рмболова, сапожника, 
охотника или гончара — свой «язмк».

2. Корпаративнме жаргонм — параллельньш ряд слов и 
вмражений, синонимичнмх основному язмку. Жаргон — лин- 
гвистическое проявление су6культурм (подростковой, сту- 
денческой, армейской, спортивной). Он родился из стремле- 
ния дать обмчньш словам необмчнме синонимм.

Так, основное слово «голова» приобретает дубликатьг 
котелок, черепок, тмква, кочан и т.д. Жаргонизмм охватм- 
вают широкий спектр явлений: одежду, поведение, учебу, 
бмт, отдмх, спорт, любовь. Сюда же относится молодежньш 
сленг.

3. Условнме язмки (арго) — лексические системм, вм- 
полняюшие конспиративнме функции тайного язмка, не-
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понятного для посвяшеннмх. Его вмрабатмвают группм, со- 
знательно стремяшиеся изолироваться от окружаюших.

Цели засекречивания — сохранения «тайн» ремесла, за- 
вдита в условиях бродячей жизни, желание показать язмко- 
вое превосходство. Арго распространен у ямшиков, камен- 
шиков, бондарей, сезоннмх рабочих, представителей тай- 
нмх сообшеств, юношей, проходяших обряд инициации (Аф- 
рика).

4 . Ж а р г о н  д екллсс и ро bai i h  lix  — экспресивно-эмоциональ- 
ная лексика, стилистически сниженная, грубая, вульгарная 
речь, изобилуюшая словами с резко отрицательньш содер- 
жанием. Жаргон служит средством обшения внутри группм 
деклассированнмх элементов, опознания «своих» в качестве 
своеобразного пароля, вмражения негативного отношения к 
социально одобренньш ценностям, официальньш институ- 
там власти.

Воровской жаргон — яркий образец жаргона декласси- 
рованнмх элементов обшества. Он вмражает специфическую 
мораль, противостояшую обшечеловеческой морали. Слова- 
жаргонизмм: хруст(рубль), башли(деньги), клифт(пиджак), 
кореш(друг), лабух(музмкант).

Такова в обших чертах сошальная стратификапия русско- 
го язмка — разновидность социальной стратификации об- 
шества

Она раскрмвает иерархическую структуру обшества и его 
культурм. В частности, очень многое сообшает социологу со- 
словная дифференциация русских имен.

Поясняюший пример
Так, в сословном обшестве сословнм даже имена. В XVIII 

веке у русских крестьянок бьши в ходу такие имена, как 
Василиса, Мавра, Федосья и Фекла, а у дворянок: Алексан- 
дра, Екатерина, Елизавета, Мария, Наталья, Ольга, Юлия 
[7,с.54].

Мм знаем, какие женские имена распространенм сегод- 
ня: Наталья, Екатерина, Ольга, Татьяна. Мм также знаем, 
какое сословие они раньше характеризовали. Сравнивая про- 
шлое и настояшее, мм без труда обнаружим тот культурньш 
вектор, котормй указмвает направление развития российс- 
кого обшества.
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В заключение вьвделим ключевме понятия: 
культурно-речевая стратификация
литературнь|й язь1к народно-разговорнь1Й язь1к
территориальнь1е диалекть! социальнь1е диалекть! 
жаргон деклассированнь1Х корпоративнью жаргонь! 
профессиональнь1е "язь1ки" условнью язь1ки 
просторечие
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Глава 8

СОЦИАЛЬНЬ1Е ГРУППЬ!

1. Вводнме замечания
Обшество — совокупность самьгх разньгх групп: больших 

и малнх, реальннх и номинальннх, первичннх и вторич- 
ннх. Группа — фундамент человеческого обшества, посколь- 
ку само оно — одна из групп, но только самая большая. 
Численность групп на Земле превншает численность инди- 
видов. Такое возможно потому, что один человек способен 
состоять сразу в нескольких группах.

Под СОЦИАЛЬНОЙ г р у п п о й  принято понимать любую сово- 
купность людей, внделенннх по социально значимьш крите- 
риям. Таковнми являются пол, возраст, национальность, раса, 
профессия, место жительства, доход, власть, образование и 
некоторне другие.

Социальная группа — это своеобразньш посредник между 
отдельньш человеком и оби^еством в целом. Но группа — это 
еше и та среда, в которой возникают и развиваются коллек- 
тивнне процессн. М н рассмотрим такие формн коллектив- 
ного поведения, как толпа, публика, паника, слухи, бунт и 
другие.

2. Значение группм
Социальньш мир отличается от природного очень многим. 

У него своя собственная топография, где помеченн точки 
искривления, сгушения и разряжения. Оказнвается, у него 
также своеобразная метрика. Например, количество звезд на 
небе превншает число возможннх звездннх скоплений, а 
число элементов всегда больше числа множеств, групп и 
классов, в которне они реально входят. Так в природном 
мире. Но человеческое обшество в этом смнсле представляет 
исключение.
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Справка
Оказмвается, совокупная численность человеческих групп 

на Земле превншает численность населения в 1,5 — 2 раза. 
Так, на планете проживает более 5 млрд. человек, а количест- 
во групп, по оценкам специалистов, доходит до 8 — 10 млрд. 
И все это возможно благодаря тому, что один индивид мо- 
жет состоять в 5 — 6 группах.

Не только обшество, но и отдельньш человек живет по за- 
конам группн. Ученне доказали, что многие особенности че- 
ловека — способность к абстрактному мншлению, речь, язнк, 
самодисциплина и нравственность являются итогом группо- 
вой деятелъности. В группе рождаются нормн, правила, обн- 
чаи, традиции, ритуалн, церемонии. Иначе говоря, закла- 
днвается фундамент социальной жизни. Человек нуждается в 
группе и зависит от нее, возможно, в большей мере, чем 
обезьянн, носороги, волки или моллюски. Люди внживают 
только сообша.

Таким образом, изолированньш индивид — скорее исклю- 
чение, нежели правило.

Уже в древности люди жили группами: мобильнне сооб- 
шества первобнтннх охотников и собирателей численностью 
в 20 — 30 человек, ведуших бродячий образ жизни, пере- 
двигались по планете в поисках пиши. И сегодня человек не 
мнслит себя вне группн. Он — член семьи, ученического 
класса, молодежной тусовки, производственной бригадн, 
спортивной командн.

3. Принадлежность к группе
В самом начале книги — в параграфе о предмете социоло- 

гии — мн говорили о том, что его первокирпичиками вн- 
ступают статус и роль. Действительно, оба понятия красной 
нитью прошли через весь учебник. И вновь мн встречаемся 
с ними, но в новом качестве. Говоря о статусе, м н подчер- 
кивали, что он обозначает социальное положение индиви- 
дов, иньши словами, принадлежность к определенной со- 
циальной группе.

Простейшее на первнй взгляд слово «принадлежность» 
таит в себе множество значений. Одни считают принадлеж- 
ностью активное участвие во всех сферах деятельности фуп-
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пм. Другие — лишь то, что формально числятся в группе 
или организации. Таким образом, принадлежность — это це- 
льш континуум переходннх форм от активного взаимодей- 
ствия до мнсленного отождествления себя с группой (т. е. 
идентификация).

Но оказмвается есть еше одна разновидность принад- 
лежности, о которой человек иногда и не подозревает. К 
примеру, социологи провели массовое обследование и ус- 
тановили численное распределение в обшестве: а) неже- 
натнх молоднх мужчин, б) молоднх девушек и незамуж- 
них женш ин, в) одиноких женшин среднего возраста без 
специальности, г) пожилнх людей, переезжаюших из села 
в село к взросльш  детям [1, с. 185]. Понятно, что в пов- 
седневной жизни никто из нас не задуммвается да и не 
знает о том, что, оказнвается, он принадлежит к одной 
из таких групп. Термин «принадлежность» употреблен уже 
в ином, статистическом, значении. Для конкретного чело- 
века такая принадлежность вешь не реальная. Она реаль- 
на, значима и нужна только социологу или статистику.

Таким образом, принадлежность может бнть реальной, 
так или иначе осознаваемой и обозначаемой индивидом, а 
может бнть не реальной, никак не осознаваемой, использу- 
емой ученмми в качестве критерия классификации людей 
по категориям.

4. Классификация социальньгх групп
Все многообразие социальнмх групп можно классиФипи- 

ровать в зависимости от:
• размеров группи,
• социально значимих критериев,
• -типа идентификации с группой.
Н оминальнме группм. Их вмделяют только для статис- 

тического учета населения, и потому у них есть второе имя
—  СОЦИАЛЬНМ Е КАТЕГОРИИ.

Пример:
• нассажири пригородних поездов;
• состояи^ие на учете в нсихдиснансере;
• покупатели стирального норошка «Ариэль»;
• монородительские, многодетние или малодетние семьи;
• имеюш,их временную или постоянную прописку;
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• проживаницих в отдельних или коммунальнъ/х кварти- 
рах.

Социальнме категории — искусственно сконструиро- 
ванньш для иелей статистического анализа группм населе- 
ния.

Потому их и назнвают номинальннми, или условними. 
Они необходимн в хозяйственной практике. К примеру, чтобм 
правильно организовать пригородное движение электричек, 
надо знать, какова обшая или посезонная численность пас- 
сажиров.

Р е а л ь н м е  г р у п п м . О н и  н а з м в а ю т с я  т а к  п о т о м у ,  ч т о  к р и -  
т е р и е м  и х  в м д е л е н и я  с л у ж а т  р е а л ь н о  с у в д е с т в у ю г ц и е  п р и з н а -  
к и :

• пол — мужчини и женшини;
• доход — богатие, бедние и зажиточние;
• национальность — русские, американци, эвенки, турки;
• возраст — дети, подростки, молодежъ, взрослие, ста- 

рики;
• родство и брак — холостие, женатие, родители, вдовие;
• профессия (род занятий) — водители, учителя, воен- 

нослужацие;
• место жительства — горожане, селъские жители, зем- 

ляки.
Эти и некоторне другие признаки относятся к числу со- 

циально значиммх. Таких признаков гораздо меньше, чем ста- 
тистических (о них говорят как о счетном множестве).

Поскольку это реальнне признаки, то они не только су- 
шествуют объективно (биологические пол и возраст или хо- 
зяйственно-экономические доход и профессия), но осозна- 
ются субъективно. Молодежь ошушает свою групповую при- 
надлежность и солидарность точно так же, как пенсионерн 
ошушают свою. У представителей одной и той же реальной 
группн схожие стереотипн поведения, образ жизни, цен- 
ностнне ориентации.

В самостоятельннй подкласс реальннх групп иногда вн- 
деляют три типа и назнвают их главньши:

• стратификационнме — рабство, кастн, сословия, клас-
сн;

• этнические — расн, нации, народн, народности, пле- 
мена, кланн;
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• территориальнме — вьгходцн из одной местности (земля- 
ки), горожане, селяне.

Однако с неменьшим основанием в число главнмх мож- 
но включить любую другую реальную группу. Действитель- 
но, мм говорим о межнациональнмх конфликтах, которме 
захлестнули XX век. Мм говорим о конфликте поколений, 
подразумевая, что противоречие двух возрастнмх групп яв- 
ляется серьезной социальной проблемой, которую челове- 
чество неспособно разрешить на протяжении многих тнсяче- 
летий. М н говорим, наконец, о неравенстве полов в оплате 
труда, распределении семейннх функций, положении в об- 
шестве и вспоминаем в связи с этим патриархат и феми- 
низм.

Таким образом, можно заключить: реальнне группн — 
это реальнме проблемн для обшества. Номинальнме группн 
не дают сравнимого по масштабам и характеру спектра со- 
циальннх проблем.

Действительно, трудно представить себе, чтобн обшество 
сотрясали противоречия, скажем, между пассажирами даль- 
них и ближних поездов. Но вот проблема беженцев или «утеч- 
ки мозгов», связанная с реальньши группами, внделеннм- 
ми по территориальному признаку, беспокоит не только ка- 
бинетннх ученнх, но и практиков: политиков, правитель- 
ство, органм социальной зашитм, министерства.

За реальньши группами находятся агрегатм. Так назмва- 
ют совокупности людей, виделенние на основе поведетеских 
признаков.

К ним относят аудиторию (радио, телевидения), публику 
(кино, театра, стадиона), некоторне разновидности толпн 
(толпа зевак, прохожие). Они сочетают в себе чертн реаль- 
нмх и номинальнмх групп, поэтому размешаются на грани- 
це между ними. Термин «агрегат» обозначает случайное скоп- 
лениелюдей. А фегатн не изучаются статистикой и поэтому 
не относятся к статистическим группам.

Двигаясь дальше по типологии социальнмх групп, мм 
встретим социальную организацию . Это искусственно скон- 
струированная обтность людей. Искусственной она назнва- 
ется потому, что организация создана кем-то ради внполне- 
ния какой-либо легитимной цели, например производства
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товаров или оказания платнмх услуг, при помоши институ- 
ционализированнмх механизмов подчинения (иерархия до- 
лжностей, власть и подчинение, вознаграждение и наказа- 
ние). Промьгшленное предприятие, колхоз, ресторан, банк, 
госпиталь, школа и т. п. —• видм социальной организации.

По размерам они бнвают очень крупньши (сотни тмсяч 
человек), крупньши (десятки тнсяч), средними (от несколь- 
ких тнсяч до нескольких сотен), мелкими или небольшими 
(от ста человек до нескольких человек). По сушеству, соци- 
альнне организации — промежугочннй между большими со- 
циальньши группами и мальши группами тип объединения 
людей. И ньш и словами, на них заканчивается классифика- 
ция больших групп и начинается классификация малнх.

Здесь пролегает граница между вторичннми и первичнн- 
ми группами в социологии. К первичньш  относят только 
мальш rpyraibi, а все другие — к вторичньм

М альш  г р у п п н  — небольшие по численности совокупности 
людей, объединенннх обвдими целями, интересами, ценнос- 
тям, нормами и правилами поведения, а также постоянннм 
взаимодействием.

Словарик
Series — слабо связанньш между собой конгломерат ин- 

дивидов, где каждьга определяет свою принадлежность к 
фуппе отталкиванием от остальннх.

Nexus — социальньш узел, где кажднй знает не только 
то, что он принадлежит к группе, но и то, что другие членн 
группн представляют, что он принадлежит к ней. В конеч- 
ном итоге создается сплоченная фуппа.

В таком случае все типн групп можно расположить на 
шкале, полюсами которой внступят series и nexus.

Источник: Laing К. Series and Nexus in the Family: Problems of Modern 
Society. F Sociological Perspective. L., 1972.

Прежде чем перейти к более подробному рассмотрению 
социальннх групп, уточним термин «социальная обшцость». 
Он употребляется в двух значениях и оба вн встретите в 
литературе. В широком смнсле он внступает синонимом со- 
циальной группн вообше. В узком смнсле социальннми об- 
ш носгями назнвают только территориальнне ф уппн. Соци- 
ологи определяют ее как совокупность людей, у которнх
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есть обшее и постоянное место жптельства, которью взаимо- 
действуют, обмениваются услугами, зависятдруг отдруга и 
совместной деятельностью удовлетворяют обшие потребнос- 
ти [3, с.245].

Внделим ключевне понятия:
номинальнь1е rpynnbi социальнь1е организации

реальнь1е группь! малью rpynnbi

социальнме категории социальнь1е обицности 

агрегать!

5. Этнические обвдности
Эти обшности назьшают также кровнородственньвуш. К ним 

относятся кланн, племена, народности, нации, семьи, родн. 
Они объединяются на основе генетических связей и состав- 
ляют эволюционную цепочку, началом которой вмступает 
семья.

Семья — наименьшая кровнородственная группа людей, 
связанннх единством происхождения (бабушка, дедушка, 
отец, мать, дети).

Несколько семей, вступивших в союз, образуют род. Родн 
объединялись в клани.

Клан — группа кровннх родственников, носяидах имя пред- 
полагаемого предка. Клан сохранял обшую собственность на 
землю, кровную месть, круговую поруку. Как пережитки пер- 
вобнтного времени они остались в некоторнх районах Шот- 
ландии, у индейцеь Америки, в Японии и Кктас. Нссколько 
кланов, объединившись, составляют племя.

П лемя — более внсокая форма организации, охватнва- 
юшая большое число родов и кланов. Они обладают соб- 
ственннм язнком  или диалектом, территорией, формаль- 
ной организацией (вождь, племенной совет), обшими це- 
ремониями. Их численность доходила до десятков тнсяч че- 
ловек.

В ходе дальнейшего культурного и экономического раз- 
вития племена преобразовнвались в народности, а те — на 
внсших стадиях развития — в нации.

Народносгь — этническая обшность, занимаюшая на лест- 
нице обшественного развития место между племенами и на- 
цией. Народности возникают в эпоху рабовладения и пред-
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ставляют собой язьжовую, территориальную, экономиче- 
скую и культурную обшность. Народность по численности 
превьшает племя, кровнородственнне связи не охватьшают 
всю народность.

Нация — автономная, не ограниченная территориальньь 
ми рамками политическая группировка, членм которой при- 
верженнм обшим ценностям и институтам. Представители 
одной нации уже не имеют обшего предка и обшего проис- 
хождения. У них не обязательно должен бмть обший язмк, 
религия, но объединяювдая их национальность сформирова- 
лась благодаря обшей истории и культуре.

Нация возникает в период преодоления феодальной разо- 
бшенности и зарождения капитализма. В этот период складн- 
ваются достигшие високой степени политической организа- 
ции, классн, внутренний рьшок и единьш хозяйственньга 
уклад, собственная литература, искусство. Нации более мно- 
гочисленнн, чем народность, и насчитнвают десятки и со- 
тни миллионов. На почве единнх территории, язьжа и эко- 
номики формируется единьш национальньш характер и пси- 
хический склад. Возникает очень сильное чувство солидар- 
ности со своей нацией. Национально-патриотические и на- 
ционально-освободительнне движения, межнациональная 
рознь, войнн и конфликтн возникают как признак того, 
что нация сформировалась и борется за свой суверенитет.

Внделим ключевне понятия
семья 

род  

клан

6. Публика
Главньш внразителем социологического подхода к пуб- 

лике на рубеже XX века явился французский социолог Габ- 
риэль де Тард (1843 — 1904). В книге «Мнение и толпа» (1901) 
он сравнивал два социальннх образования — толпу и публи- 
ку. В отличие от толпи, психическое единство которой со- 
здается физическим контактом, публика представляет собой 
духовную обшность: индивидм физически рассредоточенн, 
но духовно связанн друг с другом. В основе лежит сходство 
мнений.

народность

нация
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По мнению Г. Тарда, публика — продукт нового времени. 
Ее истоки — в светских салонах и клубах XVIII века. Однако 
подлинньш расцвет публики начинается с появлением га- 
зет, а позже — радио и телевидения. Технические средства 
информации, обшедоступное среднее и вьгсшее образование 
превратили публику в самую многочисленную форму объ- 
единения людей. Если в толпе личность нивелируется, то в 
публике она получает возможность самовмражения. Благода- 
ря средствам массовой информации сотни миллионов людей 
могут активно участвовать в политических и культурнмх со- 
бмтиях, вмражать свое мнение.

Миллионм долларов тратятся проммшленньши компани- 
ями на рекламу, обследование рмнка, телевизионнме кам- 
пании в поддержку того или иного кандидата. Все они адре- 
сованм публике.

7. Толпа
Толпой назмвают любое кратковременное скопление лю- 

дей, котормх собрал в одном месте обгций интерес.
У толпм нет групповой структурм в виде системм стату- 

сов и ролей, нет единнх норм и привмчек поведения, нет 
предшествуюшего опмта взаимодействия.

Когда интерес, собравший людей вместе, исчезает, толпа 
рассеивается. После окончания футбольного матча огромное 
количество болельшиков покидает стадионм, после закрьь 
тия супермаркета толпа покупателей оставляет помешение. В 
толпе люди ведут себя не как близкие и знакомме, а как 
посторонние.

Французский ученьш Густав Лебона (1841 — 1931) видел 
в толпе разрушительную силу. Группа людей, собравшихся в 
одном месте, воодушевленная обшими чувствами, готова сле- 
довать за любьш лидером. Особенно если он обладает каки- 
ми-то сверхъестественньши способностями (Гитлер). Отли- 
чительнме качества толпм — анонимность, психическое за- 
ражение, внушение и подражание. Ход ммслей в толпе на- 
правляется обшим настроением и подчиняется низменньш 
инстинктам.

Чем дольше человек пребьшает в толпе, тем слабее прояв- 
ляется рационалънъш контроль, тем сильнее восприимчивость 
ко всякому злу.
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Другая особенность — физическое соприкосновение лю- 
дей и скученность. Чрезмерная плотность внзнвает вначале 
психологический, а затем физический дискомфорт. Типич- 
ньш пример — давка.

Д авка возникает в переполненном автобусе, вагоне мет- 
ро, в очереди. Она характеризуется негативннм социальннм 
взаимодействием — руганью, оскорблениями, конфликта- 
ми,драками.

Различают четьше основннх типа толпьк
• случайную,
• конвенциональную,
• экспрессивную,
• активную.
Случайньш назнвается такое скопление, где каждьга пре- 

следует сиюминутнне цели. К таковьш можно отнести оче- 
редь в магазине или на автобусной остановке, пассажиров 
в одном поезде, самолете, автобусе, прогуливаюгаихся по 
набережной, зевак, наблюдаюгцих транспортное происше- 
ствие.

Конвенциальная толпа состоит из людей, собравшихся в 
данном месте и в данное время не случайно, а с заранее 
поставленной целью.

Участники религиозной службн, зрители театрального 
спектакля, слушатели симфонического концерта или науч- 
ной лекции, болельшики футбола соблюдают определеннне 
нормн и правила, которне регулируют их поведение, дела- 
ют его упорядоченннм и предсказуемьш. У них много обше- 
го с публикой.

Театральнне зрители знают, что во время спектакля 
нельзя разговаривать и комментировать происходяодее, 
вступать в полемику с актерами, распевать песни и т. п. 
Напротив, футбольньш болельшикам разрешается громко 
кричать, разговаривать, распевать песни, вставать с мес- 
та, плясать, обниматься и т. п. Таково неформальное со- 
глашение (конвенция) о приличествуюшем поведении в 
конкретннх ситуациях, ставших обнчаем. Когда в 80-е годн 
чиновники от спорта решили нарушить этот обнчай и за- 
претили болельшикам громко внражать свои эмоции, со- 
ветские стадионн погрузились в траурную тишину. Фут- 
бол перестал бнть праздничньш зрелишем, посешаемость 
резко упала.
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Э кспрессивная толпа, в отличие от конвенциальной, со- 
бирается не для того, чтобн обогатиться новьши знаниями, 
впечатлениями, идеями, а для того, чтобм вмразить свои 
чувства и интересьг

Городские танцплошадки, молодежнне дискотеки, рок- 
фестивали, праздничнме гулянья и народнне фестивали (са- 
мне яркие проходят в латиноамериканских странах) дают 
примерн экспрессивной толпи.

Активная толпа — это любой из предшествуюших типов 
толпн, которая проявляет себя вдействии.

Футбольнне фанатн, устраиваюшие погром после матча, 
представляет собой активную, или агрессивную толпу. Дру- 
гой пример: штурм Зимнего дворца в 1917 г. Активная толпа 
собирается для того, чтобн только принять участие в дейст- 
вии, а не для того, чтобн наблюдать собнтия или внражать 
свои чувства.

Вмделим ключевне попятия:
публика конвенциальная толпа

толпа экспрессивная толпа

давка активная толпа

случайная толпа

8. Формм массового поведения
Массовне действия могуг бнть слабо организованннми (па- 

ника, погромн) либо достаточно подготовленньши и орга- 
низованньши (демонстрации, революции, войнн). Многое за 
висит от того, осознается ситуация или нет, нашлись органи- 
заторн и лидерн, способнне возглавить остальннх, или нет. 
К формам массового поведения относят массовую истерию, 
слухи, сплетни, панику, погром, линч, бунт.

М ассовая истерия — состояние всеобшей нервозности, 
повнш енной возбудимости и страха, внзванное необосно- 
ванньши слухами.

Примерами массовой истерии являются средневековая 
«охота на ведьм», послевоенная «холодная война», процессн 
над «врагами народа» в эпоху сталинизма, нагнетание сред- 
ствами массовой информации угрозн «третьей мировой вой- 
нн» в 60 — 70 годн, массовая нетерпимость к представите- 
лям иной национальности.



СОЦИАЛЬНЬ1Е ГРУППЬ! 1 9 3

Слухи — совокупность сведений, которме возникают из 
анонимнмх источников и распространяются по неформаль- 
ньш каналам.

Распространение слухов — форма массового поведения. 
Слухи бмвают ложнмми и истинньши, они подтверждают- 
ся и не подтверждаются. Они возникают в ситуациях дефи- 
цита, недостатка информации или в тех случаях, когда ауди- 
тория радио, телевидения и печати не верит официальной 
информации. Совокупность людей, которме пассивно вос- 
принимают слух либо активно его распространяют, состав- 
ляет аудиторию воздействия слуха.

Аудитория воздействия слуха не просто сумма пассив- 
нмх восприемников информации. Многие являю тся ее 
участниками: они не только передают новость дальше, но 
что-то изменяют в ней, добавляют новме подробности либо 
полностью искажают сммсл. Согласно гипотезе американ- 
ского социального психолога Т. Шибутани, слух как кол- 
лективное действие построен на четком распределении ро- 
лей. Первме вмполняю т роль «посьшьного» и только рас- 
пространяют слух. Вторне играют роль «интепретатора», 
добавляя к новости собственнне соображения. Третьи ока- 
знваю тся в ситуации либо «скептиков», сомневаюшихся 
в достоверности слуха, либо «сторонников», горячо отста- 
иваюших его. Кое-кто берет на себя роль «принимаюшего 
решение», готового действовать в соответствии со слухом. 
Большинство же остается в роли простнх зрителей, или 
аудитории.

Разновидностью слухов внступают сплетни.
Новости о злоумншленниках, крадуших детей или наси- 

луюших женшин в лифтах, новости о предстояшем повнше- 
нии цен — это слухи. Они основанн на подсознательном 
страхе. Новости о том, сколько бриллиантов у первой леди 
государства, или о том, с кем разводятся и на ком женятся 
рок-звездн — это сплетни. Они основанн на любопнтстве.

Паника — такая форма массового поведения, когда люди, 
столкнувшиеся с опасностью, проявляют нескоординиро- 
ваннне реакции. Участники паники действуют независимо, 
часто мешая и травмируя друг друга.

Паника случается в экстремальньк условиях: корабле-кру- 
шение, пожар, землетрясение, наводнение или военное на- 
шествие. В подобннхситуацияхдействуютсилн, неподвласт-
7 Кравченко А. И.
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Hbie человеку, поэтому обмчнне средства преодоления кри- 
зиса не достигают успеха. Когда индивид убеждается, что 
все известнне и доступнне ему средства, годившиеся в обнч- 
ннх условиях, не срабатнвают, он теряет самообладание. 
Появляется страх, парализуюший мншление и волю. Он уси- 
ливается, когда человек замечает, что и другие люди охва- 
ченн тем же. Возникает цепная реакция панических дейст- 
вий.

Поясняюший пример
В феврале 1992 г. в г. Подольске проводились учения по 

ГО. Работникам предприятия бьша дана учебная задача: из 
Подольска в сторону Москвн движется атомное облако. Ваши 
действия?

На следуюшее утро в Москве все говорили о том, что 
произошла авария на Обнинской ГЭС. Срочно надо закрн- 
вать форточки и двери. На телевидение постоянно звонили 
испуганнне люди. Началась паника.

Массовая истерия в некоторнх случаях вьшивается в па- 
нику, а в некоторнх — в погромн.

Погром — коллективньш акт насилия, предпринятьш не- 
контролируемой и эмоционально возбужденной толпой про- 
тив собственности или личности.

Погром часто принимает вид шовинистического внступле- 
ния против какой-либо национальности или иной группн 
населения, сопровождаюшегося грабежами и убийствами. До 
революции в России бнло несколько еврейских погромов. В 
первне дни Октябрьской революции прокатилась волна «в р ш - 
Hbix» погромов. Погром — спонтанннй «кратковременньга» 
всплеск насилия, подогреваемьш не идеалами, а страстями. 
После внступления рок-группн в Санкт-Петербурге и Моск- 
ве молодежь устраивала погромн в метро и электричках. Во 
многих странах Европи футбольнне фанатн устраивают по- 
громн после очередннх матчей. Самьш известньш примером 
погрома являются так назнваемие линчи — самосудн, устра- 
иваемие толпой белнх над провинившимися неграми.

Б унт — собирательное понятие, обозначаюшее ряд сти- 
хийньк форм коллективного протеста: мятеж, волнение, сму- 
та, восстание.
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Причиной их возникновения служит массовое недоволь- 
ство чем-либо (угнетением, плохим обрашением, условиями 
труда и жизни) или кем-либо (чаше всего руководством). 
Бунт может относиться к социальной организации (бунт на 
корабле) и к реальной группе (бунт крестьян). Эмоциональ- 
ное состояние (недовольство) переходит сначала в стихий- 
ное действие (негодование), а затем организованное (погро- 
мм, поджоги, разрушение тюрем, захват административнмх 
зданий).

Бунт означает неподчинение официальньш властям. Сту- 
денческие бунтм, во время которнх молодне люди баррика- 
дировали аудитории и не подчинялись администрации, бьши 
в России накануне Октябрьской революции, в современной 
Европе (знаменитая весна 1968 г.) и Америке (против в 
войнм во Вьетнаме). Известнн бунтн на кораблях, в армей- 
ских гарнизонах, нефитянских гетто.

Вмделим к л ю ч е в н е  п о н я т и я
массовая истерия 

слухи 

сплетни 

погром

9. Формм организованного протеста
Если сопротивление — это пассивньш способ внражения 

своего несогласия, то протест — активная форма завдитн 
своих интересов от посягательства извне. Соеди Форм оога- 
низованного протеста вьшеляются:

• открнтьш пассивньш протесг (невнполнение прика- 
зов, неподчинение, невнход наработу);

• скрнтьш пассивннй протест (подстрекательство к со- 
противлению, заговор, расклеивание листовок, работа с про- 
хладцей);

• открнтнй активньш протесг (митинги, демонстрации, 
забастовки, стачки);

• скрнтьш активньш протест и сопротивление (терро- 
ристическая борьба, создание политической нелегальной пар- 
тии, подготовка военного переворота).

Демонстрации являются формой протеста.
Демонстрация — временное и хорошо организованное 

коллективное внступление в загциту каких-то целей или 
7*

бунт

линч

паника
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в знак протеста против чего-то. Она требует предваритель- 
ного планирования и подготовки: реклама в газетах, офи- 
циальное разрешение властей, изготовление транспаран- 
тов, распределение ролей, вмбор маршрута движения и 
ораторов.

Демонстрации способнн внзвать необратимне измене- 
ния в обшестве. Массовне демонстрации в России, органи- 
зованнне левими силами, привели к двум революциям — 
Февральской и Октябрьской (1917 г.). Перестройка сере- 
д инн  80-х годов внзвала волну демонстраций в разннх 
городах СССР. Хотя в них принимало участие менее 1% 
населения, демонстрации левнх сил (одноразовое участие 
от 200 до 700 тнс. человек) оказались очень эф ф ективнн- 
ми: распалась советская держава, с исторической сценн  
ушла КП СС, социалистический строй сменился капита- 
листическим, распалась международная социалистическая 
система.

Вьшелим КЛЮЧЕВНЕ понятия 
открьиь1Й пассивнь|й протест 

скрь!ть|й пассивнь|й протест 

0ткрь1ть|й активнь|й протест 

скрьиь|й активнь|й протест

10. Типология социальнмх движений
С о ц и а л ь н ь 1 е  д в и ж е н и я  включают огромное количество лю- 

дей, мобшшзвванньас д̂ гя загцити или сопротиеления социаль- 
H biM  изменениям.

Они представляют собой самую организованную и массо- 
вую форму поведения больших групп. Социальнне револю- 
ции и религиознне реформации — наиболее яркие примерн.

Поясняюший пример
Сестринское движение
Сестринское движение возникло в период Крнмской 

войнн 1856 г. Это движение сестер милосердия, помогаю- 
ших раненьш  на поле боя. М едицинские сестрн и сестрн 
милосердия — разнне веши. П ервне работают за плату, 
вторне— бесплатно и более добросовестно. Сегодня они 
носят краснне крестики на белнх косннках. Они тесно 
связанн  с православием, регулярно ходят в церковь и

сопротивление

протест

демонстрация
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смотрят на свою работу как на вьшолнение своего религи- 
озного долга.

Большинство людей участвуют в движениях косвенно. 
Они вносят свой вклад тем, что симпатизирую т и под- 
держивают программу движения, не участвуя напрямую  
в каких-либо формальннх организациях, возглавляюших 
социальное движение. Формальньге организации, напри- 
мер Ф онд мира, претворяют абстрактнне цели и идеалн 
движения в практику конкретннх действий — организа- 
цию велопробегов, сбора подписей, митингов и мани- 
ф естаций, ф инансирования, презентаций, реклам н  в 
прессе.

Социальнне движения сушествуют многие годн и даже 
десятилетия. Движение за отмену рабства негров (аболи- 
ционизм) в США началось в конце XVIII века, а закон- 
чилось в конце XX века. За это время менялись участни- 
ки, промежуточнне цели, тактика и методн борьбн. Не- 
которне движения, к примеру, за гражданские права и 
феминизм, имеют множество рабочих групп, разбросан- 
ннх по разньш городам и даже странам. Они координиру- 
ются в международном масштабе. М ногие политические 
партии начинали свою историю как обшественнне движе- 
ния.

В соответствии с целями, которне преследуются, соци- 
альнне движения подразделяются на четьюе типа:

Р еформаторские движения вьютупают за постепенное и 
прогрессивное изменение сушествуюшей системн.

Примером является движение «Демократическая Россия», 
сформировавшееся в конце 80-х годов. Тогда оно находилось 
в оппозиции правяшему коммунистическому режиму. В 1990 
г. оно добилось избрания на пост президента России своего 
кавдидата Б. Н. Ельцина. В борьбе за власть «Демократическая 
Россия» использовала внступления в прессе, на радио и те- 
левидении, митинги и демонстрации, давление в парламен- 
те. К реформаторским можно отнести экологическое и фе- 
министское движения, «народнне фронтн» в Прибалтике. 
Они внступаю тза крупномасш табнне или частичнне из- 
менения в обшестве.

Р егрессивнне движения внступают за возврашение (час- 
тичное или полное) к  старьш порядкам.
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Обьшно такие движения организуют те политические 
силн, которме раньше бьши у власти. До августа 1991 г. 
коммунистм находились у власти, а после «августовской ре- 
волюции», уйдя в оппозицию, организовали регрессивное 
движение за возвраш,ение обшества к социализму. Регрес- 
сивнмм можно назвать «Национальньш фронт трудяшихся», 
так как это движение борется за то, что уже когда-то суше- 
ствовало, пусть даже в изврашенном виде, как полагают его 
сторонники. Но к регрессивннм движениям нельзя отнести 
«Память», так как она отстаивает то, чего не бнло при со- 
циализме.

Утопические движения внступают за построение дяя груп- 
пн истинннх последователей идеального обшества.

Средневековне коммунн, движение зеленмх, движение 
«Лонга май», движение кришнаитов и другие относятся к 
утопическим. Английский предприниматель, а затем теоре- 
тик утопического социализма Роберт Оуэн (1771 — 1858) 
основал опнтнне коммунистические колонии в США («Но- 
вая Гармония») и Англии, лиш еннне частной собственнос- 
ти, классов и эксплуатации. Его начинания оказались не- 
удачньши, и вскоре утопическое движение прекратило свое 
сушествование.

Революционнне движения подразумевают коренное из- 
менение сушествуюшего строя, его ценностей и институтов.

Необнчнне цели требуют экстраординарннх средств. Хотя 
не все революционнне движения участвуют в акциях наси- 
лия. террористическая тактика (захват заложников, ограб- 
ление банков, убийство политических лидеров, взрнвн в 
местах массового скопления народа) является визитной кар- 
точкой революционеров на Ближнем Востоке, в Ирландии, 
Западной Европе, Латинской Америке.

Внделим ключевме понятия:
социальнь)е движения утопические движения

реф орматорские движения революционнне движения 

регрессивнью движения

11. Малая группа
Когда м н говорим о судьбах цивилизации, мировом со- 

обшестве или проводим сравнительньш анализ обшеств, мн 
характеризуем мегамир социологии.
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Когда мм описьшаем судьбу одной странн, разбираем ее 
социальную структуру или взаимодействие больших соци- 
альннх групп, мн вторгаемся в м а к р о м и р  социологии.

Но, оказнвается, сушествует еше один уровень, без поз- 
нания которого социальная картина обшества останется не- 
полной. Это м и к р о м и р  социологии — малая группа и меж- 
личностнне отношения, характеризуюшие ближайшее соци- 
альное окружение человека.

М ашой группой назнвают небольшое число людей, кото- 
рьсе хорошо знают друг друга и постоянно взаимодействуют 
между собой.

Пример\ спортивная команда, школьньш класс, нукле- 
арная семья, молодежная тусовка, производственная бри- 
гада.

Малую группу називают ехце первичной, контактной, не- 
формальной. Термин «малая группа» более распространен, чем 
«первичная группа». Известни следуювдие определения ма- 
лой групнм;

Дж. Хоманс: малая группа представляет некоторое чис- 
ло лиц, взаимодействуюших между собой в течение опре- 
деленного времени и достаточно малочисленних, чтоби 
иметь возможность контактировать друг с другом без пос- 
редников.

Р. Мертон: малой группой назнвается совокупность 
людей, которне определенннм образом взаимодействуюг друг 
с другом, осознают свою принадлежность к ней и считают- 
ся членами данной группи с точки зрения других.

Р. Бейлз: малая группа — это некоторое число лю- 
дей, активно взаимодействуюших между собой в течение 
более чем одной встречи лицом к лицу, так что кажднй 
получает определенное представление обо всех остальннх, 
достаточное, чтобн различать каждого персонально, реа- 
гировать на него либо во время встречи, либо позже, 
вспомнив его.

Количество определений малой фуппн в литературе при- 
ближается к ста. При знакомстве с ними обрашает внимание 
их составной характер: как правило, в каждом из них соеди- 
няется несколько признаков изучаемого явления.

Чаше всего ученне указмвают на следуюшие признаки 
малой группьг.

1. Ограниченное число членов групнь/. Верхний предел со-
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ставляет 20 человек, нижний — 2. Если группа превьпнает 
«критическую массу», то распадается на подгруппм, клики, 
фракпии. Согласно статистическим расчетам, большинство 
малмх групп включает 7 и менее человек.

2. Стабильность состава. Малая группа, в отличие от боль- 
шой, держится на индивидуальной неповторимости и неза- 
менимости участников.

3. Внутренняя структура. Она включает систему нефор- 
мальнмх ролей и статусов, механизм социального контроля, 
санкции, нормь! и правила поведения.

4. Число связей увеличивается e геометрической прогрес- 
сии, если количество членов возрастает в арифметической. В 
группе из трех человек возможнм всего четьфе отношения, 
в группе из четьфех человек — 11, а в группе из 7 — 120 
связей.

5. Чем меньше поразмерам группа, тем интенсивнее e ней 
взаимодействие. Чем крупнее группа, тем чагце отношения 
теряют личностньш характер, формализуются и перестают 
удовлетворять членов группьг В группе из 5 человек ее членн 
получают больше личного удовлетворения, чем в группе из 
7. Группа из 5 — 7 человек считается оптимальной. Согласно 
статистическим расчетам, большинство малнх групп вклю- 
чает 7 и менее индивидов.

6. Размери группь! зависят от характера деятельности 
группи. Финансовне комитетн крупннх банков, отвечаю- 
шие за конкретнне действия, обнчно состоят из 6 — 7 чело- 
век, а пардяментские комитетн, занятме теоретическим об- 
суждением вопросов, включают 14 — 15 человек.

7. Принадлежность к группе побуждается надеждой найти 
в ней удовлетворение личннх запросов. Малая группа, в от- 
личие от большой, удовлетворяет наибольшее число жиз- 
ненно важннх потребностей человека. Если размер удовле- 
творения, получаемьш в группе, падает ниже определенного 
уровня, индивид покидает ее.

8. Взаимодействие e группе лишь тогда устойчивое, когда 
оно сопровождается взаимньш подкреплением участвуюших 
в нем людей. Чем значительнее индивидуальньш вклад в 
успех группн, тем сильнее стимулируются другие поступать 
так же. Если один перестает вносить необходимьш вклад в 
удовлетворение потребностей других, то изгоняется из груп-
ПЬ1.



СОЦИАЛЬНЬ1Е ГРУППЬ! 2 0  1

9. Группа предоставляет каждому максимум доступнъис 
преимутеств, поскольку являет собой объединение равно 
полезнмх друг другу индивидов. Каждьш из них получает от 
пребмвания в данной группе больше пользм, чем в любой 
другой.

12. Формм малой группм
Малая фуппа принимает множество форм вплоть до очень 

сложнмх, разветвленнмх и многояруснмх образований.
Однако исходних форм всего две — диада и триада. Их 

можно назвать простейшими молекулами малой группм, ко- 
торме, подобно генетическому коду, задают другие свойст- 
ва и признаки малой группм.

Д иада состоит из лвух человек. Например, парм влюблен- 
нмх. Они постоянно встречаются, проводят вместе досуг, 
обмениваются знаками внимания и символами. У них фор- 
мируются устойчивме межличностнме отношения, основан- 
нме прежде всего на чувствах — любви, ненависти, добро- 
желательности, холодности, ревности, гордости.

Эмоциональная привязанность влюбленньхх заставляет их 
бережно относиться друг к другу, т. е. строить обмен по 
принципу: делай другому то, что хотел бм, чтобм он тебе 
сделал. Даря свою любовь, партнер надеется, что взамен 
получит не меньшее ответное чувство. И так во всем: от 
обмена подарками до обмена приветствиями и чувствами.

Таким образом, исходньш закон межличностншх отно- 
шений в диаде — эквивалентность обмена и взаимность. В 
больших социальнмх группах, скажем, в производственной 
организации или банке, подобнмй закон может и не соблю- 
даться: начальник требует и берет от подчиненного больше, 
чем дает взамен.

Диада — царство субъективнмх пристрастий, где соци- 
альное начало только еше зарождается. Иное дело триада.

Т ридда — активное взаимодействие трех человек. Когда в 
конфликте двое вмступают против одного, то последний 
сталкивается уже с мнением большинства. Он рассуждает 
так: один может ошибиться в оценке моих поступков, но 
двое вряд ли. Они вмражают скорее объективное мнение обо 
мне.
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Так же и в обшестве: когда на ваши недостатки указьша- 
ет один, его мнение можно оценить как взгляд недоброже- 
лателя или завистника. Один способен ошибаться. Но когда 
то же самое говорят многие, их мнение граничит с объек- 
тивной истиной.

Закон человеческих отношений гласит: мнение большин- 
ства с максимальной вероятностью воспринимается как до- 
стоверное. Мнение одного или меньшинства в одинаковой 
мере может восприниматься и как истина, и как ложь. Вот 
почему с мнением большинства так трудно бороться в оди- 
ночку.

Если это так, то между диадой и триадой cyuijecmeyem 
принципиальное различие.

В диаде мнение одного может считаться и ложньш, и 
истинньш в равной мере. Только в mpuade впервме появляет- 
ся численное большинство. И хотя оно состоит всего из двух 
человек, дело не в количественной, а в качественной сторо- 
не. В триаде зарождается феномен большинства, а вместе с 
ним по-настояшему рождается социальное отношение, со- 
циальное начало.

Диада — крайне непрочное объединение. Сильнме взаим- 
нне чувства и привязанность моментально переходят в свою 
противоположность. Любовная пара распадается с уходом од- 
ного из партнеров или охлаждением чувств.

Триада более стабильна. В ней меньше интимности и эмо- 
ции, но лучшс развито раздслснис труда. Болсс СЛ0ЖН0С раЗ- 
деление труда придает больше независимости индивидам. Двое 
объединяются против одного в решении одних вопросов и 
меняют состав коалиции в решении других. В триаде попере- 
менно все меняются ролями и в результате никто не доми- 
нирует.

Для социальной группн характерна закономерность'. чис- 
ло возможнмх комбинаций и ролей возрастает намного бмс- 
трее. чем расширяются размеом группьг

В диаде только одна линия взаимодействия, в триаде — 
четмре. В ф уппе из 6 человек возможнм 15 диад, т. е. связей 
двух индивидов. Можно рассчитать число возможнмх диад в 
школьном классе, студенческой группе, спортивной коман- 
де или в семье по формуле:



СОЦИАЛЬНЬ1Е ГРУППЬ! 2 0 3

R п(п -  1)
2 '

где R — число диад, п — число членов группн [ 1, h. 84].
Попробуйте применить формулу к своей малой группе и 

результатн могут удивить вас!

13. Структура малой rpynnw
Структура связей и отношений в малой группе изучают 

методом социограммь1. Представим себе студенческую груп- 
пу, где надо провести опрос. Каждого студента мн попроси- 
ли указать, с кем именно он хотел би  вместе поработать, с 
кем провести досуг, сходить в поход, кому назначить свида- 
ние и т. д. Взаимние вибори наносятся на специальную кар- 
ту: кажднй тип связи обозначается особнм цветом либо фор- 
мой линии.

Рис. 19. Социограмма малой группи 
Примечание. Стрелки обозначают: сплошная —  досуг, пунк- 

тирная —  свидание, штрих-пунктирная —  работа

Пример
Ha рис. 19 мн видим, что наибольшее число внборов 

получил Андрей. Он — лидер группи. А наименьшее число 
внборов у Сергея и Оли. Они — аутсайдери.

Лидером именуют члена групгш, пользуюи̂ егося наиболь- 
шими симпатиями и принимаюи̂ его решения e саммх важ- 
них ситуациях.

Следовательно, у него наибольшие авторитет и власть. 
Лидера не назначают, он вндвигается благодаря своим лич-
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ньш качествам.Термин «лидер», как свидетельствует Окс- 
фордский словарь, появился примерно в 1300 г. Однако дру- 
гие специалисти, в частности Ральф Стогдилл, считают, 
что вряд ли это случилось ранее 1800 г.

Аутсайдер — лицо с наименьшим авторитетом. Он не учас- 
твует в принятии решений либо привлекается к участию 
наименьшее число раз. С мнением аутсайдера мало кто счита- 
ется.

Если лидер в малой группе. как правило. один. то аутсай- 
деров может битъ несколько.

Когда лидеров больше одного, группа раскаливается на под- 
группи. Их назмвают кликами.

Хотя лидер в группе один, авторитетнмх лии может бмть 
несколько. На них опирается лидер, навязмвая группе свои 
решения. Они формируют обшественное мнение фуппм и 
составляют ее ядро.Если, к примеру, надо устроить вече-

* ринку или сходить в поход, то ядро вмступает в роли орга- 
низаторов.

Итак, лидер — фокус групповъсс процессов. Членм группм 
как бм делегируют (по умолчанию) ему власть и право при- 
нимать решения в интересах всей группм. И делают это до- 
бровольно.

Лидерство —  отношения доминирования и подчинения в 
пределах малой группи.

14. Взаимодействие в малой группе
Дж. Хоманс на примере рабочей бригадм изучил аринци- 

пм взаимодействия. Он придумал универсальную модель. 
применимую ко всем типам малой группм. Она содержит 
три элемента:

□  задания,
□  взаимодействие,
□  установки.
Получив задание, членм вновь созданной бригадм при- 

ступают к его вмполнению. Вмходят ежедневно на работу, 
постоянно софудничая друг с другом. Постепенно формиру- 
ется процесс взаимодействия. В результате между ними воз- 
никают определеннме чувства, симпатии и антипатии. Пов- 
торяясь изо дня в день, они постепенно укрепляются. Созда- 
ются установки и привьшки. Они — база для формирования
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устойчивих отношений. Каждьш знает, что именно можно 
ожидать от напарника в конкретной ситуации.

Чем чаше и интенсивнее взаимодействие, тем сильнее 
взаимнме чувства. Возникает своеобразньш эффект накопле- 
ния, имеюший вил спирали: задания стимулируют взаимо- 
действие, которое укрепляет взаимнне чувства, а те, в свою 
очередь, мотивируют людей к дальнейшему сотрудничеству. 
Постепенно в малой группе возникают собственнне нормн 
и этикет поведения, назнваемне неформальньши (неписа- 
нне нормн). В них аккумулирован прошлнй опнт группн. 
Такие нормн ценятся очень внсоко и нередко соблюдаются 
с большим прилежанием, нежели формальнне (должност- 
нне обязанности).

Чем более сплочена группа, тем лучше внполняются не- 
формальнне нормн, и тем притягательнее группа для инди- 
видов. По отношению к нарушителям применяются нефор- 
мальнне негативнне санкции.

Открнтие группового феномена произвело в мировой со- 
циологии подлинную революцию. Наука обогатилась мно- 
жеством новнх понятий, теорий, моделей и экспериментов. 
В них описьшались такие явления, как межличностная ком- 
муникация, лидерство, исполнение роли, групповая соли- 
дарность и сплоченность, первичнне отношения, социальная 
дистанция, символическое значение, конфликт ролей, иден- 
тификация, персонификация и многие другие.

Малая ipynna послужила соединительньш мостиком между 
индивидом, большими фуппами и обшеством, которого на- 
уке до сих пор не хватало и без которого она не могла бнть 
единьш целнм. Проблемн малнх групп изучает социальная 
психология — пограничная дисциплина между психологией 
и социологией.

Структура группн определяет характер ее динамики и, в 
свою очередь, определяется ею. Исследование динамических 
процессов, протекаюших в данньш отрезок времени и зна- 
менуюших собой движение группн от одной стадии разви- 
тия к другой, получило название групповой динамики. Как 
самостоятельное, по преимушеству прикладное, направле- 
ние она сложилась в середине 40-х годов под влиянием ра- 
бот К. Левина, Дж. Хоманса, Р. Бейлза и других. В поле зре- 
ния ученнх находятся сегодня вопросн изменения группо- 
вой структурн, проблемн лидерства, принятия групповнх
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решений, достижения консенсуса и проддения конфликтов, 
модификация поведения, групповнх норм, ценностей и це- 
лей.

Сделаем в ь ш о д а  о малой группе: она находится в конце 
типологии социальнмх групп, так как у нее самме малень- 
кие размерн. Исходнме молекулн малой группн — диада и 
триада. На них распадаются более крупнме формирования. 
Структуру малнх групп описнвают при помоши социофам- 
мн, а динамику — в рамках специального направления, име- 
нуемого фупповой динамикой.

Вьшелим ключевме понятия:
диада аутсайдер

триада лидерство

групповая динамика клика 

социограм м а малая группа

лидер
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Глава 9

СОЦИАЛЬНАЯ
СТРАТИФИКАЦИЯ

1. Вводнме замечания
Социальная сгратификация — центральная тема социоло- 

гии. Она объясняет социальное расслоение на беднмх, зажи- 
точнмх и богатнх.

Рассматривая предмет социологии, мн обнаружили тес- 
ную связь трех фундаментальннх понятий социологии — со- 
циальной струкгурн, социального состава и социальной стра- 
тификации. Структуру м н внразили через совокупность ста- 
тусов и уподобили ее пустьш ячейкам пчелиннх сот. Она 
располагается как бн  в горизонтальной плоскости, а созда- 
ется обшественннм разделением труда. В примитивном обгце- 
стве мало статусов и низок уровень разделения труда, в со- 
временном — множество статусов и внсок уровень организа- 
ции разделения труда.

Но как бн  много ни бьшо статусов, в социальной струк- 
туре они равнн и связанн друг с другом функционально. Но 
вот мн заполнили пустне ячейки людьми, каждьш статус 
превратился в большую социальную группу. Совокупность 
статусов дала нам новое понятие — социальньгй состав насе- 
ления. И здесь ф уппн равнн друг другу, они также располо- 
ж енн горизонтально. Действительно, с точки зрения соци- 
ального состава, все русские, женшинн, инженерн, беспар- 
тийнне и домохозяйки равнн.

Однако мн знаем, что в реальной жизни неравенство лю- 
дей иф ает офомную роль. H epabehctbo — это критерий, при 
помоши которого м н можем разместить одни группн внше 
или ниже других. Социальньш состав преврашается в соци- 
альную сгратификацию — совокупность расположеннъис в вер- 
тикальном порядке социальнмх слоев, в частности, бедннх, 
зажиточннх, богатнх. Если прибегнуть к физической анало-
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гии, то социальньш состав — это беспорядочная совокуп- 
ность железньгх опилок. Но вот положили магнит, и все они 
вьютроились в четком порядке. Стратификация — это опре- 
деленньш образом «ориентированньш» состав населения.

Что же «ориентирует» большие социальньге группм? Ока- 
змвается, неодинаковая оценка обшеством значения и роли 
каждого статуса или группм. Сантехник или дворник це- 
нятся ниже адвоката и министра. Следовательно, вмсокие 
статусм и занимаюшие их люди лучше вознаграждаются, 
имеют больший объем власти, вмше престиж их занятия, 
более вмсоким должен бмть и уровень образования. Вот мм 
и получили четьфе глав1&гх измерения стратификации — до- 
ход, власть, образование, престиж. И все, других нет. Поче- 
му? А потому что они исчерпмвают круг социальнмх благ, 
к которьш стремятся люди. Точнее сказать, не самих благ 
(их как раз может бмть много), а каналов доступа к ним. 
Дом за границей, роскошньш автомобиль, яхта, отдмх на 
Канарских островах и т. п. — социальнме блага, которме 
всегда в дефиците (т. е. вмсокочтимм и недоступнм боль- 
шинству) и приобретаются благодаря доступу к деньгам и 
власти, которме, в свою очередь, достигаются благодаря 
вмсокому образованию и личньш качествам.

Таким образом, социальная структура возникает по пово- 
d j  обцественного разделения труда, а социальная страти- 
фикация —  по поводу обш,ественного распределения результа- 
тов труда, т. е. социальнмх бло?

А оно всегда неравное. Так возникает расположение соци- 
альнмх слоев по критерию неравного доступа к власти, бо- 
гатству, образованию и престижу.

2. Измерение стратификации
Представим себе социальное пространство, в котором рас- 

стояния по вертикали и горизонтали неравни. Так или при- 
мерно так мнслил социальную стратификацию П. Сорокин
— человек, первьш в мире давший полное теоретическое 
объяснение явления, причем подтвердивший свою теорию с 
помошью огромного, простираюшегося на всю человеческую 
историю, эмпирического материала [1].
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Точками в пространстве являются социальнме статусм. 
Расстояние между токарем и фрезероввдиком одно, оно го- 
ризонтальное, а расстояние между рабочим и мастером дру- 
roe, оно вертикальное. Мастер — начальник, рабочий — 
подчиненнмй. У них разнме социальнме ранги. Хотя дело 
можно представить и так, что мастер и рабочий располо- 
жатся на равном расстоянии друг от друга. Так произой- 
дет, если мм будем рассматривать того и другого не как 
начальника и подчиненного, а всего лишь как работни- 
ков, вьшолняюших разнме трудовме функции. Но тогда 
мм перейдем из вертикальной в горизонтальную плос- 
косгь.

Любопмтньш факт
У аланов деформация черепа служила верньш показате- 

лем социальной дифференциации обшества: у вождей пле- 
мен, старейшин родов и жречества он бьш вмтянутьш.

Неравенство расстояний между статусами — основное сю й- 
ство стратификации. У нее четмре измеригельимх линейки, 
или оси координат. Все они расположенм вертикально и ря- 
дом друг с другом:

• доход,
• власть,
• образование,
• престиж.

Доход измеряется в рублях или долларах, которме полу- 
чает отдельньга индивид (индивидуальньш доход) или семья 
(семейньш доход) в течение определенного периода време- 
ни, скажем, одного месяца или года.

На оси координат мм откладмваем равнме промежутки, 
например, до 5000 долл., от 5001 до 10000 долл., от 10001 
до 15000 долл. и т. д. до 75000 долл. и вмше.

Образование измеряется числом лет обучения в государ- 
ственной или частной школе или вузе.

Скажем, начальная школа означает 4 года, неполная сред- 
няя — 9 лет, полная средняя — 11, колледж — 4 года, уни- 
верситет — 5 лет, аспирантура — 3 года, докторантура — 3 
года. Таким образом, профессор имеет за спиной более 20 
лет формального образования, а сантехник может не иметь 
и восьми.
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Власгь измеряется людей, количеством, на котормх рас- 
пространяется принимаемое вами решение (власть — воз- 
можность навязнвать свою волю или решения другим лю- 
дям независимо от их желания).

Решения президента России распространяются на 150 млн. 
человек (вьшолняются ли они — другой вопрос, хотя и он 
касается вопроса власти), а решения бригадира — на 7 — 
10 человек.

Три шкалн стратификации — доход, образование и власть
— имеют вполне объективнне единицн измерения: долла- 
рн , годн, люди. Престиж стоит вне этого ряда, так как он
— субъективньш показатель.

Пресгиж — уважение статуса, сложившееся в ободествен- 
ном мнении.

С 1947 г. Национальньш центр изучения обвдественного 
мнения США периодически проводит опрос рядовнх аме- 
риканцев, отобранннх в обшенациональную внборку, с це- 
лью определить обшественньш престиж различннх профес- 
сий. Респондентов просят оценить каждую из 90 профессий 
(видов занятий) по 5-пунктовой шкале: превосходное (луч- 
ше всех), хорошее, среднее, чуть хуже среднего, самое пло- 
хое занятие. В список попали практически все занятия от 
верховного судьи, министра и врача до сантехника и двор- 
ника. Рассчитав среднее по каждому занятию, социологи в 
баллах получили обшественную оценку престижности каж- 
дого вида труда. Внстроив их в иерархическом порядке от 
самой уважаемой до самой непрестижной, о н и  получили рей- 
тинг, или шкалу профессионального престижа. К сожале- 
нию, в нашей стране периодических репрезентативннх оп- 
росов населения о профессиональном престиже никогда не 
проводилось. Поэтому прийдется пользоваться американс- 
кими данньши (см. табл.).

Сравнение данннх за разнне годн (1949, 1964, 1972, 
1982) показнвает устойчивость шкалн престижа. Наиболь- 
шим, средним и наименьшим престижем в эти годн поль- 
зовались одни и те же видн занятий. Ю рист, врач, пре- 
подаватель, ученьга, банкир, летчик, инженер получали 
неизменно внсокие оценки. Их положение на шкале ме- 
нялось незначительно: врач в 1964 г. стоял на втором мес- 
те, а в 1982 — на первом, министр соответственно занимал 
10 и 11 места.
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Таблица
Шкала профессионального престижа

(сокравденньш вариант)

вид занятий баллм вид занятий балль!

физик 82 машинистка 41

профессор колледжа 78 водопроводчик 41

судья 76 фермер 41

адвокат 76 ювелир 37

врач 74 ЧОСОВ1ДИК 37

дантист 74 стюардесса 36

банкир 72 механик 35

летчик 70 булочник 34

министр 69 сапожник 33

гражданский инженер 68 бульдозерист 33

социолог 66 водитель грузовика 32

политолог 66 кассир 31

математик 65 продавец 29

школьньш учитель 63 мясник 28

бухгалтер 57 домработница 25

библиотекарь 55 железнодорожник 24

специалист по газовик 22
компьютерам 51

брокер 51 таксист 22

репортер 51 официант 20

менеджер в офисе 50 наемнмй работник на 

ферме 18
офицер полиции 48 горничная 18

музмкант 46 сантехник 17

секретарша 46 дворник 17

пожарннй 44 чистильидик обуви 9

почтовь1Й служасдий 43

П римечание: шкала имеет от 100 (вмсшая оценка) до 1 
(низшая оценка) балла. Второй столбец «баллм» показмва- 
ет среднюю оценку, полученную данньш  видом занятий 
по вьгборке.

Источник: Hess В., Markson Е., Stein Р. Sociology. N.Y.: 1991. Р.179.
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Если верхнюю часть шкалн занимают представители твор- 
ческого, интеллектуального труда, то нижнюю — предста- 
вители преимушественно физического малоквалифицирован- 
ного: водитель, сваршик, плотник, сантехник, дворник. У 
них наименьшее статусное уважение. Люди, занимаюшие оди- 
наковью позиции по четьфем измерениям стратификации, 
составляют одну страту.

Для каждого статуса или иидивида можно найти место 
на любой шкале.

Классический пример — сравнение о ф и ц е р а  полиции и п р о ф -  

е с с о р а  к о л л б д ж а . На шкалах образования и престижа профес- 
сор стоит вмше полицейского, а на шкалах дохода и власти 
полицейский стоит вмше профессора. Действительно, власти 
у профессора меньше, доход несколько ниже, чем у поли- 
цейского, но престижа и лет обучения у профессора больше. 
Отметив того и другого точками на каждой шкале и соеди- 
нив их линиями, получим стратификационньш профиль.

Каждую шкалу можно рассматривать отдельно и обозна- 
чать самостоятельннм понятием.

В социологии внделяют  т р и  базисннх вида стратифика-

Страта

Страта

.5000 З о л п .5 itom JS члпоеек .0 ба лп о в

Доход Образование Власхть Престиж

Рис. 20. Четнре измерения социальной стратификации. Люди, 
занимаюшие одинаковие позиции по всем измерениям, состав- 
ляют одну страту (на рис. дан пример одной из страт)
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Д  - профессор
О  -  ПОЛИЦ8ЙСКИЙ

Рис. 21. Стратификационний профиль профессора кол- 
леджа и офицера полиции

ции:
• экономическую (доход),
• политическую (власть),
• профессиональную (престиж)
и множество небазисннх. например, культурно-рече- 

вую и возрастную.

3. Принадлежность к страте
П р и н а д л е ж н о с т ь  измеряется субъективньши и объек- 

тивньши показателями:
• субъективньш показатель — ошувдение причастности 

к данной группе, идентификации с ней;
• объективнме показатели — доход, власть, образова- 

ние, престиж.
Так, крупное состояние, вьюокое образование, боль- 

шая власть и вьюокий профессиональньш престиж — необ-
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ходимне условия для того, чтобн вас могли отнесли к внс- 
шей страте обшества.

C t p a t a  — социальньш слой людей, имеюших сходнне объ- 
ективнне показатели по четнрем шкалам стратификации.

Понятие стратификации (stratum — слой, facio — делаю) 
пришло в социологию из геологии, где оно обозначает рас- 
положение пластов различньгх пород по вертикали. Если сде- 
лать срез земной корн на известное расстояние, то обнару- 
жится, что под слоем чернозема располагается слой глинн, 
затем песка и т. д. Каждьш пласт состоит из однородннх 
элементов. Также и страта — она включает людей, имеюших 
одинаковне доходн, образование, власть и престиж. Не су- 
шествует стратн, включаюшей внсокообразованннх людей, 
наделенннх властью, и безвластннх бедняков, занятнх не- 
престижной работой. Богатне входят в одну страту с богатьь 
ми, а средние — со средними.

В цивилизованной стране крупньш мафиозо не может при- 
надлежать к внсшей страте. Хотя у него очень внсокие дохо- 
дн , возможно, внсокое образование и сильная власть, но 
его занятие не пользуется внсоким престижем у фаждан. 
Оно осуждается. Субъективно он может считать себя членом 
внсшего класса и даже подходить по объективньш показате- 
лям. Однако ему не хватает главного — признания «значи- 
мнхдругих».

Под «значимьши другими» внступают две большие соци- 
альнне группьк членн внсшего класса и все население. Вн-
СШаЯ С Т раТ а НИКОГДа НС ПрРГЗНаСТ СГО ^ и ь и И М »  ПО1 О м у , 4 l O  ОН
компрометирует всю группу в целом. Население никогда не 
признает мафиозную деятельность социально одобряемнм 
занятием, так как она противоречит нравам, традициям и 
идеалам данного обшества.

Сделаем вьгеод: принадлежность к страте имеет две со- 
ставляюшие — субъективную (психологическая идентифи- 
кация с определенньш слоем) и объективную (социальное 
вхождение в определенньш слой).

С о ц и а л ь н о е  в х о ж д е н и е  претерпело известную историчес- 
кую эволюцию. В первобнтном обшестве неравенство бьшо 
незначительньш, поэтому стратификация там почти отсут- 
ствовала. С зарождением рабовладения оно неожиданно уси-
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лилось. Рабство — форма максимально жесткого закрепле- 
ния людей в непривилегированнмх стратах. KacTbi — пожиз- 
ненное закрепление индивида за своей (но необязательно 
непривилегированной) стратой. В средневековой Европе по- 
жизненная принадлежность ослабляется. Сословия подразу- 
мевают юридическое прикрепление к страте. Разбогатевшие 
торговцм покупали дворянские звания и тем самьш перехо- 
дили в более вьюокое сословие. На смену сословиям пришли 
классм — открмтме для всех страт, не предполагаюшие ка- 
кого-либо легитимного (законного) способа закрепления за 
одной стратой.

Итак, мм подошли к новой теме — историческим типам 
социальной стратификации.

4. Исторические типм стратификации
В социологии известнм четьше главннх типа стратиФика- 

ции — рабство, касти, сословия и классь/. Первне три харак- 
теризуют закрьггме обшества, а последний тип — открмтме.

Закрмтнм является такое обшестве, где социальнме пере- 
меш,ения из низших страт в внсшие либо полностью запре- 
ш,енш, либо сушественно ограничени. Открьггмм назнвается 
обшество, где перемецения из одной стратн в другую никак 
официально не ограничени.

рабство — экономическая, социальная и юридическая фор- 
ма закрепош,ения людей, граничасцая с полним бесправием и 
крайней степенью неравенства.

Рабство исторически эволюционировало. Различают две 
его формн.

При патриархальном рабстве (примитивная форма) раб 
обладал всеми правами младшего члена семьи: жил в одном 
доме с хозяевами, участвовал в обгцественной жизни, всту- 
пал в брак со свободннми, наследовал имушество хозяина. 
Его запрешалось убивать.

При классическом рабстве (зрелая форма) раба оконча- 
тельно закабалили: он жил в отдельном помешении, ни в 
чем не участвовал, ничего не наследовал, в брак не вступал 
и семьи не имел. Его разрешалось убивать. Он не владел 
собственностью, но сам считался собственностью хозяина 
(«говоряшим орудием»).
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Античное рабство в Древней Греции и плантационное 
рабство в СШ А до 1865 г. ближе ко второй форме, ахолоп- 
ство на Руси X — XII веков — к первой. Различаются ис- 
точники рабства: античное пополнялось преимушественно 
за счет завоеваний, а холопство бьшо долговьш, или ка- 
бальньш, рабством. Третий источник — преступники. В сред- 
невековом Китае и в советском ГУЛАГе (внеюридическое 
рабство) на положении рабов оказнвались преступники.

На зрелой стадии рабство преврагцается в рабовладение. 
Когда говорят о рабстве как историческом типе стратифика- 
ции, подразумевают его вьюшую стадию. Рабовладение — 
единственная в истории форма социальньк отношений, когда 
один человек вь/ступает собственностью другого, и когда ни- 
зший слой лишен всяких прав и свобод. Такого нет в кастах и 
сословиях, не говоря уже о классах.

Кастовьш сгрой не такой древний, как рабовладельче- 
ский строй, и менее распространенньш. Если через рабство 
прошли практически все странм, разумеется в разной степе- 
ни, то кастн обнаруженн только в Индии и отчасти в Аф- 
рике. Индия — классический пример кастового обш,ества. Оно 
возникло на развалинах рабовладельческого в первне века 
новой эрн.

Кастой назнвают социальную группу (страту), членством 
в которой человек обязан исключительно своим рождением.

Он не может перейти из своей кастн в другую при жизни. 
Для этого ему надо родиться еше раз. Кастовое положение 
закреплено индусской религией (понятно теперь, почему 
кастн мало распространенн). Согласно ее канонам, люди про- 
живают больше, чем одну жизнь. Каждьш человек попадает 
в соответствуюшую касту в зависимости от того, каким бьшо 
его поведение в предшествуюшей жизни. Если плохим, то 
после очередного рождения он должен попасть в низшую 
касту, и наоборот.

В Индии 4 основньк кастьг брахманн (свяшенники), кшат- 
рии (воинн), вайшеи (купцн), шудрн (рабочие и кресть- 
яне) и около 5 тнсяч неосновнмх каст и подкаст. Особо стоят 
неприкасаемме — они не входят ни в какую касту и занима- 
ют самую низшую позицию. В ходе индустриализации кастн 
заменяются классами. Индийский город все больше стано-
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вится классовнм, а деревня, в которой проживают 7/юна- 
селения, остается кастовой.

Пояспякнций пример
Стратификация у арабов
Социальная стратификация у арабов Йемена проявляется 

даже в ношении оружия. Люди побогаче носили кинжал на 
поясе слева, победнее — посередине, рабам разрешалось толь- 
ко справа.

Иеменское обшество сильно стратифицировано. Вьюшую 
касту — аристократию — составляли потомки пророка Му- 
хаммеда. До серединн 50-х годов XX века здесь сохраняпось 
рабство, но оно носило патриархальньш характер. Матери- 
ально рабн жили даже лучше, чем беднейшие слои свобод- 
ного населения. Вне каст стояли в Йемене евреи. Они прожи- 
вали замкнутой обшиной. У арабов сохранилось многожен- 
ство.

Сословия предшествуют классам и характеризуют фео- 
дальнне обшества, которне сушествовали в Европе с IV по 
XIV век.

Сословие — социальная группа, обладаютая закреплешш- 
ми обьшаем или юридическим законом и передаваемьши по 
наследству правами и обязанностями.

Для сословной системн, включаюшей несколько страт, 
характерна иерархия, внраженная в неравенстве положения 
и привилегий. Классическим образцом сословной организа- 
ции являлась Европа, где на рубеже XIV — XV веков обше- 
ство делилось на висшие сословия (дворянство и духовенст- 
во) и непривилегированное третье сословие (ремесленни- 
ки, купцн, крестьяне). В X — XIII веках главннх сословий 
бьшо три: духовенство, дворянство и крестьянство. В России 
со второй половинн XVIII века утвердилось сословное деле- 
ние на дворянство, духовенство, купечество, крестьянство 
и мешанство (средние городские слои). Сословия основнва- 
лись на земельной собственности.

Права и обязанности каждого сословия определялись юри- 
дическим законом и освяшались религиозной доктриной. 
Членство в сословии определялось наследством. Социальнне 
барьерн между сословиями бьши достаточно жесткими, по-
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этому социальная мобильность сушествовала не столько меж- 
ду, сколько внутри сословий. Каждое сословие включало 
множество слоев, рангов, уровней, профессий, чинов. Так, 
государственной службой могли заниматься лишь дворяне. 
Аристократия считалась воинским сословием (рьшарство).

Чем внше в обшественной иерархии стояло сословие, тем 
внше бьш его статус. В противоположность кастам, межсос- 
ловнме браки вполне допускались. Иногда допускалась ин- 
дивидуальная мобильность. Простой человек мог стать рьша- 
рем, купив у правителя специальное разрешение. В качестве 
пережитка подобная практика сохранилась в современной 
Англии.

Вьделим ключевме понятия из пройденного материала:
открьиое обшество  

закрь1тое об^цество 

социальное вхождение 

принадлежность 

страта

стратификация 

видь! стратификации: 

экономическая 

политическая

измерение стратификации: 

доход

власть

неравенство

образование

ГРЕСТИЖ
исторические типь! стратификации: 

рабство

касть!

профессиональная сословия

5. Классм
Класс понимают в двух смьюлах — широком и узком.
В широком значении под классом понимают большую соци- 

альную группу людей, владеютих либо не владеюш,их сред- 
ствами производства, занимаюшую определенное место в си- 
стеме обш,ественного разделения труда и характеризуюшую- 
ся специфическим способом получения дохода.

Поскольку частная собственность возникает в период за- 
рождения государства, считается, что уже на Древнем Вос- 
токе и в античной Греции сушествовали два противополож- 
нмх класса — рабов и рабовладельцев. Феодализм и капита- 
лизм не являются исключением — и здесь сушествовали ан- 
тагонистические класськ эксплуататоров и эксплуатируемьк. 
Такова точка зрения К. Маркса, которой придерживаются и 
сегодня не только отечественнме, но и многие зарубежнме 
социологи.
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В узком значении класс — любая социальная страта в со- 
временном обгцестве, отличаютаяся от других доходом, обра- 
зованием, властью и престижем. Вторая точка зрения преоб- 
ладает в зарубежной социологии, а ньше приобретает права 
гражданства также в отечественной. В современном обшестве, 
опираясь на описаннью критерии, вьшеляют не два противо- 
положнмх, а несколько переходяших друг в друга страт, на- 
зьшаеммх классами. Одни социологи находят шесть классов, 
другие насчитьшают пять и т. д. Согласно узкой трактовке, 
классов ни било не при рабовладении, ни при феодализме. 
Они появились только при капитализме и знаменуют собой 
переход от закрнтого к открнтому обшеству.

Хотя собственность на средства производства Ифает в со- 
временном обшестве важную роль, ее значение постепенно сни- 
жается. Эпоха индивидуального и семейного капитализма ухо- 
дит в прошлое. В XX веке доминирует коллективннй капитал. 
Ахциями одного предприятия могут владеть сотни и тнсячи 
людей. В США насчитнваюг более 50 млн. акционеров. И хотя 
собственность распьшена между офомньш числом владельцев, 
только те, кто держит конфольньш пакет акций, способнн 
принимать ключевне решения. Часто ими оказнваются внс- 
шие менеджерн — президентн и директора компаний, предсе- 
датели советов правления. Страта менеджеров постепенно вн- 
ходит на первьгй план, отгесняя фадиционньш класс собствен- 
ников. Понятие «менеджерская революция», появившееся бла- 
годаря Дж. Бернхайму в середине XX века, офажает новую 
реальносгь — «расшепление атома», собственности, исчезнове- 
ние классов в старом понимании, вьгход на историческую аре- 
ну не-собственников (ведь менеджерн — лица наемного ф у- 
да) в качестве ведушего класса или сф атн  современного об- 
шесгва.

Однако бьшо время, когда понятие «класс» не считалось 
анахронизмом. Напротив, оно только появилось и отражало 
собой наступление новой исторической эпохи. Случилось это 
в конце XVIII века, когда во весь голос заявила о себе новая 
историческая сила — буржуазия, решительно оттеснявшая 
на второй план дворянское сословие. Внход на историчес- 
кую сцену буржуазии произвел раньше такое же революци- 
онное влияние на обшество, какое сегодня оказнвает внход 
класса менеджеров. Таким образом, мн переходим к теме 
возникновения классов.



220 социология

6. Возникновение классов
П ром ьш ленная революция XVIII — XIX веков разру- 

шила феодальную систему и вмзвала к жизни социальнме 
сильх, которне привели к формированию классового строя. 
В то время как численность духовенства, дворянства и 
крестьянства, либо не увеличивалась, либо сокрашалась, 
численность третьего сословия резко возрастала. Развитие 
торговли и промншленности внзвало к жизни новне про- 
фессии: предприниматели, коммерсантн, банкирн, куп- 
цн. Появилась многочисленная мелкая буржуазия. Разоре- 
ние крестьян и переезд их в город вело к сокрашению их 
численности и возникновению новой стратн, которой не 
знало феодальное обшество, — наемннх индустриальннх 
рабочих.

Постепенно формировался новьш тип экономики — капи- 
талистической, которой соответствует новь/й тип социалъной 
стратификации — классовая система. Рост городов, промьш- 
ленности и сферн услуг, падение власти и престижа арис- 
тократии и укрепление статуса и богатства буржуазии кар- 
динально изменили облик европейского обшества. Новне 
профессиональнне группн, вншедшие на историческую аре- 
ну (рабочие, банкирн, предприниматели и т. д.) укрепляли 
свои позиции, требовали привилегий и признания своего 
статуса. Вскоре по своему значению они сравнялись с пре- 
жними сословиями, но стать новнми сословиями они не 
могли. Термин «сословие» отражал исторически уходяшую 
реальность. Новую реальность лучше всего отражал термин 
«класс». Он внражал экономическое положение людей, спо- 
собннх передвигаться вверх и вниз.

Переход от закрьтого обш,ества к открътому демонстри- 
ровал возросшие возможности человека самостоятельно сде- 
лать свою судьбу. Сословнне ограничения рушились, каж- 
дьш мог подняться до внсот обшественного признания, пе- 
рейти из одного класса в другой, приложив усилия, талант 
и трудолюбие. И хотя удается это единицам, даже в совре- 
менной Америке, здесь устойчиво держится внражение «че- 
ловек, сделавший себя сам».

Таким образом, роль детонатора снграли деньги и товар- 
но-денежнне отношения. Они не считались с сословннми 
барьерами, аристократическими привилегиями, наследуемнми
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титулами. Деньги всех уравнивали, они универсальнм и до- 
ступнм всем, даже тем, кто не унаследовал состояния и 
титулов. Обшество, в котором доминировали приписьшае- 
мьш статусм, уступало место обшеству, где заглавную роль 
стали играть достигаемме статусм. Это и есть открьтое об- 
Шество.

7. Классм и сословия 
в дореволюционной России

До революции в России официальньш бьшо сословное, а 
не классовое деление населения. Оно подразделялось на два 
основньа сословия — податнь/х (крестьяне, мевдане) и не- 
податних (дворянство, духовенство). Внутри каждого сосло- 
вия бмли более мелкие сословия и слои. Государство предос- 
тавляло им определеннме права, закрепленнью законодатель- 
ством. Они гарантировались лишь постольку, поскольку со- 
словия вьшолняли определеннме повинности, например, 
вмрашивали хлеб или занимались проммслами. Аппарат чи- 
новников регулировал отношения между сословиями, в чем и 
вмражалась его «повинность». Таким образом, сословная си- 
стема бьша неотделима от государственной. Вот почему мм 
можем определить сословия как социально-правовше группи, 
различаюьциеся объемом прав и обязанностей по отношению к 
государству.

Согласно переписи 1897 г., все население странм, а это 
125 миллионов человек, распределялось на следуюшие со- 
словия: дворяне — 1,5% всего населения, духовенство —
0,5%, купцм — 0,3%, мешане — 10,6%, крестьяне — 77,1%, 
казаки — 2,3%. Первьш привилегированньш сословием в 
России считалось дворянство, вторьш — духовенство. Ос- 
тальнме не относились к числу привилегированнмх. Дворяне 
делились на потомственних и личнмх. Не все из них являлись 
землевладельцами, многие бьши на государственной службе. 
Землевладельцм составляли особую фуппу — помеш,иков (сре- 
ди потомственнмх дворян помешиков бьшо не более 30%) 
[2, с.14 -1 7 ] .

Постепенно, как и в Европе внутри сословий формиру- 
ются самостоятельнме социальнме сфатм — зародмши клас- 
сов.

В связи с развитием капитализма некогда единое кресть- 
янство на рубеже веков расслоилось на бедняков (34,7%),



222 социология

середняков (15%), зажиточних (12,9%), кулаков (1,4%), а 
также мало- и безземельнмх крестьян, вместе составлявших 
одну треть. Неоднородньш образованием бмли мецане — сред- 
ние городские слои, включавшие мелких служаших, ремес- 
ленников, кустарей, домашнюю прислугу, почтово-телег- 
рафннх служаших, студентов и т. д. Из их средм и крестьян- 
ства внходили русские промншленники, мелкая, средняя и 
крупная буржуазия. Правда, в составе последней преобладали 
вчерашние купцн. Казачество представляло собой привиле- 
гированное военное сословие, несшее службу на границе [2, 
с.29 -  34].

К 1917 г. процесс классобразования не завершился, он на- 
ходился в самом начале. Главная причина — отсутствие адек- 
ватной экономической базн: товарно-денежнне отношения 
находились в зачаточной форме, как и внутренний рннок 
странн. Они не охватили основную производительную силу 
обшества — крестьянство, которое даже после стольшинс- 
кой реформн так и не стало свободньши фермерами. Рабочий 
класс, численностью около 12 млн. человек, не состоял из 
потомственннх рабочих, многие являлись полурабочими, 
полукрестьянами. К концу XIX века промншленньш пере- 
ворот не бьш полностью завершен. Ручной труд так и не бнл 
внтеснен машинами (даже в 80-е годн XX века на его долю 
приходилось 40%). Буржуазия и пролетариат не стали основ- 
ньши классами ободества. Правительство ограждало отече- 
ственннх предпринимателей от ино-странннх конкурентов 
бесчисленньши привилегиями, создавая им парниковме ус- 
ловия. Отсутствие конкуренции усиливало монополйю и сдер- 
живало развитие капитализма, которьш так и не перешел с 
ранней на зрелую стадию. Низкий материальньш уровень 
населения и ограниченная емкость внутреннего рьшка не 
позволяли трудяшимся массам стать полноценньши потре- 
бителями. Так, доход на душу населения в России в 1990 г. 
равнялся 63 рублям, а в Англии — 273, в США — 346. 
Плотность населения бьша в 32 раза меньше, чем в Бельгии. 
В городах проживало 14% населения, а в Англии — 78%, в 
США — 42%. Объективннх условий для возникновения сред- 
него класса в России не сложилось [2, с. 13 — 14].

Октябрьская революция легко разрушила социальную 
структуру российского обвдества, исчезло множество старнх
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статусов — дворянин, буржуа, мевданин, полицм ейстер  и 
т. д., следовательно, исчезли их носители — большие соци- 
альнме групп людей. Уничтожена объективная и единствен- 
ная база для возникновения классов — частная собственность. 
Начавшийся в конце XIX века процесс классообразования в 
1917 г. ликвидирован на корню. Восстанавливать сословньш 
либо классовьш строй не позволяла официальная идеология 
марксизма, уравнявшая всех в правах и материальном пол- 
ожении. В результате сложилась уникальная историческая си- 
туация: в рамках одной странм разрушенм и не признанн 
правомочнмми все известнме типн социальной стратифика- 
ции — рабство, кастн, сословия и классм. Официально партия 
большевиков провозгласила курс на построение бесклассо- 
вого обшества. Но, как известно, ни одно обшество не мо- 
жет сушествовать без социальной иерархии, пусть в даже 
простейшей форме.

8. Классовая система США
Принадлежность социальному слою в рабовладельческом, 

кастовом и сословно-феодальном обшествах фиксировалась 
официально — правовнми либо религиозньши нормами. В 
дореволюционной России каждьш человек знал, в каком 
сословии он состоит. Людей приписнвали к той или иной 
социальной страте.

В классовом обшестве дело обстоит иначе. Никого никуда 
не приписнвают. Государство не занимается вопросами со- 
циального закрепления своих граждан. Единственньш кон- 
тролер — обшественное мнение людей, которое ориентиру- 
ется на обнчаи, сложившуюся практику, доходн, образ 
жизни и стандарти поведения. Поэтомуточно и однозначно 
определить количество классов в той или иной стране, чис- 
ло страт или слоев, на которне они разбиваются, принад- 
лежность людей к стратам очень сложно. Необходимн крите- 
рии, которне внбираются достаточно произвольно. Вот по- 
чему в такой развитой с социологической точки зрения стра- 
не, как США, разнне социологи предлагают разнне типо- 
логии классов. В одной семь, в другой шесть, в третьей пять и 
т. д. социальних страт. Первую типологию классов США пред- 
ложил в 40-е годн XX века американский социолог Ллойд 
Уорнер:
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верхний-верхний класс включал так назмваемме «старме 
семьи». Они состояли из наиболее преуспеваюших бизнесме- 
нов и тех, кого назмвали профессионалами. Проживали они 
в привилегированннх частях города;

нижний-верхний класс по уровню материального благопо- 
лучия не уступал верхнему-верхнему классу, но не включал 
старне родовне семьи;

верхний-средний класс состоял из собственников и про- 
фессионалов, которне обладали меньшим материальннм до- 
статком в сравнении с внходцами из двух верхних классов, 
но зато они активно участвовали в обшественной жизни го- 
рода и проживали в довольно благоустроенннх районах;

нижний-средний класс состакляли низшие служашие и ква- 
лифицированнне рабочие;

верхний-нижний класс включал малоквалифицированннх 
рабочих, занятнх на местннх фабриках и живуших в отно- 
сительном достатке;

нижний-нижний класс составляли те, кого принято назн- 
вать «социальньш дном» — это обитатели подвалов, черда- 
ков, трушоб и прочих малопригодннх для жизни мест. Они 
постоянно ошушали комплекс неполноценности вследствие 
беспросветной бедности и постоянннх унижений.

Предлагаются и другие схемн, например: верхний-верх- 
ний, верхний-нижний, верхний-средний, средний-средний, 
нижний-средний, рабочий, низшие классн. Или: внсший 
класс, верхний-средний, средний и нижний-средний класс, 
верхний рабочий и нижний рабочий кпасс, анлеркласс [3, 
с.183]. Вариантов множество, но важно уяснить себе два прин- 
ципиальньгх положения:

— как бн  ни назнвали классн, но основннх только три: 
богатие, зажиточнме и беднме;

— неосновнь/е класш  возникают за счет добавления страт 
или слоев, лежаш,их внутри одного из основних классов.

Термин «верхний-верхний класс» означает, по сушеству, 
верхний слой внсшего класса. Во всех двусоставннх словах 
первое — обозначает страту или слой, а второе — класс, 
которому данньш слой относится. «Верхний-нижний класс» 
иногда назнвают так, как он есть, а иногда обозначают им 
рабочий класс. Средний класс (с присушими ему слоями) 
всегда отличают от рабочего класса. Но и рабочий класс от- 
личают от низшего, куда могут входить неработаюшие, без-
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работнне, бездомнне, ншцие и т. д. Как правило, вшсокок- 
валифицированнне рабочие включаются не в рабочий класс, 
а в средний, но в низшую его страту, которую заполняют 
главннм образом малоквалифицированнне работники ум- 
ственного труда — служавдие. Возможен иной вариант: рабо- 
чих не включают в средний класс, но оставляют два слоя в 
обшем рабочем классе. Специалисть1 входят в следуюший 
слой среднего класса, ведь само понятие «специалист» пред- 
полагает как минимум образование в объеме колледжа. Верх- 
нюю страту среднего класса заполняют в основном «профес- 
сионалн». Профессионалами за рубежом именуют людей, име- 
юших, как правило, университетское образование и боль- 
шой практический опнт, отличаюшихся внсоким мастер- 
ством в своей области, занятнх творческим трудом и отно- 
сяшихся к так назнваемой категории самонанятьгх, т. е. име- 
юших свою практику, свое дело. Это юристн, врачи, уче- 
нне, преподаватели и т. д. Именоваться «профессионалом» 
очень почетно. Их число ограничено и регулируется государ- 
ством. Так, лишь недавно социальнне работники получили 
долгожданньш титул, которого добивались несколько деся- 
тилетий.

Между двумя полюсами классовой стратификации аме- 
риканского обшества — очень богатьши (состояние — 2 млн. 
долл. и более) и очень бедньши (доход менее 6,5 тнс. долл. в 
год), составляюших от обшей численности населения при- 
близительно одинаковую долю, а именно 5%, расположена 
та часть населения, которую принято назнвать средним клас- 
сом. В индустриально развитнх странах он составляет боль- 
шинство населения — от 60 до 80%.

Средний класс — уникальное явление в мировой истории. 
Скажем так: его не бьшо на протяжении всей истории чело- 
вечества. Он появился лишь в XX веке. В обшестве он внпол- 
няет специфическую функцию. Средний класс — стабилиза- 
тор обтества. Чем больше он, тем меньше вероятность того, 
что обшество будут сотрясать революции, межнациональнне 
конфликтн, социальнне катаклизмн. Он состоит из тех, кто 
сделал судьбу собственннми руками и, следовательно, кто 
заинтересован в сохранении того строя, которьш представил 
подобнне возможности. Средний класс разводит два проти- 
воположннх полюса, бедннх и богатнх, и не дает им стол- 
кнуться. Чем тонъше средний класс, тем ближе к друг другу

8 Кравченко А. И.
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полярнь/е точки стратификации, тем вероятнее их столкно- 
вение. И наоборот.

Средний класс — самьш широкий потребительский рн- 
нок для мелкого и среднего бизнеса. Чем многочисленнее 
этот класс, тем увереннее стоит на ногах мальш бизнес. Как 
правило, в средний класс входят те, кто обладает экономи- 
ческой независимостью, т. е. владеет предприятием, фир- 
мой, офисом, частной практикой, своим делом, ученне, 
свяшенники, врачи, адвокатм, средние менеджерн, мелкая 
буржуазия — социальньш хребет обшества.

Ньшешний средний класс является историческим преем- 
ником «четвертого сословия», которое на заре промншлен- 
ной революции взорвало сословную систему. Само понятие 
«средний класс» возникло в XVII веке в Англии. Оно обо- 
значало особую фуппу предпринимателей, противостоявших, 
с одной сторонн, верхушке крупннх землевладельцев, с 
другой — «пролетарской голнтьбе». Постепенно к нему стали 
причислять мелких и средних буржуа, менеджеров, лиц сво- 
бодннх профессий.

Фрагмент
Р. Миллс 

Властвуюшая элита
Исторический парадокс состоит в том, что новьш класс 

см ог пробраться к власти благОдаря открнтости и плюрализ- 
му, но закрепиться на достигнутнх позициях он мог только 
благодаря закрнтости и монополизму.

Этоттезис Р. М иллсдоказал эмпирически. Изучая кана- 
л н  вертикальной мобильности, он провел межгенерацион- 
ное исследование мультимиллионеров: 90 представителей по- 
коления 1900 г., 95 — поколения 1925 г., 90 — поколения 
1950 г. Удалось установить очень важную тенденцию: попол- 
нение властвуюшей элитн происходит главннм образом за 
счет нее самой.

Богатство обладает кумулятивньш эффектом: чем круп- 
нее состояние, тем вьш е вероятность увеличить его. Богатст- 
во рождает богатство, следовательно, бедность рождает бед- 
ность. Со временем бедность преврашается в хроническую: 
из нее все труднее внбраться.
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Но, оказмвается, непросто вмбраться также из богатмх. А 
еше труднее в этот класс войти. Вмсший класс со временем 
закрмвается: в 1900 г. элита американского обшества на 39% 
пополнялась за свой счет, а в 1950 г. — уже на 68%.

Механизмм продвижения к властньш позициям не меня- 
ются. Это все те же махинации, спекулятивнме сделки с 
ценньши бумагами, налоговме льготм и т. п. Не промьш - 
ленность, а капитал, не управленческая работа, а спекуля- 
ции делают их миллионерами.

Сокртцено по источнику. Социол. исслед. 1994. № 1.

9. Стратификация в СССР и России
В период сушествования Советской России (1917 — 1922) и 

СССР (1922 — 1991) основу теории социальной структурм 
составляла схема В. И. Ленина, описанная им в работе «Госу- 
дарство и революция» (август — сентябрь 1917 г.). Класш — 
это большие группи людей, различаютихся по: а) их месту в 
историнески определенной системе обцественного производст- 
ва, б) по их отношению (болъшей частью закрегтенному и офор- 
мленному в законах) к средствам производства, в) по их роли в 
обьцественной организации труда, г) по способам получения и 
размерам той доли оби^ественного богатства, которой они мо- 
гут располагатъ. Благодаря четмрем критериям классов они 
получили название «ленинской четмрехчленки».

Поскольку «Государство и революция» бьша написана до 
Октябрьской революции, Ленин не мог знать, какие имен- 
но классм должнм сушествовать при социализме. Впервме их 
обозначил в ноябре 1936 г. И. В. Сталин вдокладе «О проекте 
Конституции Союза ССР». Многолетним дискуссиям обшес- 
твоведов бьш положен конец. Сталин создал трехчленную 
формулу: социалистическое обшество состоит из двух дру- 
жественних классов — рабочих и крестьян и рекрутируемой 
из них прослойки — трудовой интеллигенции (синоним спе- 
циалистов и служаших).

Новьга этап отмечен созданием в 60 — 70-е годм теории 
развитого социализма. Социологи провели множество иссле- 
дований и, как им казалось, обнаружили следуюшее:

— сушествуют внутри- и межклассовме слои, различаю- 
шиеся характером труда, уровнем и образом жизни;
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— межклассовме различия стираются, а внутриклассовме 
различия (дифференциация) возрастает;

— слои не тождественнм прослойке. Слоев много, а про- 
слойка только одна;

— во всех классах и слоях возрастает доля умственного 
труда и снижается доля физического.

В начале 60-х годов появился термин «рабочие-интелли- 
генти». Он обозначал пограничньш с интеллигентами (спе- 
циалистами) слой рабочего класса, наиболее квалифициро- 
ваннмх работников, занятмх особо сложньши и обшест- 
веннмми видами труда. В разнме годм в него входило от 0,5 
до 1,0 млн. человек. В росте численности и удельного веса 
этого слоя советские социологи видели успехи социализма, 
признак зарождения новмх социальнмх обшностей. К специ- 
фическим социальньш фуппам относили военнослужаших, 
служителей религиознмх культов и работников аппарата уп- 
равления.

В концепции развитого социализма получила теоретичес- 
кое обоснование двухступенная схема эволюции советского 
обвдества:

— преодоление различий между классами и построение 
бесклассового обшества произойдут в основном в историчес- 
ких рамках первой фазм — социализма;

— полное преодоление классовмх различий и построение 
социального однородного обшества завершается на второй, 
вмсшей фазе коммунизма.

В результате построения вначале бесклассового, а затем 
социалъно однородного обшества должна сложиться принци- 
пиально новая система стратификации: на смену «антаго- 
нистической», вертикальной системе неравенства постепен- 
но (в течении жизни нескольких поколений) придет гори- 
зонтальная система социального равенства.

В конце 80-х годов среди социологов растет критическое 
отношение к официальной теории. Обнаруживается, что со- 
циальнме различия в обшестве не исчезают, а усиливаются. 
Степень неравенства при социализме вмше, чем при капи- 
тализме. В СССР сушествует антагонизм, отчуждение и эк- 
сплуатация. Государство неотмирает, а укрепляется. Работ- 
ники аппарата управления — не специфический слой, а 
социальнмй класс, господствуюший и эксплуатируюший 
население. На смену старой теории постепенно приходит
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новая, которая постоянно совершенствуется и пополняет- 
ся.

За рубежом уже в 20-е годм поднимается вопрос о воз- 
никновении в СССР нового господствуюшего обшества и 
новом типе социальной структурм. Еше в начале XX века 
М. Вебер указал на тех, кто при социализме станет господ- 
ствуюшим классом — бюрократи. В 30-е годм К. Бердяев и 
JI. Троцкий подтвердили: в СССР образовалась новая стра- 
та — бюрократия, опутавшая всю страну и превратившая- 
ся в привилегированньш класс.

Теоретическое обоснование идея превраш,ения управлен- 
ческой группи в управленческий класс получила в книге 
американского специалиста по менеджменту Дж. Бернхай- 
ма “Управленческая революция” (1941). Он провозгласил, 
что на смену классу капиталистов приходит класс менед- 
жеров, которме, не являясь собственниками, тем не менее 
контролируют корпорации и обшество в целом. Хотя Дж. 
Бернхайм говорил только о США и не затрагивал СССР, 
многие отмеченнме им особенности применимм и к  совет- 
скому обшеству.

Как и в США, управленцм в СССР (их назмвают “но- 
менкпатурой” , “бюрократией”) являются лицами наемно- 
го труда. Но их позиция в обицестве и системе разделения 
труда такова, что позволяет контролировать все сферм 
производства и обшественной жизни так, будто бм они 
являются не наемньши работниками, а собственниками. 
Понятие “обшественная собственность” служило прикрм- 
тием, и многих оно вводило в заблуждение. На самом деле 
обшественной собственностью распоряжались не все граж- 
дане, а правягцая элита, и так, как она считала нужньш.

В 1943 — 1944 гг. английский писатель Дж. Оруэлл в рас- 
сказе “Скотий двор” художественньши средствами вьюказал 
идею о сушествовании господствуюшего класса при социа- 
лизме. В 1957 г. в Нью-Йорке вмходит работа Милована 
Джилласа “Новьш класс. Анализ коммунистической систе- 
мм”. Его теория приобрела вскоре мировую известность. Ее 
суть состояла в следуюшем. После победм Окгябрьской рею- 
люции аппарат компартии преврашается в новьш правятий 
класс, которьш монополизирует власть в государстве. Прове- 
дя национализацию, он присвоил всю государственную 
собственность. В результате того, что новьш класс вмступает
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собственником средств производства, он является классом 
эксплуататоров. Будучи еш,е и господствуюшим классом, он 
осушествляет политический террор и тотальньш контроль. 
Самоотверженнме революционерм перерождаются в свире- 
пмх реакционеров. Если раньше они вмступали за широкие 
демократические свободм, то теперь они становятся их ду- 
шителями. Способ экономического хозяйствования нового 
класса отличается крайней расточительностью, а культура 
принимает характер политической пропагандм.

В 1980 г. за рубежом опубликована книга бьтш его эмиг- 
ранта из СССР М. С. Восленского «Номенклатура», получив- 
шая широкую известность. Она признана одной из лучших 
работ о советской системе и социальной структуре СССР. 
Автор развивает идеи М. Джиласа о партократии, но назьша- 
ет господствуюшим классом не всех управленцев и не всю 
компартию, а только вьюший слой обшества — номенклату- 
РУ-

Номенклатура — переченъ руководятих должностей, за- 
меш,ение которь/х производит вишестояш,ий орган. В господ- 
ствуюший ютасс реально входят только те, кто состоит в 
штатной номенклатуре парторганов, — от номенклатурм 
Политбюро ЦК до основной номенклатурм райкомов пар- 
тии.

Численность вьюшего звена номенклагурм 100 тью., а ни- 
зшего — 150 тью. человек. Это те, кого нельзя бьшо всенарод- 
но избрать или сменить. Кроме них в номенклатуру входили 
руководители предприятий, строительства, транспорта, сель- 
ского хозяйства, обороньх, науки, культурьх, министерств и 
ведомств. Обшая численность — около 750 тью., а с членами 
их семейств численность правяшего класса номенклатурн в 
С С СР — около 3 млн. человек, т. е. менее 1,5% населения 
страньг

Номенклатура и бюрократия (чиновничество) — явления 
разние. Чиновники представляли слой исполнителей, а но- 
менклатура — вьюших руководителей странн. Она издает при- 
казн, которне реализуют бюрократн. Номенклатура отлича- 
ется внсоким уровнем и качеством жизни. У них роскошнне 
квартирн, загороднне виллн, прислуга, государственнне ма- 
ш инн. Они лечатся в спецполиклиниках, ходят в спецмага- 
зинн , учатся в спецшколах. Хотя номинальная зарплата но- 
менклатурного работника превьшает среднюю зарплату в 4
— 5 раз, благодаря дополнительньш привилегиям и благам,
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получаемьш за государственньга счет, их уровень жизни в 
десятки раз вмше. Номенклатура — иерархическая структура 
вмсшего руководства странм, представляет, по ммсли М. 
Восленского, господствуюший и эксплуататорский класс 
феодального типа. Он присваивает прибавочную стоимость, 
созданную лишеннмм политических и экономических прав 
народом [4).

Обобшая 70-летний опмт строительства социализма, из- 
вестньш советский социолог Т. И. Заславская в 1991 г. обна- 
ружила в его социальной системе три группъс. вмсший класс, 
низший класс и разделяюшую их прослойку. Основу вмсше- 
го составила номенклатура, объединяюшая вмсшие слои парт- 
ийной, военной, государственной и хозяйственной бюрок- 
ратии. Низший класс образуют наемнме работники государ- 
ства: рабочие, крестьяне, интеллигенция. Социальную про- 
слойку между ними составили те социальнме группм, кото- 
рне обслуживали номенклатуру: руководители, журналис- 
тн, пропагандистн, преподаватели, медперсонал спецполик- 
линик, водители персональннх автомашин и другие катего- 
рии обслуги элитн.

Подведем итоги. Советское обшество никогда не бнло со- 
циально однородньш, в нем всегда сушествовала социаль- 
ная стратификация, представляюшая собой иерархически упо- 
рядоченное неравенство. Социальнне группн формировали 
подобие пирамидн, в которой слои различались объемом 
власти, престижа, богатства. Поскольку отсутствовала част- 
ная собственность, то не бьшо экономической базн ддя воз- 
никновения классов в западном понимании. Обвдество явля- 
лось не открнтьш, а закрнтьш , наподобие сословно-касто- 
вого. Сословий в привнчном смнсле в советском обшестве 
не бьшо, поскольку не бьшо правового закрепления соци- 
ального статуса. Вместе с тем в советском обшестве реально 
сушествовали классоподобнне и сословноподобнме группн. 
Рассмотрим, почему это бьшо так.

Правильнее Россию относить к смешанному типу страти- 
фикации. Правда, в отличие от Англии и Японии, сослов- 
нне пережитки не сушествовали в советский период как 
живая и внсокочтимая традиция, они не добавились к клас- 
совой структуре, ее не бнло, никакой исторической преем- 
ственности не сушествовало. Хотя сословньш строй бьш по- 
дорван капитализмом, а зарождаюшиеся классм добитн боль- 
шевиками, те и другие бьши уничтоженн окончательно. В
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модифицированном виде остатки той и другой системн стра- 
тификации возродились в новом обшестве, которое, по за- 
мьгслу, должно бнть лишено всякой стратификации, всяко- 
го неравенства. В России возник новьш уникальньш тип сме- 
шанной стратификации.

Но вот в конце 80-х годов Россия повернула к рьшочньш 
отношениям, демократии и классовому обшеству по западно- 
му типу. В течение пяти лет сформировался внсший класс соб- 
ственников, составляюший около 3% всего населения, и обра- 
зовались социальнне низн обшества, уровень жизни которнх 
находится зачертой бедности. Они составляли в 1991 — 1992 
годах около 70% населения. А середину социальной пирамидн 
пока никто еше не занимает. По мере повншения жизненного 
уровня населения средняя часть пирамидн станет пополнять- 
ся все большим числом представителей не только интелли- 
генции, но всех слоев обшества, ориентированньгх на бизнес, 
профессиональньга труд и карьеру. Из нее родится средний 
класс России. Но пока его нет.

А что есть? Есть все та же номенклатура, которая к нача- 
лу экономических реформ успела занять ключевне постн в 
экономике и политике. Приватизация пришлась как нельзя 
кстати. По сушеству номенклатура лишь легализовала свою 
функцию реального распорядителя и собственника средств 
производства. Два других источника пополнения внсшего 
класса — дельцн теневой экономики и научно-инженерная 
прослойка интеллигенции. Первне являлись фактически пи- 
онерами частного предпринимательства в период, когда за- 
нятие им преследовалось законом.
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БЕДН ОСТЬ И НЕРАВЕНСТВО

Глава 10

1. Вводнме замечания
Неравенство и бедность — понятия, тесно связаннме с 

социальной стратификацией. Неравенство характеризует не- 
равномерное распределение дефицитнмх ресурсов обшества — 
денег, власти, образования и престижа — между различньхми 
стратами или слоями населения. Основнмм измерителем не- 
равенства вмступают количество ликвидннх пенностей. Эту 
функцию обнчно внполняют деньги (в примитивньос обше- 
ствах неравенство внражалось в количестве мелкого и круп- 
ного рогатого скота, ракушек и т.д.).

Если неравенство представить в виде шкали, то на одном 
ее полюсе окажутся те, кто владеет наибольшим (богатне), 
а на другом — наименьшим (беднне) количеством благ. 
Таким образом, бедность — это экономнческое и социокуль- 
турное состояние людей, имеюших минимальное количество 
ликвиднмх ценностей и ограниченньш доступ к социальнмм 
благам.

Бедность — это не только минимальньш доход, но осо- 
бьш образ и стиль жизни, передаюшиеся из поколения в 
поколение нормм поведения, стереотипн восприятия и пси- 
хология. Поэтому социологи говорят о бедности как особой 
субкультуре.

В этой главе мн рассмотрим неравенство как причину и 
следствие социальной стратификации, поговорим о способах 
его измерения, а также о природе бедности, ее разновиднос- 
тях (абсолютной и относительной) и количественном вира- 
жении, образе и уровне жизни и субкультуре бедности.

2. Богатме
Универсальньш измерителем неравенства в современном 

обшестве внступают деньги. Их количество определяет место 
индивида или семьи в социальной стратификации. К богатнм
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относят тех, кто владеет максимальньш количеством денег. 
Богатство вьфажается денежной суммой, эквивалентную тому, 
чем владеет человек: дом, машина, яхта, коллекция картин, 
акции, страховме полисн и т.д. [1, р. 180]. Богатство — со- 
вокупность ценностей, которне обязательно ликвиднн.

Ликвидность обозначает способность бнть проданньш в 
любую минуту. Домашняя утварь, мебель, потертне одежда 
или машина и все то, чем обнчно владеют представители 
средних или низших слоев, представляют ценность только 
для них самих. Другие предпочтут новне веши. Старне не 
являются богатством в точном смнсле. А вот бриллиантн 
или художественнне картинн — настояшие богатства. Они 
ликвиднн — их можно всегда продать.

Богатме потому назнваются так, что владеют максималь- 
но ликвидньши ненностями. будь то нефтянне компании, 
коммерческие банки, супермакетн, издательства, замки, ос- 
трова, роскош нне отели или коллекции картин. Человек, 
всем этим обладаюший, считается богатьш. Наличннхденег 
у него не обязательно много, чаше всего они материализова- 
н н  в сверхценннх вевдах. Богатство — это то, что накапли- 
вается за многие годи и передается по наследству, то, что 
позволяет жить безбедно не работая. Если богатому человеку 
приходится (постоянно, а не временно) подрабатнвать, зна- 
чит он не богач. Таким образом, богатне отличаются от двух 
других категорий населения — зажиточннх и бедннх — тем, 
что владеют ликвидннми ценностями.

Богатьк иначе назнвают миллионерами, мулътимиллионе- 
рами и миллиардерами. В США богатство распределяется сле- 
дуюшим образом: 1) 0,5% супербогачей владеют ценностя- 
ми на сумму 2,5 млн.долл. и более, 2) 0,5% очень богатнх 
владеют от 1,4 до 2,5 млн.долл., 3) 9% богатнх — от 206 
тнс.долл. до 1,4 млн.долл., 4) 90% принадлежаших к классу 
богатнх владеют менее 206 тнс.долл. [ 1 ,р. 181].

Всего в США 1 млн. человек владеют активами на сумму 
более 1 млн. долл. В их число входят «старме богатме» и «но- 
вме богатме». Первне накапливали состояние десятилетиями 
и даже столетиями, передавая его из поколения в поколение. 
Вторне создали свое благополучие в считаннне годм. К ним, 
в частности, относятся профессиональнне спортсменн. Из- 
вестно, что средний годовой доход баскетболиста НБА ра-
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вен 1,2 млн.долл. Они евде не успели стать наследственной 
зиатью, и неизвестно, будут ли ею. Они могут распьшить 
свое состояние между множеством наследников, каждьш из 
которнх получит незначительную часть и, следовательно, 
не будет отнесен к классу богачей. Они могут разориться 
либо потерять свое богатство иньш способом.

Таким образом, «новью богатью» — это те, кто не успел 
проверить прочность своего состояния временем. Напротив, 
у «стармх богатмх» деньги вложенм в корпорации, банки, в 
недвижимость, приносявдие надежную прибьшь. Они не рас- 
пмляются, а приумножаются усилиями десятков и сотен та- 
ких же богатмх людей. Взаимнне браки между ними созда- 
ют клановую сеть, страхуювдую каждого в отдельности от 
возможного разорения.

Отличительная черта “старнх богатнх” — расточитель- 
ньш образ жизни. И те и другие могут позволить себе купить 
роскошньш лимузин за 750 тнс.долл. Однако «новнх» по- 
добньга жест автоматически не приобвдает к внсшему классу. 
Внсший класс Америки, или точнее — верхняя страта вмс- 
шего класса, это приблизительно 60 тнс. семей, составляю- 
ших аристократию «по крови», т.е. по семейному происхож- 
лению. В нее входят только белне англосаксн протестантско- 
го вероисповедания, чьи корни тянутся к американским пе- 
реселенцам XVIII века и чьи богатства накопленм евде в 
XIX веке [1 ,р. 192].

Среди 60 тнс. самнх богать^х семей внделяются 400 семей 
сверхбогачей, составляювдих своего рода имувдественную эли- 
ту вмсшего класса. Для того чтобн попасть в нее, минималь- 
ньга размер богатства должен превьшать 275 млн.долл. Весь 
класс богатмх в CIHA не превосходит 5-6% от числешюсти 
населения, а это более 15 млн человек [3,р. 183]. В Приложе- 
нии мн подробнее поговорим о богатмх в СШ А и России.

Ф рагмент

АШальнев 
Платить надо за все

С 1980 по 1989 г. число миллионеров в СШ А увеличилось 
в 14 раз. Если зарплата тех, кто получает в среднем от 20 до 
50 тмс. долл. в год, возросла за то же время в среднем на



236 социология

44%, доходм тех, кто зарабатьшает свьш е 1 млн долл. — 
2184%.

У американцев отношение к богатьш и богатству в целом 
спокойное. Оно вмтекает из приверженности стародавнему 
принципу: возможности должнм бмть равньши у всех, а 
равенство результатов никто не гарантирует.

То, что Майкл Милкен получал в 80-е годм в среднем по 
200 млн в год, а однаждн даже 500 млн долл., не вмзмвает 
привмчного для нас раздражения или агрессивности. Типич- 
ная реакция типичного американца такова: если столько по- 
лучает, значит столько заслуживает.

У вице-президента крупной уоллстритовской компании я 
однаждм поинтересовался, правда ли, что молодой маклер в 
прошлом году получил у них около 20 млн долл. “Да, это 
то, что мм сочли возможньш и нужньш ему заплатить. Если 
бм мм сочли, что следует заплатить больше, он получил бм 
другую сумму. Его работу в компании оцениваем только мм, 
начальство, и никто иной” .

Точно также работу других маклеров — Айвана Бойско- 
го, Мартина Сигела, Денниса Левина, как и упоминавше- 
гося Майкла М илкена, оценивает только их начальство. В 
благословеннме 80-е они сделали себе десятки и сотни мил- 
лионов состояния. Правда, они вьшужденм бьши сесть за 
решетку и уплатить гигантские штрафм (Милкен внес свм- 
ше 500 млн долл.)

Все они попались на мошенничестве — использовании 
закрмтой информации о своих и чужих клиентах для успеш- 
ной игрм на фондовой бирже. Если бм не это, доходм их 
бьши бм во много раз меньше. Это серьезнейшее преступле- 
ние, сродни убийству. М илкенудали 10 лет.

Иначе это назмвают экономическим авантюризмом. Гар- 
вардские психологи, в частности Стивен Берглас, придума- 
ли особьш термин для его обозначения — “синдром успеха”: 
надменная самоуверенность, чувство превосходства, нарцис- 
сизм, непрермвная потребность в искании приключений. 
Оборотная сторона “синдрома успеха” полнмй иммунитет к 
чувству стмда. Д.Левин, освободившись из заключения, 
разьезжал по стране и без зазрения совести рассказмвал сту- 
дентам, как ему удавалось надуривать людей. Его приглаша- 
ли консультативнме фирмм, издательства вьшускали доро- 
гие бестселлерм с его воспоминаниями.
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Почему американцм легко забьшают, кто и как им моро- 
чил голову? Действует все та же философия: у человека, 
отсидевшего в тюрьме строжайшего режима, и у вьшускни- 
ка престижного университета, ничем не запятнавшего свою 
жизнь, возможности равнме. Для американцев типична го- 
товность легко простить преступнику то, за что он уже по- 
нес наказание, дать ему возможность спокойно начать жить 
по-новому.

Сократено и адаптировано по источнику: Неделя. 1991. № 50.

3. Измерение неравенства
Если богатство — признак вмсшего класса, то доход — 

поток денежнмх поступлений за определеннмй календарньш 
период, скажем, за месяц или год — характеризует все слои 
обшества. Доходом назмвают любую сумму денег, полученнмх 
в виде зарплатм, пенсий, рентм, пособий, алимептов, гонора- 
ров и т.д. Даже милостьшя ниших, добмтая путем попро- 
шайничества и вмраженная в виде денег, представляет раз- 
новидность дохода.

Напротив, заработная плата характеризует не все слои 
населения, алиш ьте, что занятм в обшественном производ- 
стве и относятся к наемной рабочей силе. Богачи, как  и все 
собственники, не входят в число наемнмх работников. Ис- 
ключение представляют мелкие собственники, относимме к 
так назмваемьш самонанятьш. В семейном ресторане или 
отеле глава фирмм — одновременно собственник и наемньш 
работник. Он трудится наравне со всем персоналом, но в 
отличии от них он не работает на другого. Он трудится на 
себя, получая зарплату и часть прибмли. К  наемнмм работ- 
никам не относятся также ншцие. Они не занятм в обгце- 
ственном производстве. Официальная статистика СШ А и не- 
которнх других стран не включает ниших в число категорий 
населения, получаюших доход. Почему?

Дело в том, что наряду с широким пониманием дохода 
сушествует узкое. В статистическом сммсле доходом считает- 
ся та сумма денег, которую люди зарабатмвают благодаря 
принадлежности к определенной профессии (виду занятия) 
либо благодаря узаконенному распоряжению собственнос-
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Рис. 22. Единици измерения экономического 
неравенства по группам населения

тью. Однако у ниших ничего подобного нет. Нишие, даже 
если они регулярно зарабатьшают на жизнь попрошайниче- 
ством, никаких ценнмх услуг обшеству не оказьтают. А ста- 
тистика учитнвает лишь те источники дохода, которне свя- 
занн с оказанием ценньк, ободественно значимьгх услуг либо 
производством товаров. Ниших включают в состав так назн- 
ваемого андеркласса, т.е. буквально не-класса, или слоя, сто- 
явдего ниже всех классов. Таким образом, нишие, випадаю- 
шие из официальной пирамидн доходов, уподобленн касте 
неприкасаемнх в Индии, которая стоит официальной кас- 
товой системн.

Справка
Россия 1993 г.:
10% самих богатнх и 10% самих бедннх различаются в 

20 раз, а некоторне их представители — 2000 раз. Богатнх в 
стране от 3 до 10%.

Прожиточньш минимум на 90% тратится на еду и на 10% 
на прочие расходн.

За чертой бедности оказалось более 70% населения.
Число бродяг в странах СНГ в 1993 г. доходило до 3 млн.
Самьш распространенньш и легкий в расчетах способ из- 

мерения неравенства — сравнение величин самого низкого и 
самого високого доходов в данной стране. П .Сорокин срав- 
нивал таким образом различнне странн и различнне исто- 
рические эпохи. Например, в средневековой Германии соот-
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Рис.23. Профиль экономического неравенства С Ш А  
и России в 1992 r. По официальнмм данним, в С Ш А  у 
чертм бедности проживало 14% всего населения, в 
России —  80%, богатмх бьто соответственно 6% и 3%, 
а те, кого можно отнесги к благополучнмм или сред- 
нему классу, составляли соответственно 80% и 17%

ношение вмсшего и низшего доходов составляло 10000:1, а 
в средневековой Англии — 600:1 [2,с.327]. Другой способ — 
анализ доли семейного дохода, затрачиваемого на питание. 
Оказмвается, богатме платят за продовольствие всего 5-7%. 
Чем беднее индивид, тем больше у него тратится на питание, и 
наоборот.

Сушность социального неравенства заключается в неоди- 
наковом доступе различнмх категорий населения к  социаль- 
но значиммм благам, дефицитнмм ресурсам, ликвидньш цен- 
ностям. Сушность экономического неравенства состоит в том, 
что меньшинство населения всегда владеет большей частью 
национального богатства. И ннми словами, самме вмсокие 
доходь! получает наименьшая часть обшества, а средние и наи- 
меньшие — большинство населения. Последние могут распре- 
деляться по-разному. В США наименьшие доходн получает, 
как и наибольшие, меньшинство населения, а средние — 
большинстао.

Любопьтшш факг
Считают себя счастливнми 90% филиппинцев и индоне- 

зийцев и только 60% японцев. Хотя уровень жизни первнх
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— один из самнх низких, а вторнх — один из самнх внсо- 
ких.

В России сегодня наименьшие доходьг получает большин- 
ство, средние доходн — относительно большая группа, а 
наивнсшие — меньшинство населения. Соответственно пи- 
рамиду доходов, их распределение между группами населе- 
ния, иньши словами неравенство, в первом случае можно 
изобразить в виде ромба, а во втором — конуса (рис.23). В 
итоге м н  получим профилъ стратификации, или профилъ не- 
равенства.

4. Измерение бедности
Если неравенство характеризует обшество в целом, то бед- 

ность касается только части населения. В зависимости от того, 
насколько внсок уровень экономического развития странн, 
бедность охватнвает значительную или незначительную часть 
населения. Как мн видели, в 1992 г. в США к бедньш отно- 
сили 14% населения, а в России — 80%.

Масштабом бедности социологи назнвают долю населе- 
ния странн (обнчно внраженную в процентах), проживаю- 
шего у официальной чертн, или порога бедности. Для обо- 
значения масштаба бедности применяются также терминн 
«уровень бедности», «границн бедности» и «коэффициент 
бедности».

Порог бедности — это сумма денег (например, в долларах 
или рублях), официально устаповлепная в качестве мини- 
мального дохода, благодаря которому индивид или семья в 
состоянии приобрести продуктн питания, одежду и жилье. 
Его также назнвают «уровнем бедности». В России он полу- 
чил дополнительное название — прожиточньга минимум.

Впервне порог бедности установили английские социо- 
логи Ч.Бут и С.Раунтри в 90-е годн XIX века. Тогда он 
равнялся 1 фунту стерлингов в неделю. Много это или мало, 
зависит от того, что можно купить на эти деньги. Ведь и на 
1 рубль в конце XIX века можно бьшо купить значительно 
больше, чем в конце XX века.

Оказнвается, что не только в разннх странах, но в одной 
и той же стране порог бедности рассчитьшается по-разному. 
Все зависит от того, для каких целей это делается: для целей



СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 241

статистики нужна одна формула, для органов социального 
обеспечения — другая, для оппозиции, вьгставляюшей пра- 
вяшую коалицию в невмгодном свете, — третья. Вот и полу- 
чается, что государство немного преуменьшает число беднмх 
в стране, дабм вмставить себя в вмгодном свете и тратить 
поменьше денег на помошь нуждаюшимся. Оппозиция обмчно 
преувеличивает даже ту цифру, которую показмвает «бес- 
страстная» статистика.

Очевидно, что масштаб бедности и порог бедности тесно 
связани между собой. Чем вьиве планка требований, тем боль- 
ше людей оказьгаается за чертой бедности. И наоборот. В 1992 
г. порог бедности для американцев составлял 6900 долл. в 
год, а в 1988 — 6024 долл. на индивида и 9432 на семью 
[ 1 ,р. 189]. В декабре 1992 г. для россиян прожиточньш мини- 
мум на индивида составлял 4300 руб. в месяц [3,с. 161].

Экономическая комиссия ООН относит к беднейшим слоям 
тех, у кого среднедушевой доход составляет 2/3 средненаци- 
онального дохода. Принята еше одна методика: беднмми счи- 
тают тех, чей доход составляет менее 50% средненациональ- 
ного дохода. В том же 1992 г. среднедушевой совокупньш 
доход в месяц россиянина составлял 3950 руб., а порог бед- 
ности — 4300 руб. [3, с.160].

Границъi бедности меняются в историческом времени. Рань- 
ше человечество жило много хуже и численность беднмх 
бмла вмше. В Античной Греции 90% населения по меркам 
того времени проживало в бедности. В Англии эпохи Воз- 
рождения около 60% населения считалось беднмм. В XIX веке 
масштаб бедности сократился до 50%. В 30-е годм XIX века 
только треть англичан относилась к беднмм, а через 50 лет
— всего 15%. Сегодня коэффициент бедности достиг 10% 
[4,р. 135]. По замечанию Дж.Гелбрейта, в прошлом бедность 
бьша уделом большинства, а сегодня — меньшинства. Но так 
происходит не везде. В СССР беднмх бьшо незначительное 
меньшинство. Однако после «шоковой терапии» 1992 г. ими 
оказалось значительное большинство населения.

В СССР не сушествовало единого метода измерения уров- 
ня бедности. В зависимости от того, что вмступало критери- 
ем, получались самме разнме, противоположнме результатм. 
В 1991 г. Госкомстат СССР определил, что за чертой беднос-
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ти находится 30% населения страньь В это же самое время 
независимме экспертм дали иную цифру — 80%.

Промежуточньш минимум регулярно изучался в 20-е годм, 
но в 30-е годм исследования бмли прекрашенм и возобно- 
вились только после 1956 г., но их результатм практически 
не публиковались. В середине 50-х годов перед ученьши бьша 
поставлена задача в кратчайшие сроки разработать бюджет 
прожиточного минимума. За основу взяли бюджет стоимости 
жизни, составленньш еше в 1933 г. Его частично обновили и 
пересчитали по действовавшим в 1955 г. розничньш ценам. 
Получилось 50 руб. на человека в месяц. В 70-80-е годм порог 
бедности произвольно подняли до 75 руб., а в 1990 г. — до 
97 руб. В 1991 г. — до 626 руб. В 1992 г. он превмсил 3 тмс., а 
в 1993 — 6 тмс. руб. Резкий скачок вмзван гиперинфляцией, 
а не повмшением реального уровня жизни. Он-то как раз 
сушественно понизился.

В настояшее время в российской статистике используются 
два разнмх метода измерения прожиточного минимума или, 
как он еше назмвается, минимального потребительского 
бюджета — нормативньш и статистический. Прожиточньш 
минимумом назмвают набор товаров и услуг (вмраженньга в 
ценах реальнмх покупок), котормй позволяет человеку удов- 
летворять минимально допустимме, с научной точки зре- 
ния, потребности.

При нормативном методе определяются научно-обосно- 
ваннме нормн минимального потребления: что надо челове- 
ку из питания, одеждм, предметов культурно-бмтового на- 
значения, коммунальнмх услуг. Статистический метод вм- 
являет то, что происходит на самом деле — сколько и на что 
тратят деньги представители разнмх групп. Главное в струк- 
туре минимального потребительского бюджета — расходи на 
питание. В 1989 г. среднестатистический рабочий (обеспечен- 
нмй слой) тратил на питание 30,6% своего дохода, а пенси- 
онер (малообеспеченнмй слой) — 52,1%.

В 1992 г. в связи с инфляцией у беднмх слоев, доля кото- 
рмх увеличилась до 70% и более, расходм на питание под- 
нялись сначала до 2/3, а затем до 3/4 дохода. У чертм нише- 
тм оказались более 25% населения.
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5. Уровень жизни
Точное определение границ бедности очень важно с прак- 

тической точки зрения. От него зависит размер социальной 
помоши правительства. Если бедних слишком много, то рас- 
xodbi государства сильно возрастают, что незамедлительно 
скажется на благосостоянии других слоев населения. Часто их 
представители заявляют, что бедгше живут за их счет. Пра- 
вительство в развитнх странах заинтересовано в том, чтобм 
подтянуть беднмх до какого-то приемлемого уровня.

Им считается приличествуюший уровень жизни. Он ниже 
среднего, но достаточно внсок, чтобн не позволить личнос- 
ти деградировать, опуститься на социальное дно.

В каждой стране уровень приличествуюшей жизни свой 
собственньш. Его можно установить директивньш образом 
как некую форму или стандарт. И можно задать статистичес- 
ки, вьшснив мнение людей о таком уровне. Второй способ 
применяется в Британии. В 1983 г. Лондонское телевидение 
провело опрос для того, чтобн узнать, что из социальннх 
благ англичане считают для себя важньш и чего они лише- 
нн. То, без чего в цивилизованном обгцестве люди не могут 
обойтись, и есть уровень приличествуюшей жизни. Внраже- 
ние «без чего нельзя обойтись» описнвает насушнне потреб- 
ности человека. Тем самьш в опросе вьхявлялся список базо- 
внх потребностей современньгх англичан.

Список включал более 20 названий того, что делает в 
Британии жизнь приличествуюшей. Несколько показателей 
описнвали качество жилья: туалет в доме, отопительная си- 
стема, сухие стенн, ванная комната, вместительная спальня 
для каждого ребенка. Из необходимой одеждн у англичан 
как минимум должньх бнть темное водонепроницаемое пальто 
и две парьт обуви для любой погодн. Из обстановки надо 
иметь холодильник, коврн, компьютер, моечньш автомат, 
спортивньш инвентарь. Минимальное питание включает двух- 
разовое горячее питание для взрослнх, трехразовое для де- 
тей, мясо или рнбу раз в неделю.

В 1991 г. по этому списку провели уже обвденациональ- 
ньш опрос. Вьшснилось, что около 10 млн. британцев из 57 
млн. не имеют средств на оплату квартирн, оборудованной 
отопительной системой; 5 млн. вннужденн питаться один 
раз в день, а 2,5 млн. детей — обходиться не только без
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трехразового питания, но без игрушек и развлечений; 6.5 
млн. обходятся без теплмх вешей, не могут купить холо- 
дильник, ковер или компьютер. По причине строжайшей 
экономии многие британцм забьши, что такое ежегодньш 
отпуск или семейньш ужин в ресторане. По результатам ис- 
следования социологи вмделили следуюшие степени (уров- 
ни) бедности:

1. Уровень низких доходов: когда люди не могут удовлет- 
ворить одну или две базовме потребности

2. Уровень бедности: когда нельзя удовлетворить 3-4 по- 
требности из названного списка (таких 7,5 млн)

3. Уровень депривации: когда люди не могут удовлетво- 
рить 5 и более потребностей (таких 5,5 млн.)

4. Уровень глубокой безьюходной бедности, при котором 
люди не могут позволить себе большинство из перечислен- 
нмх благ (таких 0,7 млн.) [4,р.133-136].

6. Абсолютная и относительная бедность
Традиционно социологи вьвделяли абсолютную и относи- 

тельную бедность.
Под абсолютной бедностью понимается такое состояние, 

при котором индивид на свой доход не способен удовлетворить 
даже базиснме потребности в пише, жилише, одежде, тепле, 
либо способен удовлетворить только минимальнме потребнос- 
ти, обеспечиваюшие биологическую вьмшваемость. Численньш 
критерием вмступает порог бедности (прожиточньш мини- 
мум).

Под относительной бедностью понимается невозможность 
поддерживать уровень приличествуюшей жизни, или некото- 
рьш стандарт жизни, принятьш в данном обвдестве.

Относительная бедность показмвает то, насколько вм 
беднм в сравнении с другими людьми. Она является сравни- 
тельной характеристикой в двух сммслах.

Во-первмх, она показмвает, что вм беднм относительно 
того изобилия или достатка, которьш обладают другие чле- 
нм обшества, не считаювдиеся бедньши. Первое значение 
относительной бедности заключается в сравнении одной стра- 
тм с другими стратами или слоями. Во-втормх, она показм- 
вает, что вн беднн относительно некоторого стандарта жиз- 
ни, например, стандарта достойной, или приличествуюшей 
жизни.
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Евде 40 лет назад черно-бельш телевизор в СССР считал- 
ся предметом роскоши, доступньш немногим. В 90-е годн 
цветной телевизор появился в каждой семье, а черно-бельш 
считается признаком скромного достатка, или относитель- 
ной бедности. Скоро в разряд относительной бедности пе- 
рейдут те, кто не сможет позволить себе купить компьютер 
или японский телевизор.

Границн абсолютной и относительной бедности не со- 
впадают. В обшестве может бнть ликвидирована абсолютная 
бедность, но всегда сохранится относительная.

Ведь неравенство — неизменньш спутник сложннх об- 
гцеств. Относительная бедность, таким образом, сохраняется 
даже тогда, когда стандартн жизни всех слоев обвдества по- 
внсились.

Чем богаче страна, тем внимательнее относятся к про- 
блеме бедности и решительнее с ней борются. Правительство 
СШ Атшательно изучает группн населения, живушие в аб- 
солютной бедности. Принимаются всевозможнне профаммн 
помовди бедньш. В результате из 25,3 млн. абсолютно бедннх 
удалось перевести в разряд относительно бедннх 11 млн. че- 
ловек

Справка
В США около 3 млн бездомннх. У них нет ни собственно- 

сти, ни достойннх человека условий сушествования.
В США нет учреждений, напоминаювдих наши “Дома ре- 

бенка” или сиротские дома. Там не бросают детей по причи- 
не бедности родителей или физических недостатков ребенка.

7. Нишета
В России к беднякам относили неимуших, малоимуших и 

эксплуатируемнх крестьян. Бедняцкое хозяйство — это кре- 
стьянское хозяйство. Ншцетой назнвалась крайняя бедность. 
Нишим считался человек, живуший подаянием, собираю- 
ший милостнню.

В социологическом смнсле ншцие — это люди, способнме 
удовлетворять только физические потребности, обеспечиваю- 
ш,ие лишь биологическое вьшивание.
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Но не всех живувдих в абсолютной бедности следует на- 
зьтать нивдими. Беднне живут либо на заработок, либо на 
пенсии и пособия, но они не попрошайничают. К нивдим 
правильнее относить ту категорию живувдих в бедности, кто 
зарабатьтает на жизнь регулярньш попрошайничеством.

В разннх обвдествах к нивдим относились по-разному. В 
одних случаях их зачисляли в разряд бездельников, с кото- 
рьши приходилось бороться, а в других нивдих и попрошаек 
окружали ореолом святости. Отношение к нивдим могло ме- 
няться в одной и той же стране на протяжении разннх эпох.

В России нивдие до 1917 г. считались убогими, т.е. оби- 
женньши обвдеством, но приближенньши к Богу. После ре- 
волюции 1917 г. они стали преследоваться законом за укло- 
нение от обвдественно полезного труда.

В Европе XVI века, пока государство не взяло на себя 
заботу о благосостоянии человека, бьшо внгодно считаться 
бедньш. В старне времена нивдий, постучавшийся в дом бо- 
гача, считался посланцем Бога, если не самим Христом в 
изгнании. У русских крестьян подача милостнни нивдим счи- 
талась очивдением от фехов. В XIX веке один нивдий за день 
мог насобирать до 5 пудов печеного хлеба. Продав их по 35 
коп. за пуд, они виручали сумму, достаточную для того, 
чтобн устроить уговдение с водкой в трактире. Привнкнув 
хорошо жить, они даже за внсокую плату не соглашались 
работать, ссьшаясь на болезни, немочь.

Но чувство уважения и сострадания постепенно уходили 
в прошлое. Ни на что не способнне бездельники, опаснне 
для государства — таковьш стало мнение обвдества, напу- 
ганное росгом числа попрошаек и нивдих. Постоянно прини- 
мались мерн против попрошайничества и бродяжничества, 
занятие которьши считалось преступлением.

Бродяг арестовьшали и избивали, на внбритой голове 
внжигали каленьш железом клеймо, которое означало, что 
во второй раз их повесят на месте без суда или сошлют на 
галери. В некоторнх странах с ними обходились евде суровее. 
В Англии в 1547 г. парламент одобрил закон о превравдении 
бродяг в рабов. Для бродяг строили ночлежнне дома и при- 
юти, создавали фондн помовди, но как социальная катего- 
рия они никогда не исчезали.
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8. Депривация
Наряду с бедностью и нишетой (иногда именуемой глу- 

бокой бедностью) вьшеляют обездоленность.
Обездоленность характеризует бедность возникшую из-за 

отсутствия доступа к материальним и культурним благам 
по состоянию здоровья, в связи с многодетностью, алкого- 
лизмом и т.д.

От обездоленности надо отличать депривацию. Понятие 
социальной депривации применяется к тем группам населения, 
которие в чем-либо уш,емлени в обичник человеческих правах 
и не могут вести полноценний образ жизни. Обмчно ими яв- 
ляются дети, инвалидм, безработнме, пенсионерм, пред- 
ставители другой расм или нации, а также беднме. Под деп- 
ривацией подразумевается лишение или недостаточность ус- 
ловий, необходиммх для нормальной жизни. Таким обра- 
зом, обездоленность характеризует определенную фуппу бед- 
нмх, а депривация относится ко многим фуппам населения.

Беднме не являются экономически самостоятельной ка- 
тегорией, так кйк неспособнм обеспечить материальное бла- 
гополучие семьи, не прибегая к помоши государства (дота- 
циям, пособиям, разовмм вьшлатам). Хотя они теряют эко- 
номический суверенитет, но не лишаются конституционнмх 
прав и социальнмх привилегий, сутествуюгцих в обшестве. 
Правда, реализовать свои права в полном объеме они не 
могут. Полноценная, социально насьиценная жизнь сугце- 
ствует как бн  не для них. Формально беднме имеют доступ 
к вмсококачественному медицинскому обслуживанию и об- 
разованию, но реально доступ к ним для них закрнт.

Справка
Российские социологи установили, что в период падения 

жизненного уровня друзей теряют в первую очередь беднне. 
Им не на что угошать гостей и трудно самим ходить в гости.

Дети, рожденнне в бедннх семьях, не имеют тех соци- 
альннх преимушеств, которне автоматически достаются вьь 
ходцам из богатмх семей. Они много лишенн. Если у них нет 
машинн, то в США они, к примеру, не могут пользоваться
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загородньши супермаркетами, где ценн ниже, довольству- 
ясь местньши магазинами, где ценн внше. Обнчно они по- 
купают продуктн небольшими партиями, а зто дороже, чем 
покупка оптом или большой партией. Часто им приходится 
пользоваться кредитом, и следовательно, платить дополни- 
тельньш налог.

Бедняки живут в непрестижннх, перенаселенннх и кри- 
миногенннх частях города, в некомфортннх жилишах, пи- 
таются хуже других, посешают плохие ш колн, рано броса- 
ют учебу и не получают необходимой квалификации. В ре- 
зультате у них худшие стартовне условия в жизни и они 
чаше начинают трудовую карьеру с неквалифицированной 
и малооплачиваемой работн.

Одним из последствий депривации является то, что бед- 
нне не осваивают социально одобряемне роли и внсокие 
культурньге ценности. У них не формируются качества, не- 
обходимне для правильного восприятия окружаюшей дей- 
ствительности. Угол зрения бедннх смегцен в сторону нега- 
тивннх оценок реальности, пессимизма и отчаяния. Часто 
они не могут построить нормальнне взаимоотношения в се- 
мье: повнш еннне тона при разговоре, взаимнне упреки, 
ругань и оскорбления становятся обнчньш делом.

Экономическая необустроенность сказнвается на успева- 
емости детей бедняков. Часто они вннужденн отвлекаться 
на подработки, в результате чего не могут хорошо усвоить 
школьную прохрамму. В семьях бедняков мало книг, нет биб- 
лиотеки, которая помогала бн  расширить кругозор. Родите- 
ли, как правило, малообразованнне, не в состоянии помочь 
им в учебе. И само образование как ценность в таких семьях 
не пользуется внсоким авторитетом. Если в семье наблюда- 
ется хроническое недоедание или малокалорийное питание, 
усугубленное алкоголизмом, то на свет появляется неполно- 
ценное потомство.

В бнвшем СССР насчитнвалось около 3 млн. детей с ум- 
ственньши или физическими недостатками. Дети бедняков 
недополучают родительской заботн, а в школе ситуация 
усугубляется егце больше, так как учителя не только не ок- 
ружают их должной заботой, но стремятся внжить из шко- 
ли . Бедняки — основной источник так назнваемнх «небла- 
гополучннх детей».
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«Догошпошая бедность», так можно назвать явление, суть 
которого состоит в престижном потреблении. Для молоде- 
жи в большей мере, чем для взрослнх, свойственно хорошо 
одеваться и внглядеть не хуже других. М однне джинсн, до- 
рогая куртка, кроссовки, плейер и многое другое, чем обла- 
дают дети более состоятельннх родителей, формируют не- 
которне образцн, на которне ориентируются дети тех, кому 
подобнне веши не по карману. Если покупка модннх вешей 
для родителей из состоятельннх классов может пройти неза- 
метно, то на бюджете родителей бедняков это сказнвается 
очень заметно. Если первне затрачивают на них 1/4 часть 
семейного бюджета, то вторие — 2/3. Относительная цена 
престижннх покупок для бедннх гораздо внше. Подобного 
не произошло, если бн бедняки ориентировались на потре- 
бительские стандартн своего собственного класса.

Престижное потребление вьшуждает многих жить не no 
средствам. Внходцн из бедннх семей тяготятся своим поло- 
жением и своей семьей, материальний уровень которой не 
позволяет жить лучше. На этой почве возникает конфликт 
поколений, дети обвиняют родителей в том, что они не 
умеют жить как все, не умеют или не хотят «делать деньги» 
даже пренебрегая нормами морали. В результате дети бедня- 
ков изискивают незаконние способн получения дохода.

Деньги нужни им, чтобн «догнать» богатнх, жить по 
стандартам, навязанннм им средним или внсш им классом. 
Не удивительно, что у бедних чаше, чем у представителей 
других слоев, начало трудовой карьерн связано с нелегаль- 
ньш бизнесом.

9. Субкультура бедности
Еше в 40-е годн XX века антропологи и социологи стали 

задумнваться о том, что бедность представляет собой не толь- 
ко, а если взглянуть на вопрос глубже, то и не столько 
экономическую проблему, сколько культурную. Однако лишь 
в 1961 г. Оскар Левис, изучавший проблемн в Мексике, а 
позже и на Кубе четко сформулировал понятие субкультурн 
(или культурн) бедности. В Мексике он столкнулся с любо- 
питньш  фактом: для того чтобн как-то компенсировать не- 
счастья и лишения, внпавшие на их долю, дети бедняков
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формируют специфическую систему ценностей (т.е. культу- 
ру), которая помогает им жить в большом обшестве. В такой 
культуре преувеличиваются ценности настояшего в проти- 
воположность ценности будушего. Бедньш стремится взять 
от жизни как можно больше здесь и сейчас. Совершая пре- 
ступления, он не задумнвается о будуших последствиях. Счи- 
тая себя обойденньш, он крадет у имуших, стремясь «рас- 
пределить богатство по справедливости». Характернне черть! 
субкультурн бедности — повнш енная агрессивность и оз- 
лобленность, культ силн и равенства, склонность к аван- 
тюрньш и рискованньш предприятиям, обвинение других в 
своих собственннх бедах, специфическое понимание успеха 
в жизни.

В то же время им присуши те же мечтн и надеждн на 
лучшее будушее, что и богатьш. Разница в том, что первне 
верят в осушествимость своей мечтн меньше вторнх.

Однако на Кубе он столкнулся с другим явлением. Эко- 
номически многих кубинцев следовало отнести к категории 
бедннх, инне обитали в трушобах и малоприспособленннх 
жилишах. Тем не менее у них не бьшо того самого «комплек- 
са бедности», которьш служит непременньш признаком суб- 
культурн бедности, а именно апатии: пессимизма, отчужде- 
ния от власти и т.д.

Напротив, кубинцьт после революции 1961 г. переживали 
подъем патриотизма, верн в светлое будушее, социальной 
активности. Ученьш пришел к внводу о том, что экономи- 
ческие показатели бедности и культурнне показатели бед- 
ности необязательно связанн друг с другом [5].

Там, где они совпадают, формируется особьш образ жиз- 
ни и система ценностей. Им свойственнн замкнутость и со- 
знательньш изоляционизм. Совместньши усилиями социо- 
логи внработали обязательньш список черт, которьш долж- 
на соответствовать субкультура бедности:

- экономическая и социальная зависимость;
- отсутствие четких моделей ролевого поведения;
- девиантное поведение: наркомания, алкоголизм, про- 

ституция;
- отчуждение и политическая пассивность;
- отсутствие жизненннх планов и уверенности в себе;
- повнш енная конфликтность внутрисемейннх отноше- 

ний (грубость, ссорн родителей и детей, частне разводн);
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- доминируюшее положение женшинн в семье;
- ранний секс;
- преклонение перед физической силой [6,с.46].
Социологи пришли также к заключению, что эти чертн

могут бмть присуши не всему низшему классу, а лиш ь его 
части — тем, кто хронически беден. Это та часть бедннх, к 
которьш применимо понятие «андеркласс». Он описьтает 
социальную категорию людей, которме вьшали из социаль- 
ной структурм обшества, кто живет вне рамок обшества, 
господствуюшей культурм и обшепринятого образа жизни, 
кто, наконец, стал носителем культурм обездоленнмх.

К постоянно, или хронически бедннм, по данннм иссле- 
дований, относятся лишь 2% от обшего числа находяшихся 
зачертой бедности [6,с.48]. Поэтому неправомерно перено- 
сить чертн их образа жизни на всех бедннх. Как правило, 
субкультура андеркласса территориально локализована (гет- 
то, районн, очаги или кварталн бедности). Более того, суб- 
культура андеркласса является не только локализованной, 
но в некотормх странах и наследуемой.

Таким образом, субкультура беднмх — специфическое 
явление, которое имеет характернне только для него чертн. 
Они и бьши описанн внше. Однако не все, кто относится 
статистикой к бедньш, разделяют ценности данной субкуль- 
турн.

Для многих бедность всего лишь временное состояние. 
Поэтому правильнее связнвать субкультуру бедних — как 
специфическое и яркое явление — только с хронической 
бедностью, а количественно — лишь с незначительной час- 
тью бедннх, относимнх к андерклассу.

10. Группм беднь1х
Социологи давно изучают вопрос о социальном составе 

бедннх. Уже в XIX веке в самой развитой стране Европн 
Англии возникла потребность в эмпирическом исследова- 
нии проблемн. Наиболее полное исследование бедности пред- 
ставил Чарльз Бут. Население Лондона он разделил на 8 
групп по размерам и регулярности получения доходов — от 
низшего класса, включаюшего чернорабочих, бродяг и пре- 
ступнне элементн, до внсшего. Четнре нижних группн Буг
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отнес к бедньш. У беднмх бьша самая вьюокая плотность 
поквартального расселения — по 3 человека в одной комнате. 
Для сравнения, на представителя среднего класса приходи- 
лось до 4 комнат. На анализе семейнмх бюджетов строилось 
исследование француза Фредерика Ле Пле.

В XIX веке он обнаружил фактм, которме ученме не смог- 
ли опровергнуть в XX веке, а именно: у беднмх самме внсо- 
кие тратн из семейного бюджета на питание; беднне больше 
других (по удельному весу) тратят на алкоголь и бесполез- 
нне развлечения; чем внше расходн на питание, тем ниже 
шансн на социальное продвижение.

Сегодня американские социологи включают в состав бед- 
ннх следуюшие группн:

- безработнме;
- малооплачиваемме рабочие;
- недавние иммигранть!;
- люди, переехавшие из деревни в город;
- национальнме меньшииства (особешо негрм);
- бродяги и бомжи;
- люди, не имеюшие возможности работать из-за старости, 

увечья или болезни;
- неполнме семьи во главе с женшцной.
Статистики вьшвили в СШ А такие закономерности: бо- 

лее половинм обшего числа беднмх семей возглавляют жен- 
шинн: 2/3 тех, кто достиг порога бедности или опустился 
ниже его — женшинн; бедннх больше среди негров, чем 
среди белмх.

В СССР к категории бедняков относили одиноких пенси- 
онеров, членов многодетнмх семей, инвалидов (с детства, 
по причине травмн или заболевания). В обьвденном сознании 
сушествуют свои критерии: к бедньш относятся все, кто 
стоит в бесконечннх очередях у магазинов.

Наряду с объективньш методом определения состава и 
численности фупп беднмх сушествует субъективннй. В опро- 
се люди сами определяют, кто именно относится к бедннм. 
Согласно данньш исследования Н.Наумовой (1988), к наи- 
более бедньш слоям 38% респондентов отнесли представите- 
лей неквалифицированного ф уда (уборшицн, чернорабочие, 
почтальонн, санитарки), 32% — инженерно-технических 
работников, служаших, младших научннх сотрудников, 
«среднюю интеллигенцию», 30% — учителей, воспитателей 
детсадов, медицинских работников и пенсионеров.
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Глава 11

СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

1. Вводнме замечания
Люди находятся в постоянном движении, а обвдество — в 

развитии. Совокупность социальннх перемешений людей, 
т. е. изменений своего статуса, назнвается социалъной мо- 
билъностъю. Эта тема интересовала человечество с давних 
пор. Неожиданное возвншение человека или его внезапное 
падение — излюбленньш сюжет народннх сказок: хит- 
роумннй ниший вдруг становится богачом, бедний принц
— королем, а трудолюбивая Золушка внходит замуж за при- 
нца, повнсив свой статус и престиж.

Однако человеческая история складнвается не столько 
из индивидуальннх судеб, сколько из движения больших 
социальннх групп. На смену земельной аристократии при- 
ходит финансовая буржуазия, малоквалифицированнне 
профессии витесняю тся из современного производства 
представителями так назнваемнх «белнх воротничков» — 
инженерами, программистами, операторами роботизиро- 
ванннх комплексов. Войнн и революции перекраивали 
социальную структуру обшества, поднимая на вершину 
пирамидн одних и опуская других. Подобнне изменения 
произошли в российском обшестве после Октябрьской ре- 
волюции 1917 г. Происходят они и сегодня, когда на смену 
партийной элите приходит бизнес-элита.

Между восхождением и нисхождением сушествует из- 
вестная асимметрия: все хотят подниматься и никто не хо- 
чет опускаться по социальной лестнице. Как правило, вос- 
хожде^ше — явление доброволъное, а нисхождете — принуди- 
телъное.

Исследования показнвают, что обладатели внсш их ста- 
тусов предпочитают для себя и своих детей внсокие пози- 
ции, но и обладатели низких для себя и своих детей жела-
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ют того же самого. Вот и получается, что в человеческом 
обгцестве все стремятся наверх и никто — вниз.

В этой главе мн рассмотрим суш,ность, причинь1, типо- 
логию, механизмн, каналм и факторм, влияюшие на соци- 
альную мобильность.

2. Классификация мобильности
Сугцествуют два основтлх вида социальной мобильности — 

межпоколенная и внутрипоколенная. и два основнъ/х mutia — 
вертикальная и горизонтальная. Они, в свою очередь, рас- 
падаются на подвиди и подтипи, которме тесно связанн друг 
с другом.

Межпоколенная мобильность предполагает, что дети до- 
стигают более внсокой социальной позиции либо опуска- 
ются на более низкую ступеньку, чем их родители. При- 
мер: снн шахтера становится инженером.

Внугрипоколенная мобильность имеет место там, где один 
и тот же индивид, вне сравнения с отцом, на протяжении 
жизни несколько раз меняет социальнне позиции. Иначе 
она назнвается социалъной карьерой. Пример: токарь стано- 
вится инженером, а затем начальником цеха, директором 
завода, министром машиностроительной отрасли.

Первнй вид мобильности относится к долговременннм. 
а второй — к кратковременньш процессам. В первом слу- 
чае социологов больше интересует межклассовая мобиль- 
ность, а во втором — перемешение из сферн физического 
труда в сферу умственного.

Вертикальная мобильность подразумевает перемешение 
из одной стратн (сословия, класса, кастн) в другую.

В зависимости от направления перемешения сушеству- 
ют восходонцая мобильность (социальньш подъем, движе- 
ние вверх) и нисходяшая мобильность (социальньш спуск, 
движение вниз).

Повншение в должности — пример восходяшей мобиль- 
ности, увольнение, разжалование — пример нисходяшей.

Горизонтальная мобильность подразумевает переход ин- 
дивида из одной социальной группн в другую, располо- 
женную на одном и том же уровне.

Примером служит перемешение из православной в като- 
лическую религиозную группу, из одного гражданства в дру-
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гое, из одной семьи (родительской) в другую (свою со- 
бственную, вновь образованную), из одной профессии в 
другую. Подобнне движения происходят без заметного из- 
менения социального положения в вертикальном направ- 
лении.

Разновидностью горизонтальной мобильности служит ге- 
ографтеская мобилъностъ. Она подразумевает не измене- 
ние статуса или группн, а перемешение из одного места в 
другое при сохранении прежнего статуса.

Примером внступает международньш и межрегиональ- 
ньш туризм, переезд из города в деревню и обратно, пере- 
ход с одного предприятия на другое.

Если к перемене места добавляется перемена статуса, то 
географическая мобильность преврашается в миграцию.

Если деревенский житель приехал в город, чтобн на- 
вестить родственников, то это географическая мобильность. 
Если же он переселился в город на постоянное место жи- 
тельства и нашел здесь работу, то это уже миграция. Он 
поменял профессию.

Можно предложить классификацию социальной мобиль- 
ности по иньш критериям. Так, например, различают

□  индивцдуальную мобильность, когда перемешение вниз, 
вверх или по горизонтали происходят у каждого человека 
независимо от других, и

□  групновую мобильность, когда перемешения происхо- 
дят коллективно, к примеру, после социальной революции 
старнй класс уступает господствуюшие позиции новому 
классу.

Индивидуальная и групповая мобильность определен- 
ньш образом связанн с приписнваемнм и достигаемьш 
статусами. Как вн думаете, индивидуальной мобильности 
больше соответствует приписнваемьш или достигаемьш 
статус? (Попробуйте разобраться самостоятельно, а если 
это не получится, прочитайте главу до конца.)

Таковн главнне видн, типн и формн (между этими тер- 
минами сушественннх различий нет) социальной мобиль- 
ности. Кроме них иногда внделяют организованную мо- 
бильность, когда перемешения человека или целнх групп 
вверх, вниз или по горизонтали управляется государством 
а) с согласия самих людей, б) без их согласия. К добро- 
вольной организованной мобильности следует отнести так
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назнваемьга социалистический оргнабор, обшественнме при- 
зьшн на комсомольские стройки и т. п. К недобровольной 
организованной мобильности можно отнести репатриацию 
(переселение) малмх народов и раскулачивание в годм ста- 
линизма.

От организованной мобильности надо отличать струк- 
турную мобильность. Она вмзвана изменениями в структу- 
ре народного хозяйства и происходит помимо воли и со- 
знания отдельнмх индивидов. Скажем, исчезновение или 
сокрашение отраслей или профессий приводит к переме- 
шениям больших масс людей. В 50 — 70-е годм в СССР 
проводилось сокрашение малмх деревень и их укрупнение.

Главнме и неглавнме видм (типм, формм) мобильности 
различаются так.

Главнме eudbi характеризуют все или большинство об- 
шеств в любую историческую эпоху. Разумеется, интен- 
сивность или объем мобильности не везде одинаковьг.

Неглавние видн мобильности присуши одним типам об- 
шества и не присуши другим. (Подмшите конкретнме при- 
мерм для доказательства данного тезиса).

Главнме и неглавнме видм (типм, формн) мобильности 
сушествуют в трех основннх сферах обвдества — экономи- 
ческой, политической, профессиональной. Мобильность 
практически не происходит (за редким исключением) в де- 
мографической сфере и достаточно ограничена в религи- 
озной сфере. Действительно, мигрировать из мужчинн в 
женшину невозможно, а перемешение из детского возрас- 
та в юношеский не относится к мобильности. Доброволь- 
ное и насильственное изменение религии в человеческой 
истории происходило неоднократно. Достаточно вспомнить 
крешение Руси, обраодение в христианскую веру индейцев 
после открнтия Колумбом Америки. Однако такие собн- 
тия происходят нерегулярно. Они представляют интерес 
скорее для историков, нежели для социологов.

Обратимся к конкретннм видам и типам мобильности.

3. Групповая мобильность
Она происходит там и тогда, где и когда повмшается или 

понижается обшественная значимость целого класса, сосло- 
вия, кастн, ранга, категории. Октябрьская революция при-

9 Кравченко А. И.
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вела к возвмшению большевиков, прежде не имевших при- 
знанного вьюокого положения. Брахманм стали вьюшей кас- 
той в результате длительной и упорной борьбм, а раньше 
они находились наравне с кшатриями. В Древней Греции 
после принятия конституции большинство людей бьши ос- 
вобожденм от рабства и поднялись по социальной лестнице, 
а многие их прежние хозяева опустились.

Переход от наследственной аристократии к плутокра- 
тии (аристократии на принципах богатства) имел те же пос- 
ледствия. В 212 г. н. э. почти все население Римской импе- 
рии получило статус римского гражданства. Благодаря этому 
огромнме массн людей, ранее считавшиеся неполноправ- 
нмми, повмсили социальньш статус. Нашествие варваров 
(гуннов, лобардов, готов) нарушило социальную страти- 
фикацию Римской империи: один за другим исчезали ста- 
рме аристократические родм, а им на смену приходили 
новме. Чужестранцм основмвали новме династии и новую 
знать.

Как показал на огромном историческом материале П. Со- 
рокин, причинами групповой мобильности служили следую- 
шие факторм:

— социальнме революции,
— иностраннме интервенции, нашествия,
— межгосударственнме войнм,
— гражданские войнм,
— военнме переворотм,
— смсна политических режимов,
— замена старой конституции новой,
— крестьянские восстания,
— междоусобная борьба аристократических родов,
— создание империи.

Групповая мобильность имеет место там, где происхо- 
дит изменение самой системм стратификации.

4. Иқдивидуальная мобильность: 
сравнительньш анализ

Социальная мобильность в США и бмвшем СССР имеет 
как сходнме, так и отличительнме чертм. Сходства объяс- 
няется тем, что обе странм — индустриально развитме дер- 
жавм, а различие объясняется своеобразием политического
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режима правления. Так, исследования американских и совет- 
ских социологов, охвативаювдихе примерно один и тот же 
период (70-е годн), но проведенньте независимо друг от дру- 
га, дали одни и те же цифрьг до 40% служаших в США и 
России происходят из рабочих, в США и России в социаль- 
ную мобилъность вовлечено более двух третей населения.

Подтверждается и другая закономерность: на социаль- 
ную мобильность в обоих странах наибольшее влияние оказм- 
вает не профессия и образование отца, а собственние дости- 
жения сина в обучении. Чем вьпие образование, тем больше 
шансов продвинуться вверх по социальной лестнице.

И в США, и в России обнаружен другой любопмтньш 
факт: хорошо образованний син рабочего имеет столько же 
шансов продвинуться, сколько плохо образованний виходец из 
средних классов, в частности, служаших. Хотя второму мо- 
гут помогать родители.

Своеобразие СШ А заключается в большом потоке им- 
мигрантов. Неквалифицированнме работники — иммиг- 
рантм, прибмваюшие в страну со всех частей света, зани- 
мают нижние ступеньки, вмтесняя или подхлестмвая с 
продвижением вверх кореннмх американцев. Тот же эф- 
фект оказмвает миграция из села, причем не только в США, 
но и в России.

В обоих странах восходяш,ая мобильность до сих пор e сред- 
нем на 20% превишала нисходяшую. Но оба типа вертикаль- 
ной мобильности по-своему уступали горизонтальной мобиль- 
ности. Это означает следуюшее: в двух странах вмсок уро- 
вень мобильности (до 70 — 80% населения), но на 70% это 
горизонтальная мобильность — перемегцение в границах од- 
ного и того же класса и даже слоя (стратм).

Даже в США, где, согласно поверию, каждмй метель- 
шик может стать миллионером, сохраняет силу, сделанное 
еше в 1927 г. П. Сорокиньш заключение: большинство лю- 
дей начинают свою трудовую карьеру на одинаковом с ро- 
дителями социальном уровне и лишь очень немногим уда- 
ется значительно продвинуться вперед. Иначе говоря, сред- 
ний гражданин за жизнь перемешдется на одну ступеньку 
вверх или вниз, редко кому удается шагнуть сразу на не- 
сколько ступеней.

Так, поднимаются из рабочих в верхний-средний класс 
10% американцев, 7% японцев и голландцев, 9% англичан,

9*
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2% французов, немцев и датчан, 1% итальянцев. К факто- 
рам индивидуальной мобильности, т. е. причинам, позволя- 
юшим одному человеку достичь больших успехов, чем дру- 
гому, социологи в обоих странах относят:

— социальнъш статус семъи,
— уровенъ получения образования,
— националъностъ,
— физические и умстветше способности, внешние данние,
— получение воспитания,
— место жительства,
— вигоднъш брак.

М обильнне индивидм начинают социализацию в од- 
ном классе, а заканчивают в другом. Они буквально разрьь 
ваются между несхожими культурами и стилями жизни. 
Они не знают, как себя вести, одеваться, разговаривать с 
точки зрения стандартов другого класса. Часто приспособ- 
ление к новьш условиям остается весьма поверхностньш. 
Типичньш примером является мольеровский мешанин во 
дворянстве. (Приведите другие литературнне персонажи, 
которне иллюстрировали бн  поверхностное усвоение ма- 
нер поведения при перемешении из одного класса, слоя в 
другой).

Во ecex индустриально развитих странах женш,ине про- 
двинуться сложнее, чем мужчине. Если они повншают свой 
социальннй статус, то делают это часто благодаря внгод- 
ному замужеству. Поэтому, устраиваясь на работу, они вн- 
бирают такие профессии, где вероятнее всего можно найти 
«подходяшего мужчину». Как вн  думаете, что это за про- 
фессии или место работн? Приведите примерн из жизни, 
когда замужество внступало в роли «социального лифта» 
для женшин незнатного происхождения.

В течение 70 лет советское обцество представляло собой 
самое мобильное e мире оби^ество наряду с Америкой. До- 
ступное всем слоям бесплатное образование открнвало 
перед каждьш такие же возможности продвижения, какие 
сушествовали только в США. Нигде в мире элита обшества 
за короткий срок не формировалась буквально из всех сло- 
ев обшества.

Самьш динамичньш советское обшество бьшо не толь- 
ко в плане образования и социальной мобильности, но и в 
области индустриального развития. Долгие годьт СССР удер-
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живал первне места по темпам индустриального прогресса. 
Все это признаки современного индустриального обтества, 
которме вьвдвинули СССР, о чем писали западнме социоло- 
ги, в число лидируювдих стран мира за весь период челове- 
ческой истории.

5. Структурная мобильность
Новме вакансии в вертикальной мобильности открмва- 

ет индустриализация. Развитие проммшленности три сто- 
летия назад потребовало превравдения крестьянства в про- 
летариат. На поздней стадии индустриализации рабочий 
класс стал самой многочисленной частью занятого населе- 
ния. Основньш фактором вертикальной мобильности яв- 
лялась система образования.

Индустриализация вмзвана не только межклассовьши, 
но и внутриклассовьши изменениями. На стадии конвей- 
ерного или массового производства в начале XX века пре- 
обладаювдей группой оставались мало- и неквалифициро- 
ваннме рабочие. Механизация, а затем автоматизация по- 
требовали расширения рядов квалифицированнмх и вмсо- 
коквалифицированнмх рабочих. В 50-е годм 40% рабочих 
бмли мало- или неквалифицированньши. В 1966 г. их ос- 
талось 20%.

По мере того как сокравдался неквалифицированньш 
труд, росли потребности в служавдих, менеджерах, бизнес- 
менах. Сфера проммшленного и сельскохозяйственного 
труда сужалась, а сфера обслуживания и управления рас- 
ширялась. Наиболее ярки изменения в структурной мо- 
бильности прослеживаются на примере такой индустри- 
ально развитой странм, как США. На рис. 24 приведена 
структура занятости в начале и в конце XX века.

В индустриальном обвдестве структура народного хозяй- 
ства определяет мобильность. Иньши словами, професси- 
ональная мобильность в США, Англии, России или Япо- 
нии зависит не от индивидуальнмх особенностей людей, а 
от структурнмх особенностей экономики, отношения от- 
раслей и происходявдих здесь сдвигов. Как мм видим на 
рис. 24, количество занятмх в сельском хозяйстве США со- 
кратилось с 1900 по 1980 г. в 10 раз. Мелкие фермерм 
превратились в респектабельньш класс мелких буржуа, а
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1900 1980

10% Профессионоли и менеджерь! 22%

7,5 %
Торговць1,служоидие,
"белне воротнички" 30 %

36 %
Работники „„ 0/ 

ручноготруда o l  /о

9 % "Синие воротнички", обслуга 13%

37,5 %
OejaMepbi и оо/ 

сельскохозяиственние рабочие

Рис. 24. Изменение структурм деятельности США: 1900 —  1980 
Исгочник. (3, р. 184)

сельскохозяйственньш рабочие пополняли рядн рабочего 
класса. Численность профессионапов и менеджеров за тот 
период удвоилась, торговмх работников и служагцих увели- 
чилась в 4 раза.

Подобнме трансформации характернн для современннх 
обвдеств: от фермн к фабрике на ранних стадиях индус- 
триализации и от фабрики к офису — на поздних. Сегодня 
свнше 50% рабочей силн занятн умственньш трудом в срав- 
нении с 10 — 15% в начале века.

В течение этого столетия в индустриальннх странах со- 
кравдались вакансии в рабочих специальностях и расширя- 
лись в управленческих. Но управленческие вакансии запол- 
нялись представителями не рабочего, а среднего класса. Тем 
не менее количество управленческих профессий росло бнст- 
рее, чем увеличивалось количество детей в среднем классе, 
способннх заполнить их. Образовавшийся в 50-е годн ваку- 
ум частично заполняла рабочая молодежь. Это стало воз- 
можньш благодаря доступности внсшего образования для 
рядовнх американцев.

Таким образом, структурную мобильность в середине 
столетия определяли три фактора:

1) изменение структурн народного хозяйства и расши- 
рение управленческих вакансий;

2) нехватка молодежи в среднем классе;
3) доступность образования.
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В развитнх капиталистических странах индустриализа- 
ция завершилась раньше, чем в бьшших социалистиче- 
ских (СССР, ГДР, Венгрия, Болгария и др.). Отставание 
не могло не сказаться на социальной мобильности: в ка- 
питалистических странахдоля руководителей и интелли- 
генции — внходцев из рабочих и крестьян, составляет 
одну треть, а в бнвш их социалистических странах — три 
четверти. В давно индустриализованннх странах типа Анг- 
лии доля рабочих крестьянского происхождения очень 
низка, здесь больше так називаемнх потомственннх ра- 
бочих. Напротив, в восточноевропейских странах очень 
внсока и достигает порой 50%.

Именно благодаря структурной мобильности два проти- 
воположннх полюса профессиональной пирамидн оказались 
наименее подвижньши. В бнвших социалистических стра- 
нах самьши закрнтьш и бьиш два слоя — слой внсших ру- 
ководителей и расположенньш внизу пирамидн подсобннх 
рабочих — самьш престижньш и самьш непрестижньш видн 
деятельности. (Попробуйте сами самостоятельно ответить на 
вопрос: «Почему?»)

6. Объем и дистанция мобильности
Социальная мобильность измеряется при помоши двух 

главннх показателей.
Дистднция мобильности — это количество ступенек, на 

которне удалось подняться или пришлось спуститься ин- 
дивидам.

Нормальной дистанцией считается перемегцение на 
одну-две ступени вверх или вниз. Большинство социаль- 
ннх перемешений происходит именно так. Ненормальная 
дистанция — неожиданньш взлет на вершину социальной 
лестницн или падение к ее основанию.

Под объемом мобильности понимается число индиви- 
дов, которне переместились по социальной лестнице в вер- 
тикальном направлении за определенньш промежуток вре- 
мени.

Если объем исчисляется количеством переместившихся 
индивидов, то он назнвается абсолютньш, а если отноше- 
нием этого количества по всему населению, то относитель- 
ньш объемом и указнвается в процентах.
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Совокупньш объем, или масштаб мобильности, определя- 
ет количество перемешений по всем стратам вместе, а диф- 
ференцированньш — по отдельньш стратам, слоям, клас- 
сам. Тот факт, что в индустриальном обшестве две трети 
населения мобильнн, относится к совокупному объему, а 
37% детей рабочих, ставших служашими, — к дифферен- 
цированному.

Масштаб социальной мобильности определяется как 
процентная доля тех, кто сменил, в сравнении с отцами, 
свой социальньга статус. Когда Венгрия бьша капиталис- 
тической, т. е. в 30-е годм, масштаб мобильности равнялся 
50%. В социалистической Венгрии (60-е годм) он вмрос до 
64%, а в 1983 г. до 72%. В результате социалистических 
преобразований венгерское ободество стало таким же от- 
крнтьш , как и развитне капиталистические странн.

С полньш основанием этот внвод применим к СССР. 
Западноевропейские и американские ученне, проводившие 
сравнительнне исследования (Д. Лэйн, У. Коннор, С. Лип- 
сет), установили, что в восточноевропейских странах мо- 
бильность внш е, чем в развитнх капиталистических стра- 
нах.

Изменение мобильности по отдельньш слоям описнвает- 
ся двумя показателями. Первьга — это коэффициент мобиль- 
ности вмхода из социального слоя. Он свидетельствует, на- 
пример, о том, сколько сьгаовей квалифицированнмх рабо- 
чих стали интеллигентами или крестьянами. Второй — ко- 
эффициент мобильности входа в социальнмй слой, он свиде- 
тельствует о том, из каких слоев пополняется, например, 
слой интеллигентов. Он обнаруживает социальное проис- 
хождение людей.

7. Демографические факторм мобильиости
На вертикальную и горизонтальную мобильности влия- 

ют пол, возраст, уровень рождаемости, уровень смертнос- 
ти, плотность населения. В целом молодме мужчинн бо- 
лее мобильнн, чем пожилне и женшинн. Перенаселеннне 
странн чаше испнтнваю т последствия эмиграции, чем 
иммиграции. Там, где внсок уровень рождаемости, насе- 
ление более молодое и поэтому более подвижное, и наобо- 
рот.
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Для молодмх свойственна профессиональная, для взрос- 
лнх — экономическая, для пожилмх — политическая мо- 
бильность.

Уровень рождаемости неодинаково распределен по клас- 
сам. У низших классов, как правило, больше детей, а у 
вьюших — меньше.

Сушествует закономерность: чем више человек поднима- 
ется по социальной лестнице, тем меньше детей у него рож- 
дается.

Даже если каждьш сьш богача пойдет по стопам своего 
отца, на верхних ступенях социальной пирамидн все рав- 
но образуются пустотн, которне заполняют внходцн из 
низших классов. Ни в одном классе люди не планируют 
точное количество детей, необходимое для замешения ро- 
дителей. Количество вакансий и количество претендентов 
на занятие тех или иних социальннх позиций в разннх 
классах разное.

Профессионалн (врачи, юристн и т. п.) и квалифициро- 
ваннне служашие не имеют достаточно детей, которне 
могли бн  заполнить их рабочие места в следуюшем поко- 
лении. Напротив, фермерн и сельскохозяйственнне рабо- 
чие, если речь идет о США, имеют на 50% больше детей, 
чем им необходимо для самозамешения. Нетрудно рассчи- 
тать, в каком направлении должна происходить социаль- 
ная мобильность в современном обшестве.

Внсокая и низкая рождаемость в разннх классах созда- 
ет для вертикальной мобильности тот же эффект, какой 
создает для горизонтальной мобильности плотность насе- 
ления в разннх странах. Страти, как страни, могут бить 
перенаселени или недонаселени.

8. Мобильность в СССР
Советские социологи в 60—80-е годн достаточно активно 

изучали меж- и внутрипоколенную, а также меж- и внут- 
риклассовую мобильность. Основньши классами считались 
рабочие и крестьяне, а классоподобной прослойкой — ин- 
теллигенция.

Переход между этими тремя группами назнвается меж- 
классовьши перемеодениями, а переход внутри группн — 
внутриклассовьши. Если рабочий, крестьянин или интел-
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лигент повмшали уровень образования и переходили с ма- 
локвалифицированной к средне- или вмсококвалифициро- 
ванной должности, оставаясь рабочим, крестьянином или 
интеллигентом, то они совершали внутриклассовью переме- 
шения.

Когда рабочие, крестьянство и интеллигенция пополня- 
ются в основном за счет вмходцев из своего класса, гово- 
рят о самовоспроизводстве класса, или воспроизводстве его 
на собственной основе. Согласно крупномасштабньш ис- 
следованиям ( они охватмвают страну, целме регионм или 
города), проведеннмм в разнме годм Ф. Р. Филипповьш, 
М. X. Титмой, JT. А. Гордоном, В. Н. Ш убкинмм, 2/^ Ин- 
теллигенции пополняется за счет вмходцев из этой группм. 
Евде вмше эта доля среди рабочих и крестьян. Дети рабочих и 
крестьян чаше переходят в категорию интеллигентов, чем дети 
интеллигентов становятся крестьянами и рабочими.

Переход из крестьян и рабочих в интеллигенцию назмва- 
ется вертикальной межклассовой мобильностмо. В 20 — 50-е 
годм она бьша особенно активной. Старая интеллигенция 
бмла уничтожена, ее место заняли вмходцм из рабочих и 
крестьян. Сформировалась новая социальная обвдность — 
«наоодная интеллигенпия». Партия большевиков вьвдвигала 
на руководяшие постм в проммшленности, сельском хозяй- 
стве, органах управления простьгх людей. Их назмвали «қрас- 
ньши директорами», «вмдвиженцами». Но в 60 — 80-е годм 
межклассовая мобильность замедлилась. Наступил период 
стабилизации.

На первьш план вмступили внутриклассовая мобилъностъ, 
на нее приходилось в 70 — 80-е годм до 80% всех перемеше- 
ний. Внутриклассовую мобильность еше назмвают перехо- 
дом от простого к сложному труду. Рабочий остается рабо- 
чим, но его квалификация постоянно растет.

Интереснм даннме о демографическом составе переме- 
шаюшихся. В целом женшинм мобильнее мужчин, моло- 
дме мобильнее пожильгх. Но мужчинм в своей карьере чаше 
перепрмгивают через несколько ступеней, чем женшинм. 
Они предпочитают передвигаться постепенно. Из малок- 
валифицированнмх рабочих в вмсококвалифицированнме 
и в специалистм мужчинм продвигаются в несколько раз 
чаше женвдин, для котормх обмчное дело — переход из 
вмсококвалифицированнмх рабочих в специалистм.
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Опрос людей и анализ трудовнх книжек убеждает в том, 
что 90% всех перемешений приходится на первое десятиле- 
тие трудовой деятельности, 9% — на второе, 1% — на третье. 
На начальньш период приходится до 95% так назьтаеммх 
возвратнмх перемешений, когда люди возврашаются на ту 
позицию, которую покинули. Подобнме даннне лишь под- 
тверждают то, что известно всем на уровне здравого смьюла: 
молодежь ишет себя, пробует разнне профессии, уходит и 
возврашается.

Вьшснилось, что трудовая карьера в 50-е годн начина- 
лась в 18 лет, в 70-е годн — в 20 лет. Ж енш инн, как прави- 
ло, начинают работать позже мужчин (что объясняется ро- 
ждением и воспитанием детей). Самой притягательной груп- 
пой для молодежи внступает интеллигенция.

Обшее направление межпоколенной мобильности моло- 
дежи — из группн работников физического труда в группу 
работников умственного труда.

9. Каналь! вертикальной мобильности
Самое полное описание каналов вертикальной мобиль- 

ности дано П. Сорокиньш. Только он их назнвает «канала- 
ми вертикальной циркуляции». Он считает, что поскольку 
вертикальная мобильность в той или иной степени сушес- 
твует в любом обшестве, даже в первобнтном, между стра- 
тами нет непроходимнх границ. Между ними сушествуют 
различнне «отверстия», «лифтн», «мембранн», по которнм 
индивидн перемешаются вверх и вниз.

Особьш интерес представляют социальнне институтн — 
армия, церковь, школа, семья, собственность, которие ис- 
пользуются в качестве каналов социальной циркуляции.

А р м и я  функционирует в качестве канала не в мирное, а в 
военное время. Крупнне потери среди командного состава 
приводят к заполнению вакансий из более низких чинов. В 
военное время солдатн продвигаются благодаря таланту и 
храбрости. Повнсившись в звании, они используют полу- 
ченную власть как канал для дальнейшего продвижения и 
накопления богатств. У них появляется возможность гра- 
бить, мародеретвовать, захватнвать трофеи, брать контри- 
буции, уводить рабов, окружать себя помпезньши церемо- 
ниями, титулами, передавать свою власть по наследству.
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Известно, что из 92 римских императоров 36 достигли 
этого, начав с низших чинов. Из 65 византийских импера- 
торов 12 вьвдвинулись благодаря армейской карьере. Напол- 
еон и его окружение, маршалм, генералм и назначеннме им 
короли Европм вмшли из простолюдинов. Кромвель, Грант, 
Вашингтон и тнсячи других командуюших достигли самого 
внсокого положения благодаря армии.

Ц ерковь как канал социальной циркуляции перемести- 
ла большое число людей с низов до вершин обшества. Геб- 
бон, архиепископ Реймса, бнл в прошлом рабом. Папа 
Григорий VII — снн  плотника. П.Сорокин изучил биогра- 
фии 144 римских католических пап и установил, что 28 
вншли из низов, а 27 — из средних слоев. Институт целиба- 
та (безбрачия), введенньш в XI веке папой Григорием VII, 
обязнвал католическое духовенство не иметь детей. Благо- 
даря этому после смерти должностннх лиц освободившиеся 
позиции заполнялись новьши людьми.

Помимо восходяшего движения церковь бьша каналом 
нисходявдего движения. Тнсячи еретиков, язнчников, вра- 
гов церкви бьши отданн под суд, разоренн и уничтоженн. 
Среди них бьшо немало королей, герцогов, князей, лор- 
дов, аристократов и дворян внсоких рангов.

Школд. Институтн образования и воспитания, какую 
бн  конкретную форму они ни приобретали, во все века 
служили мош ннм каналом социальной циркуляции. США 
и СССР относятся к обшествам, где ш колн доступнн всем 
его членам. В таком обшестве «социальньш лифт» движет- 
ся с самого низа, проходш по всем этажам и достигает 
самого верха.

СШ А и СССР — самьш яркий пример того, как можно 
добиться впечатляюших успехов, стать великими индус- 
триальньши державами мира, придерживаясь противопо- 
лож ннх политических и идеологических ценностей, но в 
одинаковой степени обеспечив своим гражданам равнне 
возможности получить образование.

Британия представляет другой полюс, на котором при- 
вилегированнме ш колн доступнн только внсшим слоям 
населения. «Социальний лифт» короткий: он движется 
только по верхним этажам социального здания.

Пример «длинного лифта» представляет древний Ки- 
тай. В эпоху Конфуция школн бьши открнтн для всех клас-
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сов. Каждме три года устраивались экзаменьь Лучшие уче- 
ники независимо от их семейного статуса отбирались и пе- 
реводились в вьюшие школн, а затем в университетн, отку- 
да они попадали на внсокие правительственнне постн. Под 
влиянием Конфуция правительство мандаринов слнло пра- 
вительством китайских интеллектуалов, возвеличенннх бла- 
годаря школьному «механизму». Образовательньш тест вьь 
полнял роль всеобшего избирательного права.

Таким образом, китайская школа постоянно возвьшала 
простнх людей и препятствовала продвижению представи- 
телей внсших слоев, если они не соответствовали требова- 
ниям. В результате служебнне обязанности в правительст- 
ве внполнялись как надо, а должности занимались исходя 
из личннх талантов.

Большие конкурсн в колледжи и университетн во мно- 
гих странах объясняются тем, что образование является 
самьш бнстрнм  и доступньш каналом вертикальной мо- 
бильности.

Собственность наиболее ярко проявляет себя в виде на- 
копленннх богатств и денег. Именно они — один из самнх 
простнх и действенннх способов социального продвиже- 
ния. В XV — XVIII веках Европейским о б г ц е с т в о м  стали 
править деньги. Достигали внсокого положения только те, 
кто имел деньги, а не знатное происхождение. Последние 
периодн истории Древней Греции и Рима бьши такими же.

П. Сорокин установил, что не все, но лиш ь некоторне 
занятия и профессии способствуют накоплению богатств. 
Согласно его расчетам, в 29% случаев это позволяет сде- 
лать занятие фабриканта, в 21% — банкира и биржевика, в 
12% — торговца. Профессии артистов, художников, изо- 
бретателей, государственннх деятелей, шахтеров и некото- 
рне другие не дают таких возможностей.

С е м ь я  и  брак с т а н о в я т с я  к а н а л а м и  в е р т и к а л ь н о й  ц и р к у -  
л я ц и и  в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  в  с о ю з  в с т у п а ю т  п р е д с т а в и т е л и  
р а з н н х  с о ц и а л ь н н х  с т а т у с о в .  В е в р о п е й с к о м  о б ш е с т в е  р а с -  
п р о с т р а н е н н ь ш  б н л  б р а к  б е д н о г о ,  н о  т и т у л о в а н н о г о  п а р т -  
н е р а  с б о г а т ь ш ,  н о  н е  з н а т н н м .  В р е з у л ь т а т е  о б а  п р о д в и г а -  
л и с ь  п о  с о ц и а л ь н о й  л е с т н и ц е ,  п о л у ч и в  т о ,  ч т о  к а ж д ь ш  х о -  
т е л .

Пример нисходяшей мобильности мн находим в антич- 
ности. По римскому закону, свободная женшина, вншед-



2 7 0 социология

шая замуж за раба, сама становится рабьшей и теряет статус 
свободного гражданина.

Даже примитивнме обшества бьши заинтересовань1 в том, 
чтобь1 ими управляли самью одареннме. Но как обнаружить 
врожденнме талантм, если нет специальнмх методов и тех- 
ники? Древние нашли очень простой способ. Путем эмпи- 
рического наблюдения они установили, что у умннх родите- 
лей чаше рождаются умние дети, и наоборот. Тезис о насле- 
довании качеств родителей прочно утвердился в сознании 
наших предков. Именно он лежит в основе запрета межкас- 
товьгх браков. Чем ниже социальное положение, тем меньше 
добродетелей имеют родители и наследуют их дети. И на- 
оборот. Так постепенно возник институт наследования соци- 
ального статуса родителей детьми: рожденннй в семье с ви- 
соким социальннм рангом заслуживает также внсокого ран- 
га.

Семья превратилась в главньш механизм социального 
отбора, определения и наследования социального статуса. 
Происхождение из знатной семьи гарантирует хорошую на- 
следственность и достойное образование вовсе не автома- 
тически. Родители заботились о наилучшем воспитании 
детей, это стало обязательной нормой для аристократии. В 
бедннх семьях родители не могли дать подобаювдего обра- 
зования и воспитания. Любому обшеству нужнн гарантии. 
Их могли дать знатнне семьи. Из них рекрутировалась уп- 
равленческая элита. Семья стала одним из институтов рас- 
пределения членов обшества по стратам.

Древние обшества в большей мере заботились о стабиль 
ности семьи, ибо она для них одновременно и школа, и 
центр профессиональной подготовки, и производственное 
объединение, и многое другое. Когда семья стала терять 
свое значение, ореол святости, браки легко распадались, а 
разводн превратились в повседневное собнтие, обшеству 
пришлось брать на себя все эти функции. Возникли шко- 
л н  вне семьи, производство вне семьи, обслуживание вне 
семьи.

Дети остаются в семье, только пока они несовершенно- 
летние. Фактически же они растут вне семьи. Утратилось 
значение чистотн крови, унаследованннх качеств. Людей 
все больше начинают оценивать не по их семейному про- 
исхождению, а по личннм качествам.
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10. Групповая замкнутость
Возведение социальннх барьеров и перегородок, ограни- 

чение доступа в другую группу либо замьпсание группм в 
самой себе назмвается социальной клаузулой (social closure). 
06  этом явлении, активно обсуждаюшемся и в современной 
социологии, писал еше М. Вебер. Клоузула одновременно 
обозначает процесс и результат.

В молодом, бьютро развиваюшемся обшестве вертикаль- 
ная мобильность идет очень интенсивно. Россия эпохи 
Петра I и Советская Россия в 20 — 30-е годм, Россия эпохи 
перестройки (90-е годн XX века) — примерм подобного 
обшества. Внходцн из низших классов благодаря счастли- 
вьш обстоятельствам, трудолюбию или изворотливости бнстро 
продвигаются наверх. Здесь для них бнло уготовлено мно- 
жество вакансий.

Но вот все места заполняются, движение вверх замедля- 
ется. Новьш класс богачей загораживается от обшества мно- 
жеством социальннх барьеров. Попасть в него теперь не- 
имоверно сложно. Социальная группа закрьшась.

В СШ А и Японии в внсш ий класс поднимается только 
7 — 10% рабочих. Дети бизнесменов, политиков, юристов 
имеют в 5 — 8 раз больше возможностей следовать за свои- 
ми отцами, чем это могло бнть, если бн обшество бьшо 
совершенно открнтьш. Чем вьше социалъньш класс, тем труд- 
нее в них проникнуть. Богатне устраивают своих детей в 
привилегированнне ш колн и университетн, которне стоят 
дорого, но дают прекрасное образование.

Хороше образование — необходимое условие для того, 
чтобн получить внсокопрестижную профессию или дол- 
жность дипломата, министра, банкира, профессора. Именно 
внсш ий класс принимает законн, которне внгоднн ему и 
невнгоднн другим.

Социальньш организм сегодня становится все более не- 
подвижньш и закрнтьш  для перемешений. Внсшие дол- 
жности, которне на раннем этапе являлись внборньш и, на 
поздних этапах становятся наследуемнми. В Древнем Егип- 
те только на поздних этапах появился строгий обмчай на- 
следования официальннх постов. В Спарте на самнх ранних 
этапах иностранцн допускались в ранг полнокровннх граж- 
дан, позднее это стало исключением. В 451 г. до н. э. Пе-
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рикл ввел закон, по которому привилегия свободного граж- 
данства предоставлялась лиш ь тем, у кого оба родителя 
бьши уроженцами Аттики и свободньши (полньши) граж- 
данами.

В Венеции в 1296 г. слой аристократии бьш открнтьш, а 
с 1775 г., когда аристократия утратила бьитое значение, ранги 
становятся закрнтьш и. В конце Римской империи все со- 
циальнне стратн и группн стали совершенно закрнтнми. 
Ранг королевской знати в раннефеодальной Европе бьш 
доступен любому, но впоследствии становится непроница- 
емьш для новнх людей.

Тенденция к кастовой замкнутости стала проявляться 
среди буржуазии в Англии после XV века, а во Франции 
после XII века.

Таким образом, тенденция к социалъной закритости при- 
суш,а всем обш,ествам. Она характеризует стабилизацию со- 
циальной жизни, переход от раннего к зрелому этапу раз- 
вития, а также возрастание роли приписнваемого статуса 
и снижение роли достигаемого.

Социальное закрнтие внсшего класса в России стало 
наблюдаться уже в 1993 г. До того, т. е. в период с 1989 по 
1992 г., возможности обогатиться и продвинуться наверх 
для всех россиян бнли открнтьши, хотя и неравньши. Из- 
вестно, что емкость внсшего класса объективно ограничена 
и составляет не более 3 — 5% численности населения. Jler- 
кость, с какой делались крупнне капиталн в 1989 — 1992 
гг., исчезла. Сегодня, чтобн получить доступ в элиту, необ- 
ходимн капиталн и возможнос1и, какими большинство лю 
дей не располагает. Происходит как бн закрнтие внсшего 
класса, он принимает законн, которне ограничивают доступ 
в его рядн, создает частнне школн, которне затрудняют 
получение нужного образования. Сфера развлечений элитн 
уже недоступна другим категориям. Она включает не только 
дорогие салонн, пансионатм, барн, клубн, но и отднх на 
мировнх курортах.

Вместе с тем открнт доступ в сельский и городской сред- 
ний класс. Прослойка фермеров крайне незначительна и 
не превншает 1%. Средние городские слои еше не сфор- 
мировались. Но их пополнение зависит от того, как скоро 
«новне русские» и руководство странн будут оплачивать 
квалифицированньга умственний труд не по прожиточно- 
му минимуму, а по его рнночной цене.
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В стабильнмх обшествах — США, Англия, Франции, Гер- 
мании и некотормх других — вмсший класс давно уже стал 
потомственньш. Накопление богатств началось внутри ро- 
дственнмх кланов, создаваеммх взаимньши браками, не- 
сколько столетий назад. В США вмсший класс сохраняет 
непрермвность во времени с XVIII века и восходит корнями 
к переселенцам из Северной Ирландии. Социализация детей 
в закрмтьгх школах, а затем практика в родительских облас- 
тях деятельности, корпорациях и компаниях обособляют 
вмсший класс от остального обшества. У него формируются 
собственная система ценностей, социальнмх норм, этикет, 
правила поведения и стиль жизни. Т. Веблен назмвал его 
демонстративно-расточительским.

В современном российском обшестве у вмсшего класса 
есть вторая черта — демонстративная роскошь, но нет пер- 
вой — наследственности. Но и она начинает активно фор- 
мироваться благодаря закрмтию вмсшей стратм.

11. Миграция
Миграция — это переселение людей из страни в страну, из 

района в район, из города в деревню (и обратно), из города в 
город, из деревни в деревню. Иньши словами, миграция — 
это территориальнме перемешения. Они бмвают сезонньши, т. 
е. зависяшими от времени года (туризма, лечения, учебм, сель- 
хозработм), и маятниковьши — регулярнме передвижения из 
данного пункта и возврашения в него. По сушеству оба вида 
миграции являются временньши и возвратньши.

Справка
По оценкам ООН, число мигрантов в мире, постоянно 

проживаюших не в своих странах, насчитмвается от 80 до 
100 млн. В России их численность доходит до 6 млн. человек.

Различают также иммиграцию и эмиграцию.
М играция — перемешение населения внутри одной 

странм.
Эмиграция — вмезд за пределм странм на постоянное 

место жительства или на длительное проживание
Иммиграция — вьезд в данную страну на постоянное 

место жительство или на длительное проживание.
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Итак, иммигрантм — вселяюшиеся, а эмигрантм — вмсе- 
ляюгциеся (добровольно или вьшуждено).

Эмиграция снижает численностъ населения. Если уезжают 
наиболее талантливме и квалифицированнне жители, то сни- 
жается не только численность, но и качественньш состав 
населения. Иммиграция повъшает численностъ населения. 
Приезд в страну вмсококвалифицированной рабочей сш ш  
повншает качественньш состав населения, а малоквалифи- 
цированной внзнвает обратнне последствия.

Благодаря эмиграции и миграции возникали новне го- 
рода, странн и целне континентн. Известно, что в городах 
рождаемость невнсока и постоянно снижается. Следова- 
тельно, все крупнне города, особенно города-миллионе- 
рн , возникли благодаря иммиграции.

После открнтия Колумбом Америки сюда из Европн 
двинулись тнсячи и миллионн переселенцев. Северная 
Америка, Латинская Америка и Австралия возникли бла- 
годаря крупннм миграционньш процессам. М играцион- 
ньш путем осваивалась Сибирь.

Всего в XVIII в. из Европн исходили два мош ннх пото- 
ка миграции — в Америку и в Россию. В России особенно 
активно заселялось Поволжье. В 1762 г. опубликован зна- 
менитьш указ Екатеринн II о приглашении иностранцев 
на гражданскую службу и заселение. Откликнулись в ос- 
новном немцн из Австрии, Венгрии, Ш вейцарии, Герма- 
нии. Первьш поток мигрантов составляли ремесленники, 
второй — крестьяне. Они образовали земледельческие ко- 
лонии в степнпй зоне России

Эмиграция возникает там, где ухудшаются условия жиз- 
ни, сужаются возможности для вертикалъной мобилъности. 
В Сибирь и на Дон, где сложилось казачество, крестьяне 
бежали из-за усиления крепостного права. Европу покида- 
ли не аристократн, а социальнне аутсайдерн: разоривши- 
еся крестьяне, беглне, безработнне, авантюристн. В Аме- 
рике они построили новое обшество и бнстро продвину- 
лись по социальной лестнице.

Горизонтальная мобильность в таких случаях внступает 
средством решить проблемн, возникаюшие в сфере верти- 
кальной мобильности. Беглне крепостнне, основавшие 
Донское казачество, становились свободньши и зажиточ- 
ньши, т. е. повншали одновременно политический и эконо-
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мический статус. Хотя профессиональньш статус мог оста- 
ваться неизменнмм: крестьяне продолжали и на новмх зем- 
лях заниматься хлебопашеством.

Далеко не всегда миграция принимает массовме формм. В 
спокойнме времена она затрагивает небольшие фуппм или 
отдельнмх людей. Их передвижение происходит, как прави- 
ло, стихийно. Демографм вмделяют два основнъа потока миг- 
рации внутри одной сфанм : город — село и город — город. 
Установлено, что до тех пор, пока в стране не закончена 
индустриализация, люди переезжают в основном из села в 
город. По ее завершении, и это характерно для СШ А и За- 
падной Европм, люди переселяются из города в пригород- 
нме зонм и сельские районм.

Обнаруживается странная закономерность: потоки миг- 
рантов устремлени в те места, где социальная мобильность 
наиболее висока. И еше: переезжаюшие из города в город 
легче устраивают свою жизнь и добиваются больших успе- 
хов, чем переезжаювдие из села в город, и наоборот. (Попро- 
буйте самостоятельно объяснить причинм этого явления).

К крупньш миграционнмм явлениям относятся так на- 
змваемме переселения народов. Это одновременно этниче- 
ские и экономические процессм. Великим нашествием на- 
знваю т вторжение варварских племен в V веке.

12. Текучесть кадров
Текучесть КАЦРОВ — вид социальной мобильности в про- 

мншленности. Она представляет собой неорганизованньш пе- 
реход работников одного предприятия на другое. К текучес- 
ти кадров относятся все увольнения работников по собствен- 
ному желанию, за нарушения трудовой дисциплини, в связи 
с признвом в армию, болезнью, внходом на пенсию.

Текучесть кадров — нормальное явление для всех про- 
мьшшенно развитих сф ан. Она становится проблемой лишь 
в двух случаях: когда она избьточна (более 25 — 30% в год) 
и когда она недостаточна (менее 3% в год). В первом случае 
персонал предприятия не успевает сложиться в социаль- 
ную обшность, у него не формируются свои норм н, цен- 
ности, фадиции. Велики экономические потери: перед уволь- 
нением у работников обнчно падает производительность 
труда, немалне средства приходится тратить на обучение и
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переподготовку сменяювдихся кадров. Во втором случае про- 
исходит старение персонала, что негативно сказьшается на 
психологическом климате и взаимоотношениях.

Основньши причинами увольнения работников до сих 
пор служили:

— невозможность на данном предприятии получить 
квартиру,

— низкая заработная плата,
— переезд на новое место жительства,
— плохие отношения с коллегами и начальством,
— неудовлетворительнне условия труда и бьгга.
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Глава 12

1. Вводнме замечания
Обшество немьюлимо без организаций — банков, пред- 

приятий, университетов, магазинов, транспортной системьг 
Все они — разновидности организации. Под оргаиизацией в 
социологии понимают такую форму или такой способ со- 
вместной деятельности людей, при котормх она вмглядит 
четко упорядоченной, скоординированной, отлаженной. По- 
скольку организации касаются прежде всего деятельности 
людей, а не взаимодействия машин, снрья или технологий, 
их принято назьшать социальньши организациями. У органи- 
заций есть свое название, устав, цели, сфера деятельности, 
порядок работм, штат сотрудников. Но самое главное с точ- 
ки зрения социологии — это наличие в них социальной иерар- 
хии, статусов, распределения ролей, системн социальннх 
отношений. Организация в миниатюре напоминает обшество. 
Ей свойственнн иерархия — вертикальное расположение 
людей по рангам, и управление — механизм, упорядочиваю- 
ший взаимодействие людей, стремяшихся получить белее 
внсокий статус и лучшее место под солнцем. Итак, иерар- 
хия описнвает статику, а управление — динамику организа- 
ции.

В социальной структуре обшества стратификация распре- 
деляет людей по сословиям, кастам, классам, а в социаль- 
ной организации иерархия распределяет их по должностям. 
Многие понятия, которне бьши рассмотренн в предндуших 
разделах, понадобятся при анализе бюрократии, организа- 
ции, управления и менеджмента.

Именно эти четнре темн являются ключевнми в данной 
главе. Организация — основной предмет социологии орга-
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низации. С этим понятием тесно связано такое явление, как 
бюрократия. Бюрократия — узаконенное господство в орга- 
низации формальнмх норм и правил, которьши руковод- 
ствуются в своих действиях и взаимоотношениях дол- 
жностнме лица. Бюрократия как специфическая группа 
людей, занимаюших властнне позиции в обшестве, как 
определенньш тип и характер взаимоотношений между 
людьми, система норм и правил поведения, своеобразньш 
стиль руководства и образ жизни, наконец, как социальньга 
институт зародилась в глубокой древности — с первмми 
проблесками государства и зачатками политической систе- 
Mbi. Уже в Древнем Египте сушествовали специальнме шко- 
лм подготовки чиновников. Чиновник — лицо при офици- 
альном чине или должности — основной носитель и храни- 
тель бюрократии.

М. Вебер рассматривал бюрократию в позитивном смьгсле 
(как рациональную машину и форму эффективной деятель- 
ности) и в негативном. В негативной (восточной) бюрокра- 
тии инструкции, приказм, задания и прочие формальнме 
атрибутм власти становятся самоцелью. Средства превраша- 
ются в цель. Таков источник дисфункций в социальной орга- 
низации позитивной бюрократии. Они принимают самме 
разнме формм — от взяток до мафиознмх систем. Сравнение 
восточной и западной бюрократии указмвает на то, что ко- 
личество дисфункций в первой вмше, чем во второй.

Управление — предмет другой науки, а именно социоло- 
гии менеджменга. Понятие «менеджмент» и «управление» очень 
близки. Иногда их вообше отожцествляют. В техническом сммс- 
ле так оно и должно бмть, ибо менеджмент дословно озна- 
чает управление. Поэтому в тексте оба слова употребляются 
как синонимм, но лишь в техническом значении.

Как культурнме явления, они, несомненно, различаются. 
И вот чем. Менеджмент — прежде всего инструмент коммер- 
ческого управления, хотя на Западе он используется где угодно. 
Менеджер — наемньш работник, профессионал своего дела, 
субъект управления, действуюший в какой-то организации. 
Он — лицо, а менеджмент — глубоко персонифицирован- 
ная система. Когда менеджер теряет свое лицо, он превраша- 
ется в обезличенного бюрократа.
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2. Социальная природа управления
Управление всегда основьгвается на презумпции власти 

и полномочий, на подчинении нижестояидих вмшестояшим, 
на явном или скрмтом давлении одних в сторону других, 
на неравенстве в доступе к экономическим и социальннм 
благам. Горизонтальная и вертикальная дифференциация ро- 
лей, закрепляемая в одном обшестве при помоши унасле- 
дованннх, а в другом — экономических привилегий, име- 
ет обязательно элитарньш характер. Если разделение власти 
и контроля институциализировано, т. е. признано и закреп- 
лено обшеством, то где бн ни находилась личность, она 
попадает в жесткую структуру предписанннх ролей и цен- 
носгей.

Управление может принимать авторитарную или демокра- 
тическую формн, но оно всегда останется определенннм ре- 
жимом деятельности индивидов или фупп, офаничением сво- 
бодн действий рамками предписанньгх норм и правил.

Управленческая пирамида (рис. 25) построена таким об- 
разом, что в ее конусе находятся самне привилегирован- 
нне должности и их гораздо меньше, чем непривилегиро- 
ванннх, исполнительских позиций внизу. Стало бнть, и 
претендентов на продвижение больше, чем под них угото- 
вано мест. Сфемление к достижению, как основной мотив 
управленческой карьерн, не обязательно связан с социаль- 
но неодобряемьши действиями («подсиживание», коррум- 
пирование, протекция, клевета). Но всегда он объективно 
связан с несправедливостью; если на руководяший пост 
вмдвигается только один, а другие остаются на прежнем 
месте, то тем самьш неявно подчеркивается — первьш не 
равен вторьш. Основной принцип коллективистских отно- 
шений нарушается. Недаром большинство утопических ком- 
мун погибали в тот момент, когда функцию управления, 
до того внполнявшуюся всеми, узурпировал один или не- 
сколько индивидов.

3. Структура управления
Структуру управления не следует путать с более широ- 

ким понятием «структура организации», которая включает 
формальную и неформальную организацию. Структура уп-
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Рис. 25. Уровни управления и название должностей в амери- 
канских компаниях. Уровень индивидуальннх контрибьютеров 
показан пунктирной линией потому, что он не входит собственно в 
структуру управления, но входит в структуру организации

равления — элемент структурн организации и охватьшает 
собой только формальную организацию.

Под с т р у к г у р о й  у п р а в л е н и я  надо понимать упорядоченное 
расположение уровней управления от низшего к вмсшему. 
Структура управления по возрастаюшим уровням начинает- 
ся с низшего звена — цеховнх руководителей, затем пере- 
ходит к руководству среднего звена и к руководству вмсше- 
го звена. Такова типичная структура. Однако в крупнмх ком- 
паниях может бнть по крайней мере пять уровней: низшее 
звено, младшее звено, среднее звено, старшее звено, вмс- 
шее звено. В вооруженннх силах отраслевнх и региональннх 
органах управления имеет место значительно большее число 
уровней руководства — 49 и более.

Если между исполнителями (рабочими и служашими) или, 
как их еше назнвают, индивидуальньши контрибьютерами 
и руководителем внсшего звена (президентом компании) 
сушествует большое число уровней, такую структуру управ- 
ления назнвают вертикальной (рис. 26). Если уровней руко- 
водства немного, ее назнвают горизонтальной (рис.27).
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Рис. 26. Пирамида власти: 
вертикальная структура уп- 

равления организаций

Рис. 27. Горизонтальная 
структура управления орга- 
низацией

Традиционная структура управления, сугцествуюшая мно- 
гие тьюячи лет, исключаюшая функциональнм службм, на- 
змвается линейной структурой. Возникшая в начале XX века 
новая структура управления, включаюшая целую сеть фун- 
кциональнмх служб (отдел кадров, конструкторский отдел, 
отдел рекламм, отдел НОТ, отдел снабжения, отдел марке- 
тинга, бухгалтерия), назьгвается линейно-штабной структу- 
рой. Функциональнме службм составляют консультативньш 
штаб при главном руководстве фирмм, обслуживаюодий ли- 
нейнме подразделения (основнме цехи).

На рис. 25 изображена структура организации и уровни 
управления. Руководители вмсшего звена включают прези- 
дента компании, директора фирмм, председателя совета, 
ректора университета и т. д. Они отличаются от руководите- 
лей всех других уровней тем, что никому не подчиняются. 
Ниже стоят их заместители, обозначаемме приставкой «вице- 
» (ввде-президент). Это старшие управлякяцие.

Руководители вьюшего звена считают себя администра- 
торами, так же как и вьюшие чиновники гражданских ве- 
домств. Администраторм направляют деятельность фирмм. В 
основном это относится к председателям, президентам и 
директорам. Их заместители, участвуя в определении поли- 
тики компании, в основном занимаются другим: кто из 
руководителей низших уровней должен вмполнять даннме 
решения и директивм. Между администрацией и управле- 
нием сушествует следуюшее различие: администрация в лице 
вьюшего руководства определяет главнме цели и политику 
фирмм, а управление, котормм занимаются все другие ру-
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ководители, обеспечивает вьшолнение операций, необходи- 
Mbix для реализации этих целей и политики.

Функции администрации и управления взаимно пересе- 
каются. Их вьшолнением, полагает Д. Макфарланд, не обя- 
зательно занимаются одни и те же люди, хотя на любом 
уровне одно и то же лицо может делить свое рабочее время 
между администрированием и управлением (в том числе кон- 
тролем). Чем внше уровень управления, тем больше времени 
уделяется администрированию и меньше — управлению. И 
наоборот. Полностью избежать управления никому не удает- 
ся, даже президенту фирмн. Часть времени он занимается 
контролем над деятельностью непосредственно подчиненннх 
ему управляюгцих. Мастер же основное внимание уделяет 
контролю за операциями других работников и минимальное 
время тратит на работу по определению политики фирмн на 
своем участке.

4. Адхократия
В 1970 г. Алвин Тоффлер ввел термин «адхократия» и на- 

звал ее альтернативной бюрократии формой организации. Ад- 
хократия — (от лат. ad hoc) — организационная структура, 
основу которой составляют временнне рабочие группн, ко- 
торне собираются для решения одной задачи или проекга, а 
после завершения работьт распускаются и создаются заново 
для следуюшей задачи. Иначе адхократия назнваются «парт- 
исипативная система», «система 4», «теория » и «небюрокра- 
тическая организация».

Адхократии могут сушествовать внутри бюрократической 
организации как мобильние временнне ф уппн , созданнне 
для решения специальннх задач, которне не может решать 
организация в целом. Если бюрократия имеет 3 и более уров- 
ней управления, то адхократия — не более 2. Бюрократия 
более эффектна в стабильной экономической ситуации, ад- 
хократия — в нестабильной. Конкретньш пример адхокра- 
тии «система 4» — это одна из моделей стиля руководства с 
максимумом участия исполнителей в управлении, разрабо- 
танная Ренсисом Лайкертом. По мнению специалистов, ад- 
хократия — это будушее формальннх организаций.
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5. Терминн современного менеджмента

Администратор — менеджер, которьш занят по преиму- 
шеству в обшественннх (правительственннх или некоммер- 
ческих) организациях, реже — в частном бизнесе, хотя 
руководители вьюшего звена в частнмх компаниях считают 
себя администраторами.

Менеджер — человек, отвечаюший за работу одного или 
нескольких людей, являюшихся членами какой-то органи- 
зации. Если кого-то назьшают «менеджером», но у него нет 
подчиненнмх, то он таковьш не является. Менеджер наделен 
формальной властью использовать организационнме ресур- 
сн , включая людей.

Менеджмент — процесс использования организационннх 
ресурсов для достижения стояших перед организацией целей 
благодаря функциям планирования, принятия решений, ор- 
ганизации, лидерства и контроля.

Топ-менеджерм — представители вьюшего звена управле- 
ния, занимаюшие два верхних уровня власти в ортаниза- 
ции, наделеннне полномочиями принимать самме главнме 
решения и определять будушее фирмн.

Среднее звено управления — менеджерн, занимаюшие 
промежуточное положение между вьюшим и низшим звень- 
ями управления; контролируют работу цеховнх руководите- 
лей, но подчиняются вьюшему звену.

Руководители первого звена — менеджерн низшего зве- 
на: мастер, бригадир, инструктор. Их назнваю т евде су- 
первайзерами. Нумерация уровней управления начинается 
снизу, отсюда название «руководитель первого уровня (ли- 
нии)».

Линейньм руководитель (менеджер) — лицо, отвечаюшее 
за людей, внполняюших главную для данной фирмн задачу 
(например, изготовление трансформаторов).
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Штабной руководитель (менеджер) — лицо, отвечаюшее 
за деятельность подчиненнмх, оказмваюших консультации 
или обслуживаюших другие службм.

Антрепренер — индивид, основмваюший и управляю- 
ший бизнесом ради его дальнейшего расширения и получе- 
ния прибьши. Его главная черта — инновационная актив- 
ность и стратегическое управление.

Организация — группа из двух или более людей, работа- 
юших совместно ради достижения какой-то или каких-то 
целей. Организация нанимает менеджеров для осушесгвлемия 
процесса управления. Термин «организация» относится к 
фирме или компании в целом, части которой, не имеюшие 
юридической самостоятельности, назмваются подразделени- 
ями.

Индивидуальньш контрибьютер — любое лицо в организа- 
ции, не являюшееся менеджером. Обмчно это служашие (спе- 
циалистм) и рабочие, стояшие на ступеньку ниже руково- 
дителей первого уровня.

6. В чем обвиняют рабочих менеджерм
Непристойное или не соответствуюшее нормам поведе- 

ния рабочих наблюдается во всех индустриальнмх странах. 
Ивар Берг обобшил результатм многочисленнмх исследова- 
ний и привел список претензий, предъявляеммх американ- 
скими менеджерами к своим рабочим. Итак, что не нравится 
начальникам в подчиненнмх?

• отказ от предлагаемого руководителем задания
• отказ работать сверхурочно
• самовольное оставление рабочего места
• небрежность в работе, халатность
• низкая производительность и качество
• несоответствие задержки и остановка работм
• неосторожность и создание аварийнмх ситуаций
• симуляция болезни и притворство
• воровство, хишение имушества товариодей по работе
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• перевирание того, что говорят товаригци по работе
• сквернословие и ругань
• азартнне игрн во время работн
• нелояльность к окружаюадим, конфликтность
• дурное поведение вне работн
• опоздание на работу и прогулн
• провоцирование волнений и беспорядков на работе
• клевета и оговорн других
• драчливость, рукоприкладство в ссорах

В чем обвиняют рабочие менеджеров
Не меньше претензий к руководителям предъявляют под- 

чиненнне. Что не нравится им в начальниках?
• насилие физическое и нравственное
• отговорки и запутнвание коллективннх договоров
• нарушение своего долга
• превншение своих прав
• обман и хитрость в поведении
• неблагоразумие и безрассудство менеджеров
• произвол и волюнтаризм
• некомпетентность руководителей
• непорядочность и дурнне личнне качества

7. Культурньге типм руководителя
Национальная культура в значительной степени созда- 

ется менеджментом, а менеджмент, в свою очередь, еше в 
большей мере создается особенностями национальной куль- 
турн. Сколько наций — столько стилей и типов управления. 
Русский стиль управления сильно отличается от американ- 
ского и еше больше от японского. Но и японский стиль 
внделяется среди других ярким культурннм своеобразием. 
Чем прочнее связан менеджмент с традициями и обнчаями 
своего народа, тем он экономически эффективнее. Этот внвод 
давно подтвердили США и Япония.

Японские служашие начинают день с зарядки и хорового 
пения. Они поют гимн своей фирмн, повернувшись лицом 
к ее знаменам. Они декламируют заповеди о том, что нужно 
усердно трудиться, бнть скромннм и отзнвчивнм к товари-
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вдам, уважать начальство и бмть патриотом своей компании. 
Ритуал завершается напутственной речью руководителя.

Воспитаннме в духе уважения обвдиннмх и групповмх 
традиций, японские рабочие и предприниматели через риту- 
ал и церемонии (заповеди, гимнм, знамена) дает обет пре- 
данности трудовому сообгцеству. Отньше их семья и обгцина
— промьшшенная компания. Она заботится о своих подчи- 
неннмх не хуже, чем заботилась о них родная семья.

Многие видят секрет «японского чуда» в соединении двух 
начал: самой передовой проммшленной технологии и об- 
шинного наследия — взаимопомоши и коллективного тру- 
да, глубокой привязанности к сородичам, коллективнмм 
ритуалам и обмчаям. Чувство «гири» — потребность вмпол- 
нять долг признательности друт перед другом — перенесено 
из деревенской обшинм на современное предприятие. Куль- 
турнме традиции, обставленнме массой правил и табу, бе- 
режно сохраняются жителями Странм Восходяшего Солнца, 
работают на современность.

На традиции прошлого опирается ньшешняя культура 
японских предприятий. «Точно и в срок» — это старая запо- 
ведь японцев, помогаюшая им в конкурентной борьбе. Она 
у них в крови, доведена до уровня автоматизма. Но предста- 
вителям другой культурм такие простме веши приходится 
осваивать с большим трудом. Во Франции и Англии концеп- 
ция сервисного обслуживания «Точно и в срок» включена в 
цели стратегического планирования. Такую форму поведе- 
ния приходится еше только осваивать. Внутрифирменная от- 
четность для западноевропейских компаний служит индика- 
тором состояния производства, а для японских — средством 
вовлечения персонала в инновационную деятельносгь. На одни 
и те же веши в разнмх странах смотрят по-разному.

Зарубежнме социологи отмечают обшие чертм промьш - 
ленной культурм двух островнмх государств — Великобри- 
тании и Японии. Например, патернализм, традиции работм 
на одном предприятии в течение всей жизни, система опла- 
тм труда с учетом обшего стажа работм на данном предпри- 
ятии. Благодаря сходству культурм специалистм предлагают 
перенести в Англию ценнме элементм японского управле- 
ния.
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Но и японцн заимствуют у других стран. Как известно, 
теория кружков качества первоначально бьша разработана 
в первой половине 50-х годов американскими ученьши В. 
Демингом и Д. Юраном. Однако свое практическое приме- 
нениетеория наш лав 1961 г. именно вЯпонии. Почемуже 
она не привилась у себя на родине? Может бьггь, СШ А не 
нуждаются в улучшении качества продукции? Если бн это 
бьшо так, то сегодня они не вкладнвали б н  в эту сферу 
o rp o M H b ie  капитальг В Японии адаптации новой теории опять 
же благоприятствовала национальная традиция группово- 
го решения, привлечения персонала к управлению.

В Великобритании и США входит в моду «наука гасить 
конфликтн», т. е. преодоление спора с внгодой для обеих 
сторон и с помошью «третьей сторонн» — нейтральннх 
посредников. Оказнвается, ее истоки в Японии. Именно здесь 
разработана методология «вьшгрнш — проигрнш». Стремле- 
ние никого не обидеть несправедливо соответствует нацио- 
нальному стилю поведения, улаживания споров. Такая черта 
стала затем основой деловнх отношений, превратилась в 
стремление получить прибнль на внгодннх для обеих сторон 
сделки условиях. В Америке же принято разрешать спорнне 
вопросн через суд. А это обнчно ведет к тому, что одна 
сторона вьшгрнвает, а другая проигрнвает.

Для японских компаний характерно устранение барьеров 
между управляюшими различного уровня и их подчиненнн- 
ми. Но это не всегда отличает американские, а тем более 
британские фирмн. В результате японцн умело привлекают к 
управлению рядовнх работников, а их заокеанские коллеги 
испнтнвают немалне трудности.

В большинстве компаний США и Западной Европн про- 
блема качества решается за счет внедрения новой техноло- 
гии, а в японских главное внимание сосредотачивается на 
простейших усовершенствованиях, на максимальном исполь- 
зовании возможностей уже имеюшегося оборудования. Но- 
вне технологии употребляются для других целей. И опять же 
помогает национальная традиция участия в управлении, став- 
шая основой промншленной культурн.

Социокультурнне воздействия испнтнвает на себе и сис- 
тема управления в Китае. Характерное влияние традицион-



288 социология

ной китайской культурм проявляется в уважении к возрасту 
и к более вмсокой позиции в управленческой иерархии; ори- 
ентация на групповме (а не индивидуальнме) ценности; при- 
знание другими людьми социального статуса человека; зна- 
чимости долговременнмх личнмх связей между людьми. В 
значительной степени китайские традиции напоминают япон- 
ские. Стало бмть, «китайская модель управления», которая 
только егце формируется, в будушем может бмть похожа на 
японскую.

Уровень притязаний в различньгх странах сушественно раз- 
личается. В Германии для престижа менеджеру недостаточно 
большого «Мерседеса», ему нужен еше и личнмй шофер. В 
Ш веции вмше ценится возможность проведения отпуска в 
деревне, нежели размер зарплатм. В американских компаниях 
чаше прибегают к формализованной системе отбора менед- 
жеров, а в итальянских — к неформальньш. Американские 
фирмм большее предпочтение отдают планированию карье- 
рм работников, а не росту их профессионального мастер- 
ства, полагая, что должностной рост обязмвает работника 
самостоятельно овладевать новмми знаниями и технологией.

Для США и Западной Европм характернм вмсокая спе- 
циализация и мобильность рабочей силм. Индивидуальная 
этика предполагает свободу вмбора и переменм труда. Пере- 
ход из одной фирмм в другую считается здесь в порядке 
вешей. Но он не характерен для Японии с ее системой по- 
жизненного найма. Поэтому в Японии большее внимание 
уделяется развитию человеческих ресурсов внутри фирмм, а 
в СШ А — привлечению извне.

Для японских корпораций характерна стабильность кад- 
ров, которая свидетельствует о способности бмстро адапти- 
роваться к любмм изменениям, оставаясь в рамках корпора- 
ции. Японские менеджерм уделяют большее внимание, чем 
их европейские и американские коллеги тесной увязке лич- 
нмх интересов работников с интересами фирмм. В Японии 
вмсоко ценятся не столько результатм деятельности работ- 
ников, сколько их лояльность и верность «духу фирмм». Иначе 
говоря, соединение межличностнмх и деловмх отношений 
здесь преврашается в фактор, способствуюший эффектив- 
ности управления, а не препятствуюший ей, как например, 
в России.
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8. Основнме понятия 
социологии организации

В зарубежной социологии социальная организация по- 
нимается как социальная система, которая характеризует- 
ся определенной коллективной тождественностью (иден- 
тичностью), имеет точньш список членов, программуде- 
ятельности и процедуру перемешения (или замегцения) 
людей. Не все зарубежнме социологи строго придержива- 
ются подобной формулировки, данной Т. Кэплоу, но от- 
клонения от нее незначительньг. Элементм, вошедшие в 
определение социальной организации, трактуются следу- 
юшим образом:

Социальная система — совокупность людей, имеюших 
сходнне чертн, и отношений, возникших между ними в 
ходе взаимодействия. Для того чтобн внделить конкретную 
социальную систему, нужно идентифицировать всех, кто к 
ней принадлежит, и исключить посторонних. Иньши слова- 
ми, использовать критерий консистенции (консистенция — 
степень плотности, внутренняя согласованность или «при- 
чинность» частей по отношению друг к другу). Включен- 
ность индивидов в социальную систему предполагает, что 
они имеют минимум одну обшую черту (свойство) и связа- 
нм не иначе, как посредством взаимодействия.

Коллективная идентичность — название (например, ли- 
берально-демократическая партия, научно-исследователь- 
ский институт и т. д.), которое признано всеми ее членами 
и обшеством. В названии содержится информация о целях 
социальной организации, ее расположении, правилах при- 
ема персонала. Благодаря ясному и четкому названию в 
коллективннх действиях исчезают неразбериха и путани- 
ца.

Точньш список. Социальная организация позволяет иден- 
тифицировать ее членов на принадлежаших и не принадле 
жаших к ней.

Программа деягельносги может формулироваться очень точ- 
но или только в самнх обших чертах. Но в любом случае 
первое, что нужно сделать, это определить цели и способн 
их достижения, которне заранее расписнваются по времени 
(календарно).
1 0  Кравченко А. И .
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Процедура перемевдения членов организации включает пра- 
вила приема новмх членов и передвижения стармх с одной 
позиции на другую.

Примерами социальной организации служат семья, по- 
литическая партия, преступная группа, правительственное 
учреждение, банк, сталелитейная компания, симфоничес- 
кий оркестр, футбольная команда, клуб по интересам, со- 
вет учредителей. На внешнюю угрозу организация отвечает 
усилением внутренней сплоченности и всегда переоценивает 
свой собственньга престиж в сравнении с престижем дру- 
гих, сходнмх с ней систем. К социальньш организациям не 
относятся расм и этнические группм (у них нет програм- 
мм), социальнме классм (нет четко вмраженной коллектив- 
ной идентичности, самотождественности и списка членов), 
клики и игровме группм, а также социально-политические 
течения типа «либералов». Государство относится к соци- 
альньш организациям, а нация — нет.

Социальнме организации обладают такими чертами, ко- 
торме напоминают свойства других типов коллективностей, 
например, статусньш иерархии в социальнмх организациях и 
в социальнмх классах чем-то сходнм. Но в организации вм- 
сший, равньга и низший статусм очень точно предопределе- 
нм как должности. Понижение и повмшение в должности 
иногда резко меняет поведение человека, круг его обязан- 
ностей, рабочее место. Ничего этого нет в системе социаль- 
ной стратификации обшества. По отношению к социальному 
классу или социальному слию нельзя точно сказать, зани- 
мает индивид более вмсокое место, чем другой (инженер 
или учитель) или нет. Такие оценки всегда приблизитель- 
нм, субъективнм.

Каждьга тип социальной организации имеет жестко огра- 
ниченньга набор форм (или видов). Известнм три основнмх 
формм семьи (нуклеарная, патриархальная, расширенная), 
брака (моногамия, полиандрия, полигиния). Еше со времен 
Аристотеля известнм шесть типов политической власти (мо- 
нархия, аристократия, конституционализм, тирания, оли- 
гархия и демократия). Те социальнме организации, которме 
ограниченм подобньш способом и сохраняют устойчивость 
долгое время, становятся социальньми институтами. Даже раз- 
виваясь независимо в разнмх странах, последние проходят 
одни и те же этапм, имеют много обшего. Моногамия, как
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Староя системо Функционольное
упровления администрировоние Тейлора

» ш
т

Рис. 28. При старой системе управления один су- 
первайзер (мастер) руководил бригадой рабочих и не 
мог уследить за каждим из них в отдельности. В функ- 
циональном администрировании Тейлора за каждь:м ра- 
бочим следило восемь инструкторов, специализировав- 
шихся на одной-двух функциях. Отдельному рабочему 
теперь стали уделять гораздо больше внимания

социальньш институт, схожа и у аборигенов АБстралии, и у 
современньгх европейцев.

То же самое можно сказать об институте бюрократии, у 
которого гораздо больше обших черт, чем различий в Древ- 
нем Египте и Китае, в средневековой Европе и современ- 
ной Америке. Социальнме институтм сохраняются почти 
неизменньш и даже в то время, как изменяются или вовсе 
исчезают обшества и страньг Благодаря сушествованию ис- 
торически устойчивнх типов социальнмх организаций воз- 
можнм сравнительнме исследования в социологии. М. Ве- 
бер сравнивал бюрократию в различнме эпохи, К. Маркс 
вмделял исторически повторяюгциеся обшественнме форма- 
ции, а Тейлор заменил старое управление на новую систему.

Внешняя устойчивость объясняется природой механизмов 
внутренней стабилизации. Последние основанм на законах 
совместной деятельности. Когда несколько человек взаимо- 
действуют достаточно длительное время, у них возникает 
стабильное партнерское поведение (больше сходства, чем 
различий; в новмх ситуациях чаше действуют согласованно, 
чем порознь; каждьш может предсказать, как поведет себя 
партнер в незнакомой ситуации), идентичность установок и 
взглядов, сильная уверенность в том, что они способнм раз-
Ю *
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суперваизерь!

рабочие
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виваться как личности именно в тесной связи друг с другом 
(например, любягцие супруги).

9. Элементьг открьггой системм
Зарубежнне социологи исходят из посьшки, что поведе- 

ние людей в организации и вне ее — явления совершенно 
разнме. Элементм человеческого поведения — мотивм, роли, 
ценности, установки, цели, потребности — вне организа- 
ции вьгстраиваются в иную конфигурацию, нежели внутри 
нее. К подобному изменению их вьшуждает действие тех фак- 
торов, котормх нет (или действие их не столь велико) вне 
организации, а именно законн совместной (кооперативной) 
трудовой деятельности, условия жесткой специализации и 
разделения труда, наличие иерархической системм власти, 
организационньга климат. На пересечении таких сил возни- 
кают новне социальние явления — статус, престиж, группо- 
вое давление.

Принято считать, что социальнне системм имеют совер- 
шенно иную природу, нежели биологические или физичес- 
кие. Это скорее структура случаев и собнтий, а не матери- 
альннх элементов в кристаллической решетке. Поэтому со- 
циальная система не имеет иной структурн кроме той, ко- 
торая задана ее функционированием. Даже человек обладает 
анатомической структурой (костним скелетом), которую 
можно изучить после его смерти. Но у социальной системн 
нет анатомии в таком понимании слова: когда она прекра- 
шает функционировать, ее внутренняя структура умирает 
вместе с ней.

Должности, позиции, ожидания, роли и другие «собнтия», 
составляюшие «скелет» социальной организации, сушеству- 
ют в особом смнсле — лишь когда социальнне символн 
(роли, позиции) признают оба участника межличностного 
взаимодействия, а не один из них. Даже будучи предписана 
«сверху», ролевая позиция «руководитель» — пустая ячей- 
ка, если занимаюшего данньш пост человека не признают 
руководителем подчиненнне. Сушествуют десятки способов 
показать, что он не руководитель, а формальная фигура — 
начальник. С ним мирятся, но до пори до времени. В исследо- 
вании на московском заводе холодильников вняснился лю-
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бопнтньш механизм «разжалования начальника снизу». На- 
чальника формовочного цеха рабочие невзлюбили за гру- 
бость и недалекость. Они придумали такой маневр. Несколь- 
ко раз то один, то другой рабочий из числа наиболее квали- 
фицированнмх подходили к начальнику и просили объяс- 
нить какие-то детали в техническом задании. Они задавали 
непростме вопросм либо спрашивали о таких подробностях, 
которме он не знал. После чего рабочие шли в дирекцию и 
жаловались на то, что начальник цеха ни в чем не разбира- 
ется. Так повторялось много раз. Иногда срмвали задание, 
которое он, по словам рабочих, неправильно им объяснил. 
Вскоре дирекция уволила незадачливого начальника, не су- 
мевшего найти обвдий язьж с подчиненнмми.

Таким образом, социальная организация, в отличие от 
физической, является открмтой системой (Д. Катц, Р. Кан). 
Если уподобить ее лабиринту, то можем сказать, что здесь 
тоже есть свои препятствия. Они ошутимм, но невидимм, 
ибо скроенм из элементов человеческого поведения — со- 
циальнмх ролей, норм и ценностей. Поэтому организации 
имеют «социальную карту», т. е. особьш образом разграфлен- 
ное организационное пространство. Оно состоит из взаимоот- 
ношений и связей межцу людьми как исполнителями ролей.

Мастер и начальник литейного цеха постоянно врашаются 
среди рабочих, т. е. функционально они стоят ближе к ним, 
чем к заводскому начальству. Но по своему статусу они при- 
надлежат не к исполнителям, а к руководству. Они — часть 
его и психологически ошушают свою близость с ним. У них 
обшие интересм и ценности, иногда — даже взглядм на 
жизнь. Поэтому руководство цеха нередко находится в от- 
дельном помешении, оно питается не со всеми, а в отдель- 
ном помевдении внутри заводской столовой.

Если построить своеобразную «топографию» организаци- 
онного пространства, то окажется, что она подразумевает 
четьше типа оазшаничения:

1) физическое — распределение работников по цехам и 
лабораториям, помешения котормх отделенм друг от друга;

2) функциональное — нормировшица и слесарь-инстру- 
ментальшик располагаются в одном помешении, но фун- 
кционально они разделенм, так как вьшолняют разнме обя- 
занности. Они — представители разнмх специальностей. Все
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это создает не меньшие барьерм ддя обшения, чем физичес- 
кое разделение;

3) статусное (престиж, позиция) — служашие, руково- 
дители, рабочие составляют самостоятельнне группьь Они 
чаше обшаются между собой и доверяют представителям своей 
группн больше, чем другим;

4) иерархическое — правила формальной структурн пред- 
писнвают обрашаться за решением вопроса к непосредствен- 
ному начальнику, но не через его «голову».

Несоблюдение топографического разграничения часто слу- 
ж итпричиной конфликтов. Служебнне конфликтн, возни- 
каюшие в организации, социологи, как правило, истолко- 
внвают не в терминах субъективннх качеств личности, а в 
терминах организационного пространства, т. е. места, зани- 
маемого группой, к которой принадлежит индивид, в дан- 
ной организации. На пересечении формальной и неформаль- 
ной структурн возникает новое явление — организапион- 
ная культура. Этот термин получает все большее распростра- 
нение в ряде европейских стран и в США.

Организационная кульзура — это совокупность норм, цен- 
ностей, мнений, которне отражаются в поступках сотруд- 
ников на всех уровнях организации и образуют неписаньш 
кодекс поведения. Иначе подобное явление можно назвать 
субкультурой. Так оно и есть, если учитнвать, что субкуль- 
тура фиксирует принятне в организации формальнне нор- 
мн, но переинтерпретированнне людьми в терминах нефор- 
мального взаимодейсчвия.

Организационная культура открнвает нам целую палитру 
понятий, описнваюших и объясняюших поведение людей в 
организации или, как евде говорят специалистн по менед- 
жменту, организационное поведение.

Например, престиж — разновидность неписаного (не- 
формального) поведения, которое другие ожидают полу- 
чить от вас. Престиж — это особая внсокая оценка чего-то. 
Престижная марка автомобиля или престижная организация, 
в которой вн  работаете, означают вехци, пользуювдиеся вн- 
соким неформальннм признанием, авторитетом в обшествен- 
ном сознании или в мнении публики. Компетентность подра- 
зумевает не только широкий круг профессиональннх зна- 
ний и навнков, признаваемнх формально, но также нефор- 
мальннй контроль над окружаюшими людьми, возможность
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и желание манипулировать другими. К мнению экспертов 
всегда прислушиваются — они влияют на принятие важнмх 
управленческих решений. Но компетентность, с другой сто- 
ронм, подразумевает для эксперта свободу вмбора в том, 
чтобь! вьгаолнять работу по-своему.

Двигательная пружина организационного поведения — мо- 
тивация на достижение. Она означает постановку себе уме- 
ренно труднмх, но реально вьгаолниммх задач. Ориентиро- 
ваннме на достижение индивидн предпочитают работать над 
проблемой, а не доверять результат судьбе. Они внбирают 
средний путь и, реально оценивая свои способности, не 
склонньг рисковать, дабн избежать наказания за ошибочнне 
действия. Опнтньш менеджер знает, что исполнители, ори- 
ентированнне таким образом, повншают свой престижтоль- 
ко до определенного уровня. Обретя его, они скорее стре- 
мятся укрепить его и сохранить имеюшееся, чем изменить 
положение. Для современного менеджера таков наиболее пред- 
почтительньш тип ролевого поведения. Практика показнва- 
ет, что компании, нанимаюшие таких людей, работают ус- 
пешнее других.

10. Формальная 
и неформальная организация

Социальная организация предприятия (компании, фир- 
мн, концерна, банка) раскрмвается через взаимодействие 
неформальной и формальной структур. Понятие формальной 
и неформальной организации ввел в мировую социологию 
Элтон Мэйо, проводивший в 20 — 30-е годн знаменитне 
Хоторнские экспериментн. Тогда он обнаружил, что в лю- 
бой компании или на заводе помимо официальннх служеб- 
ннх отношений (формальная организация) у людей обяза- 
тельно возникают неофициальнне, дружеские отношения 
(неформальная организация).

Причем и первне и вторне отношения не хаотичнн и 
случайнн, а строго упорядоченн и подчиняются определен- 
ньш закономерностям. На них можно воздействовать, ими 
можно управлять, как управляют, например, кораблем или 
оркестром. Благодаря подобннм качествам формальнне или 
неформальнне отношения получили название организации, 
или структурн.
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В социальной организации предприятия есть: 1) единая 
цель (производство продукции или оказание услуг); 2) сис- 
тема власти, или управление, которое требует подчинения 
нижестояших вмшестояшим; 3) распределение функций (пол- 
номочий и обязанностей) между группами работников, по- 
стоянно между собой взаимодействуюших.

Четкая иерархия подчинения составляет суть социаль- 
ной организации, она находит свое вмражение в структуре 
целевмх функций. Достижение основнмх идей — изготов- 
ление товаров или оказание услуг, требует сотрудничества 
многих людей, каждьш из котормх вьшолняет строго пред- 
писаннме задачи и функции. Габоту по целям именуют цс- 
левой организацией. Наиболее полно целевая организация 
описана О. И. Шкаратаном. Ее еше назмвают администра- 
тивной, ибо все задачи и цели — дело рук администрации.

Целевая (административная) организация — система офи- 
циальнмх отношений, определеннмх предписаниями, ин- 
струкциями, правилами, законами, распоряжениями, тех- 
ническими нормативами, картами функциональнмх обязан- 
ностей, штатньш расписанием. Она включает в себя: 1) 
распределение Ф у н к п и й  (горизонтальная организация) 
между бригадами, участками, цехами, отделами (структу- 
ра и способм их действия оформленм положениями, ин- 
струкциями и другими официальньш и документами); 2) 
субординапию должностей (вертикальная специализация)
— объем и меру ответственности в принятии реш ений на 
раЗН М Х  уровнях; 3) СИСТСмУ коммуникации. Т. C. СрСДСТБа 
и каналм передачи информации, которая движется сверху 
вниз (передача распоряжений, указаний, заданий), снизу 
вверх (отчетн подчиненньхх) и по горизонтали (консуль- 
тация и обмен мнениями равннх по рангу). Все функции 
объединяет руководство т. е. организация процесса управле- 
ния, обеспечиваюшая принятие оптимального решения и 
его практическое осушествление, а также контроль и про- 
верку исполнения.

Неформальная организация представляет собой совокуп- 
ность индивидов, малнх групп и взаимоотношений между 
ними. Система межличностннх отношений всегда персони- 
фицирована, а ее носители — это живне люди, у которнх 
есть собственнне, отличаюшиеся от обших задач, цели, ин-
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тересм, потребности. Люди могут ошибаться, бмть пристрас- 
тньши, вспьшьчивьши, и от этого никуда не деться ни 
одной компании или фирме. Ненавидя одних и дружески 
относясь к другим, люди на работе формируют малме груп- 
пм, кружки, компании, клики, которме борются между 
собой или сотрудничают. Так возникает новая структура,

или организация.
С формальньши и не- 

формальньши отношени- 
ями индивид сталкивает- 
ся сразу, как только он 
подал заявление о при- 
еме на работу в компа- 
нию или на предприятие. 
Если он принят на рабо- 
ту, то дальше поступает 
и действует так, как ему 
предписмваю т служеб- 
нме инструкции. В этом 
сммсле предприятие и его 
организация — это вм- 
нужденная, недоброволь- 
ная форма обшения лю- 
дей, деловме контактм 

между которьши заранее предписанн, стандартизированн 
и обезличенн. Работники увольняются, уходят и прихо- 
дят, но социальнне позиции остаются. Поэтому социаль- 
ная организация это еоде и система социальннх отнош е- 
ний . где участники занимают определеннне позиции (до- 
лжности). Это означает, что когда по служебньш вопросам 
один работник обравдается к другому, то последний пред- 
стает в роли начальника или технолога участка, а затем 
уже в качестве приятеля или неприятеля.

Если же вн обратитесь к начальнику цеха запросто, по- 
свойски, то это означает, что между вами сушествуют не 
только формальнне (деловне), но и неформальнне (дружес- 
кие) отношения. В исследовании, проведенном в 80-е годн 
на одном из московских заводов, вняснялся характер отно- 
шений между руководителем и подчиненнмми на цеховом 
уровне. Чаше всего респондентн описнвали их в парннх ка-

Рис. 29. «Покровитель есть лицо, 
возвншаюш,ееся над вами в иерар- 
хии и располагаюш ее возмож- 
ностью помочь вашему продвиже- 
нию по службе»

Лоуренс Дж.
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тегориях «натянутью (напряженнше) — товаришеские (дру- 
жеские)». Однако «натянутме» и «напряженнме» отношения 
оказались не столь устойчивьши, как «дружеские» и «това- 
ришеские». Длительность «напряженннх» отношений состав- 
ляла от 0,5 до 2 — 3 дней. Они возникали как следствие 
конфликта и по его окончании бмстро исчезали.

Доминировали по длительности и удельному весу «това- 
ришеские» отношения. На рабочем месте взаимоотношения 
между начальником цеха и рабочим (токарем, слесарем, валь- 
цовшиком) бьиш чисто деловьши: первьш бьш требователь- 
ньш и непреклонньш при распределении заданий, строгим 
при контроле за их вьшолнением. Но вот рабочий день окон- 
чен, начальник и подчиненньш как ни в чем ни бнвало 
идут в пивную и дружески обсуждают бнтовне проблемн. И 
рабочий, и руководитель ясно осознают, что формальнне 
(деловне) и неформальнне (дружеские) отношения разли- 
чаются очень четко: каждому свое время и место. Руководи- 
тель и подчиненньш могут спорить и ругаться, отстаивая 
свои интересн (чаше — не личнне, а служебнне), но только 
по работе. Они, кажется, готовн подраться, один угрожает 
другому то штрафом, то увольнением. Но за порогом про- 
ходной они мирно беседуют о домашних проблемах, поли- 
тике и женшинах.

Таков один из моментов делового и межличностного по- 
ведения, которое изучает особая наука — социология орга- 
низации. За рубежом она получила широкое признание бла- 
годаря работам таких вмдаюгцихся социологов и пеихоло- 
гов, как А. Маслоу, А. Этциони, Ф. Херцберг, Д. М акфегор, 
Д. Катц, Р. Кан, К. Арджирис. Рассмотрим другие понятия и 
подходн в области социологии организации.

11. Власть и авторитет
Важной переменной организационного поведения внсту- 

пает понятие власти. Власть — способность или возмож- 
ность влиять и определять действия других людей. Различа- 
ют два вида власти: одна исходит от позиции (должности), 
другая — от самой личности. В первом случае речь идет о 
формальной власти руководителя, во втором — неформаль- 
ном авторитете лидера. Власть означает также способность
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манипулировать (пользоваться внгодами своего положения) 
или контролировать поведение других в собственнмх це- 
лях.

Понятие власти и авторитета настолько важньг для соци- 
ологии, что стоит остановиться подробнее на их анализе. Ав- 
торитет — это обшепризнанное значение, влияние, кото- 
рьш пользуется то или иное лицо в силу определенннх ка- 
честв или заслуг. Его можно считать специфическим спосо- 
бом проявления власти. В зарубежной социологии слова aut- 
hority (авторитет) и power (власть) нередко употребляются 
как синонимьг. Авторитет также внступает формой подчине- 
ния действий людей обшественньш нормам, средством под- 
держания обшественной, в том числе и производственной, 
дисциплинн.

Авторитет - персональная характеристика. В средневековье 
особнм авторитетом пользовались отцн церкви, в эпоху пред- 
принимательства — бизнесменн, которнх считали лидерами 
нации. Английский философ Томас Гоббс назнвал автори- 
тетом того, чьи указания или приказн вьшолняются лишь 
по причине внсокого доверия к его мудрости, знаниям, 
опнту либо нравственньш принципам. Таким образом, авто- 
ритет основан на уважении и признании другими индивиду- 
альннх достоинств. Авторитет подразумевает добровольное 
подчинение многих людей одному лишь потому, что он вн- 
ступает личностью, а не назначенньш лицом.

Власть — форма социальннх отношений, которая характе- 
ризуется способностью влиять на поведение других не благо- 
даря вндаюшимся качествам личности, а посредством адми- 
нистративно-правовнх механизмов. Прежде всего благодаря 
занимаемому положению, должности, месту в организации. 
Система власти включает в себя отношения господства и под- 
чинения, отношения субординации (многоуровневого подчи- 
нения) и иерархии. Если авторитет — прежде всего добро- 
вольное подчинение личности, то власть — вьшужденное 
(но не принудительное) подчинение безличним правилам. 
Добровольное уважение базируется на внутренней мотива- 
ции, признательности, побуждении, привязанности. Напро- 
тив, формальное подчинение власти основано на юридичес- 
ких законах, действии социального контроля и санкций. 
Когда человек имеет дело с авторитетом, он волен подчи-



300 социология

няться ему или не подчиняться в любой момент. Но непод- 
чинение власти карается и расценивается как отклоняювдее- 
ся поведение. Иногда власть понимают как законное право 
принимать ключевью решения, которме определяют поведе- 
ние людей.

12. Лидерство и стиль руководства
В одном из справочнмх пособий по теории лидерства, из- 

данном в СШ А в 1981 г., содержались сведения о 5 тнс. 
исследований, проведеннмх в этой области. Они сгруппиро- 
ванм в 14 крупннхтеоретических направлений, представи- 
тели которнх расходятся в понимании одних и тех же терми- 
нов. До сих пор нет единой терминологии и непротиворечи- 
вой базн данннх. Что же это за проблема, вокруг которой в 
науке ведутся оживленнне дискуссии?

Термин «лидер», как свидетельствует Оксфордский сло- 
варь, появился примерно в 1300 г. Однако другие специа- 
листн, в частности Ральф Стогдилл, считают, что вряд ли 
это случилось ранее 1800 г. Одно из первнх определений 
лидерствадал Ч. Кули (1902 г.). Лидер — это фокус группо- 
внх процессов. В 1906 г. Мэмфорд и в 1911 г. Блэкмар пред- 
ложили иную модель: это централизация усилий в одной 
личности как внражение власти всех. В 1924 г. Ч. Барнард 
сказал, что лидер фокусирует внимание и реализует энер- 
гию членов ф уппн в заданном направлении. С тех пор число 
определений постоянно росло.

Сегодня под лидером понимают члена группн, за кото- 
рнм  она признает право решения в важннх ситуациях. Он 
играет центральную роль в организации совместной деятель- 
ности и регулирует межличностнме отношения.

Лидер и руководитель в организации могут бнть одним и 
тем же лицом. Такое происходит, когда в руководители на- 
значают незаурядного человека, сумевшего добиться распо- 
ложения подчиненньгх. В этом случае совпадают позиционмая 
и персональная власть, формальная и неформальная струк- 
турн. Различия междулидером и руководителем внражают- 
ся в следуюших чертах (Б. Д. Парнгин);

• Руководитель обнчно назначается официально, а лидер 
вндвигается стихийно .

• Руководителю законом предоставляются определеннне 
права и обязанности, а лидер может их не иметь.



СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 301

• Руководитель наделен правом применять официально 
установленнне санкции, лидер таких санкций не имеет.

• Руководитель представляет свою группу во внешних 
организациях и решает вопросн, связаннне с официальнн- 
ми отношениями, а лидер ограничен внутригрупповьши от- 
ношениями.

• Руководитель, в отличие от лидера несет ответствен- 
ность перед законом за состояние дел в группе.

Если руководитель и лидер не представляют собой одно и 
то же лицо, то взаимоотношения между ними могут либо 
гармонизировать жизнь группн,либо, напротив, повьш ать 
уровень конфликтности.

Лидерство — отношения подчинения, влияния и следо- 
вания в системе внутригрупповнх отношений. Если лидерст- 
во — социально-психологический процесс влияния на дру- 
гих, формально равннх людей, то руководство — юриди- 
чески регламентированньш, административно-правовой про- 
цесс организации и контроля формально неравннх (ниже- 
стояших) людей. Типичная для лидера (руководителя) ма- 
нера поведения, т. е. система приемов воздействия на ведо- 
мнх (подчиненннх), и назнвается стилем лидерства (стилем 
руководства).

Классическая теория стилей лидерства создана в 30-е годн 
Куртом Левиннм. Он внделил три стиля:

авторитарннй — система жестких приемов управления 
(воздействия), пресечение инициативн подчиненннх, еди- 
ноличное принятие решений и детализированньш контроль 
за исполнением;

демократический (интефативний) — поошрение иници- 
ативн подчиненннх, совместное обсуждение проблем, кол- 
легиальное принятие решений, обший контроль за исполне- 
нием, мягкие приемн управления;

попустительский (анархический) — отказ от управления 
и вмешательства в действия подчиненннх, полная передача 
им инициативн и ответственности.

Иногда эти стили назнваются иначе: директивньш, кол- 
легиальньш, либеральньш. Преувеличение роли авторитар- 
ннх методов управления порождает два явления: бюрокоа- 
тизм и авторитаризм (авторитарность').

Авторитарность, или автократичность, в политологии 
обозначает характеристику жесткого (безапелляционного,
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самовластного) типа государственного управления; в социо- 
логии и психологии — социально-психологическую ха- 
рактеристику стиля лидерства. Его отличительнме чертьг: 
сосредоточение всей полнотн власти в руках одного челове- 
ка, устранение других от участия в реш ении ключевнх 
вопросов, подавление самостоятельности и инициативн 
подчиненннх, воздействие на людей при помоши принуж- 
дения. Характерная особенность авторитарной системн, в 
частности сталинской, состоит в том, что решения по са- 
мьш незначительньш вопросам принимаются на самом вн- 
соком уровне.

Авторитарность может характеризовать внешние чертн по- 
ведения человека, предопределенньте его должностью и от- 
сутствием контроля над ним. Но она может характеризовать 
также и внутренние чертн личности. К типичньш чертам 
авторитарности относят реакционность, консерватизм, аг- 
рессивность, жажду власти, примитивнне стереотипн в мнш- 
лении, ненависть к «чужим», конформизм. В широком пони- 
мании авторитарность характеризует не только руководите- 
лей, но и подчиненннх, зависит не от места в служебной 
иерархии, а от природн обгцества.

Первоначально понятия «авторитарная личность» ввел в на- 
учннй оборот Эрих Фромм (1900 — 1980), а позже его развил 
в самостоятельную концепцию Теодор Адорно (1903 — 1969). 
В 1950 г. опубликована коллективная монография «Автори- 
тарная личность», где он пнтался эмпирически подтвердить 
концепцию с помошью конкретно-социологического иссле- 
дования. Несмотря на критику теории, она многие десятиле- 
тия широко изучается на Западе. Разработано множество тес- 
тов, прожективннх методик, призванннх измерить уровень 
авторитарности. На понятии авторитарности основанн попу- 
лярние в менеджменте концепции, в частности «Теория X» Д. 
Макгрегора, «менеджерская решетка» Блейка и Моутона, 
теория стилей Р. Лайкерта.

Специалистн по управлению считают, что авторитарннй 
стиль необходим при внполнении простнх работ, где воз- 
можности работника внразить себя невелики, в то же время 
работа должна бнть внполнена обязательно. Этот стиль име- 
ет многовековне традиции, руководители и подчиненнне 
привнкли к нему, поэтому внесение каких-либо изменений
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не всегда является оправданньш. Демократический стиль следу- 
ет использовать там, где стоят очень сложнме задачи, требу- 
юшие максимального использования всех работников. Мно- 
гие специалистн считают этот стиль руководства единствен- 
но правильньш.

Практика, однако, не всегда подтверждает подобное мне- 
ние. В СШ А широко известен эксперимент, которьш бьш 
проведен на чешрех предприятиях одной фирмм. В двух орга- 
низациях работа строилась в соответствии с принципом ав- 
торитарного стиля управления, а на других предприятиях в 
соответствии с демократическим стилем. После 12 месяцев 
проведения эксперимента бьши полученн следуювдие резуль- 
татьк на первнх двух предприятиях производительность тру- 
да вьфосла на 25%, а на других несколько меньше (20%). 
Однако в первом случае внросла текучесть кадров и коли- 
чество прогулов, в то время как во втором случае имело 
место улучшение этих показателей. Подводя итоги экспери- 
мента, специалистн сошлись во мнении, что вопрос остался 
открьпъ1м.

На основе многолетних наблюдений бнли внявленн сле- 
дуюшие закономерности: 1) интегративньш стиль положи- 
тельно влияет на работников и повншает их лояльность от- 
носительно фирмн; 2) внсокое моральное удовлетворение 
работников, характерное для данного стиля, приводит к сни- 
жению текучести кадров, нарушений трудовой дисципли- 
нн , а также количества несчастннх случаев на работе; 3) 
непосредственной связи между моральннм состоянием ра- 
ботника и уровнем производительности труда не обнаруже- 
но. Целесообразнее применять стиль управления, которьга 
бн сочетал положительнне сторонн авторитарного и демок- 
ратического стилей. Руководитель должен четко определять 
знания, внбирать правильную технологию, контролировать 
внполнение заданий. Одновременно он должен считаться с 
потребностями подчиненньгх, учитьшать их интересн и стрем- 
ления.

13. Японский менеджмент
Японская система считается самой оригинальной и самой 

эффективной в мире. Японцн переняли все самое лучшее, 
что бьшо в управлении других стран и создали собственньш, 
ни на кого не похожий стиль.
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Самая характерная черта японского менеджмента — сис- 
тема пожизненного найма. Будуших менеджеров присмат- 
ривают еаде на институтской скамье. 90% всех менеджеров
— обладатели диплома колледжа. 60% из них закончили 
один из самнх элитнмх университетов страньь По-скольку 
университетн поддерживаются государством, стоимость 
обучения в них невмсока. Они доступнн для талантливмх 
людей из всех социальнмх слоев. Япония находится среди 
стран с самой вмсокой социальной мобильностью.

В то же время горизонтальная мобильность, если под ней 
понимать межзаводскую текучесть менеджеров, — самая 
низкая в мире. Ее заменяет периодическая ротация (иереме- 
шения) внутри одной компании. В течение одной жизни у 
большинства японцев — одна компания. При поступлении 
на работу ценятся и проверяются не столько «ноу-хау», сколь- 
ко личнме качества и установки.

Другая характерная черта — система вознаграждения. Ве- 
личина вознаграждения пропорциональна количеству про- 
работаннмх в компании лет. Принципм сеньората (старшин- 
ства) предполагают, что карьера служагцего должна заранее 
планироваться, хорошо оплачиваться, а деятельность — 
тшательно контролироваться.

Между американским и японским менеджментом наблю- 
даются следуюшие различия. В Японии карьера менеджера 
идет медленнее и продолжается дольше. Вознаграждение не 
столь очевидно, это значит, что способности и качество ис- 
полнения вознаграждаются незаметно, и лишь после 10 лет 
работн зарплата сушественно возрастает. В отличие от амери- 
канского менеджмента в японском оценка качества испол- 
нителя менее формализована. Долгое время за служашим на- 
блюдают начальник, коллеги и подчиненнме. Повншение в 
зарплате следует лишь тогда, когда между их оценками дос- 
тигнут консенсус.

В целом структури японских и американских компаний 
похожи. Но в японских базисной единицей организации вн- 
ступает группа. Задание вндается фуппе, а не индивиду. Груп- 
па сама распределяет задание между всеми. Этого не делает 
менеджер в Америке. От него требуется главньш образом 
создание благоприятной атмосферн и гармонии между под- 
чиненннми.
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Рис. 30. Подчиненнмй и начальник. У каждого своя пирамида.
Но один несет ее, а другой сидит на ней

Процесс принятия решений назнвается системой ринжи 
(ringi). Предложение вначале подготавливают низшие чинн, 
затем оно поднимается вверх по иерархии. На следуюшем 
уровне его рассматривает очередной чиновник и вносит свои 
дополнения. Такова процедура подготовки любого управлен- 
ческого решения. Суть системм ринжи — в поиске консен- 
суса. Ее еше називают «ориентированная на фуппу» или «сни- 
зу вверх». На готовое решение затрачивается не только вре- 
мя, но и усилия. Утрясаются различия во взглядах и интере- 
сах.

Важное решение обязательно влияет на судьбу всех лю- 
дей в компании, значит, они должнм участвовать в его раз- 
работке. Ринжи назмвают также процессом групповой инте- 
ракции. которьш носит неформальньш характер в противо- 
положность классической бюрократии, где руководитель еди- 
нолично вмносит окончательное решение и доводит его до 
исполнителей.

В Японии принятие решений носит характер консульта- 
ций и договоров. На любом уровне каждьш служаший может 
вмсказать какую угодно идею и его обязательно вмслушают. 
Ринжи — это еше процесс обучения, стимулирования и ко- 
ординации.
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В ринжи формальньш лидер (начальник) не играет клю- 
чевой роли. В принятии решения он ничем не вьвделяется, 
имеет одинаковне с другими права. То, в какой степени 
прислушиваются к мнению начальника, зависит не от ори- 
гинальности предложения, а от того, уважают его подчи- 
неннне или нет. Поэтому считается, что главное в японской 
корпорации — качество межличностннх отношений.

14. Теория бюрократии М. Вебера
М. Вебер известен как создатель классической теории 

бюрократии, вошедшей во все учебники мира. Он рассмат- 
ривал бюрократию в двух смнслах — позитивном и нега- 
тивном.

Воплошением бюрократии в позитивном смнсле является 
государственннй аппарат управления. Если он состоит из лю- 
дей честннх и неподкупннх, если его штатн набираются из 
специально обученннх чиновников, то они будут относить- 
ся к подчиненньш объективно, беспристрастно. На таком 
принципе — «перед законом все равнн» — основано и 
капиталистическое предприятие, и государственнне органн. 
Основной закон бюрократии — четкое и безошибочное фун- 
кционирование, направленное на максимальную прибьшь. 
Чтобн достичь этого, необходимо знать, что: 1) организа- 
ция свободна в внборе любого средства для обеспечения 
своей устойчивости; 2) люди работают таким образом, что 
могут бнть вяаимозаменимн, поэтому каждьш обязан вн- 
полнять только одну задачу; 3) труд представляет собой наи- 
более подходяшую меру успеха человека и является для него 
основой сушествования; 4) поведение исполнителей полно- 
стью определено рациональной схемой, которая обеспечива- 
ет точность и однозначность действий, позволяет избежать 
предубежденности и личннх симпатий во взаимоотношени- 
ях.

Позитивная бюрократия являет собой висшую точку дли- 
тельного исторического пути, по которому двигалась евро- 
пейская цивилизация. На этом пути она отбросила другие 
типн социального устройства, предпочтя им бюрократичес- 
кое. Чиновники впервне появились не в капиталистической 
Европе, а в древнем Китае. Уже в VII веке в Китае сделали 
попнтку отдать управление на откуп профессионально под-
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готовленньш чиновникам. Но профессиональньш менедж- 
мент оставался для Китая явлением случайньш, эмоцио- 
нальная вера в магию и волшебство вмтеснили рациональ- 
нне соображения. В Китае бьши сильнм сословнме механиз- 
мм, вертикальная мобильность бьша затруднена, главньши 
оставались феодальнме привилегии и правила родства. В ка- 
питалистической Европе категория «привилегия» заменяется 
категорией «компетентность», поклонение и преданность 
личности правителя — служебной дисциплиной и корпора- 
тивньш духом.

Главное в рациональном устройстве не вера в харизму 
(божественньш дар) или личная зависимость, а задачи орга- 
низации, которме распределяются среди различнмх пози- 
ций как официальнме обязанности. Четкое разделение труда 
делает возможной специализацию и повмшение квалифика- 
ции служаших. Хотя в буквальном сммсле служаших в бю- 
рократической организации нет, есть лишь функционерм. 
Качество рабочей силм повмшается благодаря служебному 
росту работников, а также конкуренции талантов. Это озна- 
чает, что организация может отбирать на конкурсной основе 
и с помошью профессионального отбора caMbix достойнмх.

Должностнме позиции в бюрократической организации 
строго соподчиненм друг другу и расположенм в иерархи- 
ческом порядке. Каждое должностное лицо ответственно пе- 
ред вмшестояшим начальством и за свои личнме решения, и 
за действия подчиненнмх. Объем власти руководителя над 
подчиненньш четко обозначен. Его действия ограниченм со- 
ответствуюшими правилами и инструкциями. Приказм дол- 
жностного лица — не личная прихоть, а воплошение обших 
инструкций, которме руководитель лишь реализует, но не 
сочиняет. Язмком приказа с подчиненньши «разговарива- 
ют» цели и задачи организации.

Формальнме инструкции несут важную нагрузку. Благо- 
даря им достигается единообразие и согласованность в дей- 
ствиях подчиненнмх. Они же обеспечивают взаимозамени- 
мость работников (в случае болезни или увольнения) и не- 
прермвность деятельности организации. Гарантом непрермв- 
ного и бесперебойного функционирования вмступает спе- 
циальньш административний штат, которьш, с одной сто- 
ронм, ориентирован на обслуживание внутрифирменного 
персонала, в том числе рабочих и инженерно-технических
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работников, а с другой — внешних агентов, т. е. клиентов. И 
к «внутренним», и к «внешним» участникам должностное 
лицо обязано относиться одинаково беспристрастно, отбро- 
сив личнне симпатии. Беспристрастность не означает равно- 
душия, она призвана предохранить сотрудников от влияния 
личнмх настроений начальника.

Сотрудники организации — это прежле всего наемнме 
работники. Статус наемного работника вмгоден и самому ин- 
дивиду, поскольку не ставит его в личную зависимость от 
«шефа», но зато оставляет его под опекой и зашитой закона 
и самой организации. Последняя может нанимать и уволь- 
нять работников, повншать или понижать в должности, со- 
образуясь не с личннми интересами кого-либо, а исключи- 
тельно с целями организации. Статус наемного работника не 
позволяет организации использовать индивида сверх мерн и 
по произволу.

Должностное лицо имеет четко установленньш рабочий 
день. сверх которого без добровольного согласия его никто 
не имеет права занимать. Должностнне лица в типичной бю- 
рократической организации не внбираются, а назначаются. 
Поэтому они зависят от вншестоягцих, а не от нижестояших. 
Назначение предполагает, что всю полноту ответственности 
за подчиненного отньше берет на себя вншестояшее долж- 
ностное лицо. Ответственность не то же самое, что власть.

Начальник не может по своему усмотрению, без доста- 
точннх на то оснований уволить сотрудника. Последний за- 
ключает контракт на длительньш срок, наделяется важньши 
правами и подлежит зашите от произвольного увольнения. 
Вознаграждение ему вьвдается в виде жалованья. а после 
отставки назначается пенсия. Продвижение по службе, гово- 
рит Вебер, происходит либо по принципу старшинства, либо 
в зависимости от успехов в работе, либо по обоим принци- 
пам одновременно.

Сравнение бюрократического господства со всеми ранее 
сушествовавшими типами — патриархальньш, сословньш, 
харизматическим — убеждает в несомненном преимушестве 
первого. Бюрократия является самьш сложньш и рациональ- 
ньш устройством, когда-либо придуманньш человеком. Ве- 
бер бьш убежден в этом, но вместе с тем он прекрасно
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понимал, что в чистом виде рациональная бюрократия — 
иерархическая организация вьюококвалифицированнмх эк- 
спертов нигде в реальности не сушествует. Он предупреж- 
дал, что описьшает только ее идеальньш тип. Отклонений от 
него множество, они бьши и в США, и в России, где запад- 
ной бюрократии в позитивном сммсле практически не бмло. 
Вместо него сушествовал особьш тип организации, в кото- 
ром переплетались рациональнме элементн управления с 
патриархальньши и феодально-сословньши.

Вебер утверждал, что социализм в гораздо большей 
мере, чем рьш очньш  капитализм, требует бю рократии. 
Для этого имеется несколько причин. Первая — наличие 
централизованного политического контроля над «бюджет- 
ной» экономикой. Вторая — иерархическая структура про- 
питнвает не отдельнне клеточки, а весь организм об- 
шества.

Государство — основной поставшик бюрократии, прони- 
знвает сначала институг собственности (огосударствление со- 
бственности), а затем производство и социальную жизнь. 
Государственное распределение ресурсов и продуктов труда 
ведет к нарастанию иррациональности в управлении. В уп- 
равлении экономикой начинают преобладать мотивн поли- 
тического и идеологического престижа. Негативное влияние 
оказнвают уравнительнне тенденции в обшественной пси- 
хологии, стремление простнх людей идентифицировать себя 
с официальной властью. В таких условиях бюрократия из 
института рационального управления, технического инстру- 
мента эффективного руководства преврашается в господству- 
юшую силу — «монократическую бюрократию».

15. Функции бюрократии
В техническом смнсле слова «бюрократия» — наиболее 

эффективная, рациональная и систематическая форма орга- 
низации, в которой правила, инструкции и техника кон- 
троля строго определенн. В повседневном словоупотреблении 
бюрократия означает форму организации, которая представ- 
ляет собой запутанний лабиринт правил, инструкций, от- 
срочек и крючкотворств, сушествуюгцих на всех уровнях
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управленческой иерархии. Подобная организация перестает 
бмть рациональньш и эффективньш инструментом решения 
срочнмх проблем. Она преврашается в неподвижньш моно- 
лит. Основнне чертн технически понимаемой бюрократии:

Иерархия власти. Доминируюшая черта бюрократии — чет- 
ко установленная иерархия позиций, в которой низшие по- 
зиции контролируются и подчиняются внсшим. Лица, обле- 
ченнне наибольшими официальньши (формальньши) пол- 
номочиями, занимают верхние ступеньки и назнваются пре- 
зидент, главний управляюший, председатель совета. В бю- 
рократической пирамиде объем власти уменьшается, а коли- 
чество подчиненннх возрастает по мере движения сверху вниз. 
Принцип иерархии иначе назнвается «командной цепью».

Специализация задач. Разделение труда в бю рократи- 
ческой организации означает, что каждьш исполнитель 
осушествляет одну функцию. Специализация касается не 
только индивидов, но и подразделений, из которнх со- 
стоит организация: каждое из них внполняет одну функ- 
цию, например, отдел кадров, отдел технического кон- 
троля.

Права и обязанности. Каждьш исполнитель имеет четко 
предписанньш круг должностннх обязанностей, поэтому он 
знает, что ожидается от него и что он может ждать от орга- 
низации, например, своевременного жалования в строго ус- 
тановленном размере, ежемесячного отпуска, гарантии за- 
нятости, оплатн медицинской страховки.

Одной из важннх привилегий руководяших функционе- 
ров является льготное пенсионное обслуживание и другие 
видн социального обеспечения. К примеру, министру в Гер- 
мании достаточно занимать свою должность в течение двух 
лет, чтобн при достижении пенсионного возраста получать 
18,3% оклада плюс «квартирнне». Если министр проработает 
3 года, то получит уже 25% этой суммн. Каждьш год член- 
ства в правительстве увеличивает пенсию на 3% суммн ок- 
лада и «квартирннх», но в обшем пенсия не может превн- 
шать 75% этой суммн.

Если же министра увольняют, то в течение трех лет он 
получает: первне три месяца — свой полньга оклад с «квар- 
тирньши», а затем — половину этой суммн. Подобнне от-
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четм о привилегиях, предусматриваеммх законом для ми- 
нистров, депутатов бундестага, других чиновников, регу- 
лярно публикуются в специально издаваеммх бюллетенях.

16. Дисфункции бюрократии
Социологи употребляют слово «бюрократия» в нейтраль- 

ном смьшле. Но это не значит, что они не учитьшают как 
положительнше, так и отрицательнме сторонм бюрократии. 
Они идут дальше поверхностнмх суждений и стремятся дать 
глубокий анализ бюрократии. Первьши это сделали Карл 
Маркс, а позже Макс Вебер. Последний считается родона- 
чальником мировой социологии бюрократии. Он раскрьш 
анатомию формальной организации, исторические чертм 
эволюции бюрократии как особого социального института, 
но он не затронул неформальную структуру бюрократии.

Функции неформальной структурм изучил Э. Мэйо. Он 
показал, что в реальности люди обрашаются друг к другу не 
только и не столько как должностнме лица, сколько как 
индивидм, устанавливаюшие между собой первичнме, до- 
верительнме отношения, часто нарушая или обходя закон- 
нме нормм и правила, не обрашдя внимания на иерархичес- 
кие статусм. Чиновники нередко пренебрегают служебнмми 
обязанностями, вмдвигая на первьш план личнме, неофи- 
циальнме отношения. Они нарушают закон, чтобм помочь 
тому, кто вмзмвает у них симпатии.

Нарушения, встречаюшиеся в работе налаженного ме- 
ханизма бюрократии, социологи назмвают дисфункдиями. 
Их изучению посвятили свои исследования Ф. Селзник, Р. 
Мертон, Э. Ш иллз, В. Томпсон, Р. Михельс. Каждмй раз, 
когда бюрократия теряет свою эффективность, причиной 
вмступают дисфункции. Их нет в идеальной бюрократии. Вме- 
шательство человеческого фактора — эмоций, симпатий, 
пристрастий, неформальнмх норм и ценностей — одна из 
разновидностей дисфункции.

Чиновник в бюрократической организации делает карь- 
еру не обязательно так, как требуют того формальнме пра- 
вила и нормм. «Сделать карьеру» означает для многих чинов- 
ников в Германии осесть в молодме годм в тепленьком мес-
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течке. Каста чиновников пользуется неслмханньш преиму- 
теством — они не подлежат увольнению. Чтобм предотвра- 
тить возможность подкупа, чиновникам запрешается брать 
подарки. Этот формальнмй запрет они успешно обходят, взи- 
мая наличнмми. Издаются строгие инструкции, пресекаю- 
шие взяточничество. Но чиновников контролируют сами чи- 
новники.

Взяточничество — один из саммх древнейших элементов 
бюрократической организации. Само это явление возможно 
там, где сушествуют должности и должностнме лица, рас- 
пределяюшие социальнме блага. Взяточничество как подкуп 
должностного лица известно со времен Древнего Египта.

Злоупотребления среди египетских чиновников бьши до- 
статочно частнм явлением. Хотя они вряд ли принимали столь 
массовую форму, как в наше время. Чиновники из аппарата 
фараона склоняли местннх богатеев к тому, чтобьг те давали 
им рабов, инструмент и транспортнне средства для работн в 
личном хозяйстве (своеобразной загородной даче), у бедннх 
отнимали овогци под видом сбора для царского стола. Опять 
же под видом сбора в царскую казну они занимались мздо- 
имством. Иногда они опускались до прямого насилия и взя- 
точничесгва.

В дошедшей до нас жалобе царю на губернатора Янхаму 
сообшается о том, что он принуждал одного горожанина 
заплатить ему 2 тнс. сиклей, отдать жену и детей, иначе он 
их убьет. Правда, злоупотребления пресекались самими фа- 
раонами, они наносили его престижу не меньший вред, чем 
происки внешних врагов: виновники то и дело карались, 
отстранялись от должности, платили непомерньш штраф, 
отдавались в рабн или лишались жизни. Бюрократическая 
машина египтян легко приносила в жертву рядових чинов- 
ников, когда под угрозу ставилось ее сушествование.

Основу бюрократии составляет формальная организация, 
т. е. система предписанннх ролей, целей, статусов, функций 
и стандартов деятельности. Стержнем формальной организа- 
ции, по мнсли Роберта Дабина, внступает особьш код пове- 
дения чиновников, включаюший нормн, правила и процеду- 
рн . Каждьга из них знает или должен знать, в чем состоит 
круг его обязанностей, каковн его права и ответственность, 
что и как он должен делать на своем рабочем месте. Кроме 
того, чиновник, занимаюший определенное место в иерар-
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хии, стремится знать, как ему вести себя с вьш е- и нижес- 
тояшими, на какой ступеньке управленческой лестниць! он 
стоит, какова ее социальная значимость.

Иначе говоря, он должен получить ответ на вопрос о сво- 
ем организационном статусе. Статус демонстрирует его nepco- 
нальное превосходство в сравнении с другими чиновниками. 
Статус ранжирует чиновников и отношения между ними на 
паритетнме и приоритетнме. В зависимости от того, вьюоким 
или низким статусом обладает данньш чиновник, будут раз- 
личаться церсмоииальнме форми организационного поведения: 
с кем здороваться в первую очередь, в какой форме обра- 
шаться с просьбой к начальнику и т. п.

Если речь идет о служебном церемониале, т. е. правилах 
обрашения и обш ения, то они определяются особьш до- 
кументом, которьш назнвается инструкцией. В организа- 
ции она сведена к минимуму обших положений или прак- 
тических рекомендаций, которне охватнвают далеко не 
всю сферу поведения. Кроме инструкций, т. е. совокупности 
формальннх правил, сушествуют еше неформальнне пра- 
вила. Их назнваю т негласннми нормами поведения, обн- 
чаем или конвенциональньши нормами. Считается непри- 
личньш фиксировать на бумаге, скрепляя ее подписями и 
печатями, например, церемонию обшения с начальником 
или обрашение, в частности, личное поздравление с Но- 
вьш годом.

Поясняюший пример
Инструкция визиря
Образцн чиновного церемониала можно найти удревних 

египтян. На гробнице визиря Рехмира сохранились ритуаль- 
нме речи царя и инструкции, восходяшие к эпохе Среднего 
царства. А рядом расположен текст речи самого визиря, пове- 
ствуюший о правилах должного поведения государственного 
чиновника: «Визирь, слушая в своей зале, при всяком акте, 
должен сидеть на седалише. На полу должен бнть ковер, за 
спиной его подушка, подушка — под ногами, в руках палка, 
40 кожаннх свитков (свод законов) — развернути перед 
ним.

Вельможи юга стоят перед ним, по обе сторонн, началь- 
ник кабинета справа, докладчик — слева, секретари рядом... 
все на своих местах. Когда кто-либо скажет: «Нет никого
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предо мной», он должен бьп ь представлен курьером визирю. 
Визирю должно бнть доложено и о закрнтии присутствен- 
ного места в такой-то час, и об открнтии его...

Ему докладнвают о своей деятельности столоначальники. 
Затем он должен идти на совет к царю. Он должен войти к 
фараону раньше главного казначея, которьш должен ожи- 
дать у северного фасада. Затем главньш казначей встречает 
его и докладнвает: «Все твои дела в порядке». Когда оба 
сановника доложат друг другу, визирь посьшает открнть всем 
двери царского дома, чтобн все могли входить и внходить с 
ведома курьера, которьш должен распоряжаться, чтобн все 
это бнло записано.

Когда к нему обрагцается проситель, он должен поста- 
вить решение в два месяца для земли севера или юга, но для 
земли вблизи столицн и двора — в 4 дня, согласно закону, 
он должен внслушивать каждого просителя. Всякая просьба 
должна бнть изложена письменно; не дозволяется просить 
устно».

Далее подробнейшим образом перечисляются все деловне 
обязанности визиря Рехмира: он набирает войска и утверж- 
дает списки гарнизонов, командуюшим вндает инструкции 
по управлению войсками, внслушивает всех чиновников от 
первого до последнего, определяет границн номов, прини- 
мает документн о храмовнх доходах, контрактах и залогах, 
составляет списки всех бнков, наблюдает за каналами в пер- 
вьш день каждой декадн, заведует наблюдениями внхода 
Сириуса и подъема Нила. От него исходят должностнне на- 
граждения, ему представляют отчет все служашие на флоте 
с внсших до низших чинов, он наблюдает за скульптурнн- 
ми и строительннми работами в храме, расписнвает в фун- 
тах золота и серебра повинности от каждого нома и делает 
многое другое.

Источник: Тураев Б. А. История древнего Востока. Т. I. Л.: 1936. С. 
269 -  270.

Инструкция визиря Рехмира служит образцом точности 
и исчерпнваюшей полнотн. Напротив, у современннх чи- 
новников обязанности определяются абстрактно, в самом 
обшем виде. Отсюда — многочисленнне противоречия и
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дисфункции: должностное лицо обвиняют в том, чего оно 
не должно делать, и не требуют того, что оно обязано вьшол- 
нять. Прикрьшаясь обтекаемой формулировкой обязанностей, 
современньш бюрократ стремится уклониться от их исполне- 
ния. Даннью эмпирических исследований свидетельствуют, что 
в 60 — 80% случаев ответственность конкретного должностно- 
го лица устанавливается очень нечетко.

Обтекаемью формулировки должностньк обязанносгей по- 
рождают разветвленную систему тайнмх ходов в управлен- 
ческой пирамиде, множество запасньи лазеек, ложнмх тон- 
нелей. Абстрактная формулировка возникает из желания пред- 
усмотреть все случаи, возникаюшие в деловой практике. В 
действительности же она не решает ни одной конкретной 
ситуации. Поэтому ее приходится снабжать массой дополни- 
тельнмх инструкций, лишеннмх всякого смнсла.

Поясняюший пример
Комсомольский циркуляр
В 1987 г. Московский горком комсомола разослал в рай- 

оннме комитетм циркуляр «План реализации нештатнмх си- 
туаций». В нем подробно описанм 17 неожиданньгх ситуаций, 
которме могут возникнуть на отчетно-вмборнмх конферен- 
циях, и «правильнне» способм их разрешения. Если на кон- 
ференцию пришло мало народу, пустне места следовало за- 
полнять активистами или оперотрядом. Если зал перепол- 
нен, то предписнвается в половине десятого утра перекрьггь 
вход и через боковне двери внести 40 стульев. Детально рег- 
ламентируется ход собрания: в каком часу специально под- 
готовленнне комсомольцн должнн подать предложения об 
изменении повестки дня, когда председательствуюшему надо 
зачитать заранее подготовленньш текст; что надо делать, если 
от делегатов поступают записки с каверзннми вопросами (в 
этом случае у стола редакционной комиссии моментально 
должнн собраться наиболее опнтнне работники РК ВЛКСМ, 
список которнх заранее согласовнвается, и готовить отве- 
т н ) .

Другая черта должностной иерархии — ритуал. Как лю- 
бая форма демонстративного поведения, он связан с особнм
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пониманием бюрокра- 
тами престижа, стату- 
са, авторитета, вьшол- 
няемьгх функций. Риту- 
ал освяицает и припод- 
нимает обмчнне дейст- 
вия, придает им тор- 
жественность, вносит 
элементьг праздничнос- 
ти, тем самьш превра- 
1дая их в предмет, не- 
досягаемьш для крити- 
ки и сомнений. Ритуал 
сакрализирует рутин- 
нне действия чиновни- 
ков, придает им осо- 
бую значимость и цен- 
ность.

Ритуальнме аспекть1 
почитания бьши на вьюоте в двух культурах — в современной 
Японии и в Древнем Египте. У древних египтян ритуал бьш 
наполнен глубоким религиозньш смьюлом. Это и понятно, 
так как первоначально жречество и чиновничество мало раз- 
личались: жрецн поучали фажданские чинн, а гражданские 
чиновники отправляли жреческие функции. Поэтому обра- 
вдение к «чину» в какой-то степени бьшо равнозначно обра- 
гцению к «богу». Имени фараона вообше не полагалось упо- 
минать всуе. Вместо него говорили «великий дом», «жизнь 
ему, здравие и благополучие». Царь не умирал, а «заходил в 
свой вечньш горизонт».

Отсюда один из древнейших постоянннх титулов царя — 
«живуший вечно». Коронация означала момент вступления 
царя в непосредственное ободение с божеством и обставля- 
лась особенно пнш но. Церемониал сопровождался симво- 
лическими действами, например, прикосновением губами 
к груди божества и присвоением материальннх символов 
власти — львиного хвоста, диадемн с фигурой страшной 
змеи, царской коронн. Элементн древней коронации со- 
хранились в современннх служебннх церемониях и сегод- 
ня, в частности, в церемонии приведения к присяге прези-

Рис. 31. Путь наверх каждмй вьь 
бирает по своим возможностям, та- 
ланту, ловкости и глупости
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дента страньь
Каадьш чиновник имел свой титул. Например, титул «сто- 

яидай над людьми» обозначал принадлежность к вьюшему 
сословию. Внутри же сословия сушествовали дополнитель- 
нме титулм, которью добавлялись к первому. Так, сочетание 
двух титулов «стояший над людьми» (обшегрупповой сим- 
вол) и «главньш» (внутригрупповой атрибут) давало новьш 
титул — «князь». Эти князья имели, кроме того, и при- 
дворнме титулм, например, «царский знакомьш» или «един- 
ственньш друг». Наконец, сушествовал еше функциональ- 
ньш титул, вмражаюший личное расположение царя к чи- 
новнику. Вместе с ним даровалось право на получение гроб- 
ницн.

Награждение вернмх слуг саркофагом из казенннх ка- 
меноломен, жертвенной доской, фасадом гробницн для за- 
упокойного культа или участком земли служило дополни- 
тельньш источником средств сушествования для чиновни- 
ков и способом усиления авторитета фараона. В своих пос- 
мертннх автобиографиях, начертанннх на стенах гробниц, 
вельможи перечисляли не только свои заслуги, но и царс- 
кие милости. Странньш в древних обнчаях является только 
заупокойньш характер дарений Но смнсл и функция ода- 
ривания за службу сохранились неизменньш и в течение 
пяти тнсяч лет. И сегодня за преданность чиновников на- 
граждают многочисленньши орденами и медалями, внсо- 
кими званиями, юбилейньши подарками, как и прежде, 
начальство одаривает подчиненннх не из личннх средств, а 
за казенньш счет. Хотя услуги оказнваются им лично.

Одаривание может принимать материальную и нематери- 
альную форму. Это могут бнть знаки особого расположения 
внсокого лица, одобрительнне жестн, взглядн. Особьш ас- 
пект ритуала чинопочитания — поступки, которне, если их 
совершить по отношению к равному себе или нижестояше- 
му, внглядели бн унизительно, к примеру, целование ног. 
Но если фараон позволил целовать себе ноги, то это знак 
внсочайшей милости. На это могут рассчитнвать только осо- 
бо приближеннне. Чиновники помельче допускаются лишь 
до того, чтобн целовать царский пол. Пережитки подобного 
ритуала — современнне приемн «задабривания» начальства, 
скажем, намерение потереть ему спинку в бане, сбегать в 
магазин за дефицитньш товаром.
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Одаривание и знаки милости отличаются от другого эле- 
мента бюрократической жизни. Это льготн, которме не вхо- 
дят в содержание церемониала. Льготн и привилегии имеют 
социальную или экономическую природу, они служат фор- 
мой либо освобождения от каких-то повинностей (бесплат- 
ньш проезд, постой, кормление), либо дополнительннх внп- 
лат или милостей (например, привилегия первнм входить к 
царю с докладом). Льготн и привилегии оказнваются вн- 
шестояидим лицом нижестояшему, но не наоборот. Ответной 
благодарностью подчиненннх на подобнне знаки внимания 
может бнть только добросовестная служба. Чиновник не мо- 
жет иначе отблагодарить начальника. Лояльность и предан- 
ность в ответ на льготн и привилегии — естественная фор- 
ма обмена между низами и верхами.

Преврашенной формой лояльности внступает лесть и угод- 
ливость. Настоягцая преданность доказьшается реальньши пос- 
тупками, а ложная — вербальньши символами. Взятка так- 
же внступает ложной формой ответной реакции подчинен- 
ного на расположение начальника. Во-первьгх, взятка явля- 
ется не оплатой, а авансом — своеобразньш внпрашивани- 
ем (покупкой) будуших милостей. Во-вторнх, взятка не имеет 
юридического оправдания. То, что покупается за взятку, 
входит в круг должностннх обязанностей, например, бнст- 
рое оформление документов, которое чиновником намерен- 
но тормозится.

Во всем цивилизованном мире мздоимство преследуется 
законом как то, что нарушает рациональнне принципн уп- 
равления, вносит дисфункции. Взяткаставит вншестоявдее 
лицо в зависимость от нижестояшего, первьш подпадает под 
власть второго, ибо должен ответить ему каким-то знаком 
особого расположения: ускорить решение вопроса или ре- 
шить тяжбу в его пользу. Взятка часто служит средством 
сделать карьеру, продвинуться по службе раньше других. Но 
нарушение равенства среди подчиненннх, если оно проис- 
ходит по инициативе нижестояшего, а не начальника, под- 
рнвает основн иерархии. В конечном счете взятка есть при- 
своение не принадлежаших тебе прав одаривать должностное 
лицо, покушение на привилегии начальника, косвенньш 
способ распределения богатства (льгот и привилегий) в пользу 
одних и в ушерб другим.
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Взятка — социальная форма добровольного унижения. Чем 
больше чиновников кланяется и умилостивляет вншестоя- 
шее лицо, тем бьютрее продвигается по служебной лестнице. 
Свой гипертрофированннй вид унижение принимает в вос- 
точной бюрократии. В восточной деспотии у подчиненньгх су- 
шествовало единственное право — унижаться и смиренно 
ждать милости, а у начальника — унижать и снисходить. 
Уважение лишь скрмвало стремление одного занять место 
другого. И когдатакое происходило, этотдругой перенимал 
все атрибутн власти, манеру поведения и образ жизни на- 
чальствуюшего лица.

Бюрократия, особенно восточная, сушествует в мире слов. 
Отсюда цветистость ритуала, лингвистические оборотн пись- 
ма, заверения и клятвн, служебное продвижение за счет 
ораторского искусства, обевданий, доносительства. Расцвет 
древнеегипетской бюрократии совпадает с расцветом ора- 
торского искусства. Внсокомерная риторика и любовь к трес- 
кучим одам в честь внсокопоставленннх вельмож характер- 
нн  не только для египетской бюрократии. Становление со- 
ветской бюрократии в течение 70 лет происходило на фоне 
усиления вербальньгх символов и ослабления значимости ре- 
альньгх поступков.

Речи партийннх деятелей, правительственнне постанов- 
ления, отчетнне докладн съездам партии, официальнне прес- 
са и литература демонстрировали образцн канцелярита и угод- 
ничества. Бюрократическая риторика, сошедшая с внсокой 
трибунн, продолжала жить в лозунгах и признвах, укра- 
шавших улицн и плошади каждого города, в парадннх ра- 
портах предприятий, в приукрашивании статистических дан- 
ннх о развитии народного хозяйства.

17. Восточная и западная бюрократия
В период сушествования в СССР социализма возникло 

особое понятие, характеризуюшее бюрократическую систе- 
му, — практика пожизненньгх должностей. Оно описнвало 
ситуацию, при которой дискредитированннй чиновник не 
понижался, а переводился на другое руководяшее место. В 
западном обшестве подобного типа «служебной мобильнос- 
ти» как массового явления не наблюдалось. Здесь руководи-
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тель любого ранга — от президента странм до начальника 
отдела — доступен публичной критике и порицанию. Суд 
может наказать их как и любого другого гражданина. До- 
лжностное лицо, на которого упала тень подозрения, ухо- 
дит в отставку. В советской административной системе до- 
бровольная отставка бмла не принята. Чиновник крепко 
держался за свое кресло, даюшее множество привилегий. 
Он хочет «бьггь в обойме», «у кормушки», ездить в слу- 
жебной машине, которую можно неограниченно исполь- 
зовать для личнмх целей. С «теплого местечка» доброволь- 
но никто в отставку не подает, так как очень часто, ли- 
шившись должности, чиновник, особенно вьюокопостав- 
ленннй, как бм автоматически теряет вьюокий гражданс- 
кий статус. О нем говорят: он стал человеком из очереди. 
Очередь — это участь рядовмх граждан, а не чиновной 
элитм.

В западном обшестве статус фажданина или частного лица 
важнее, чем статус должности. Напротив, в восточнмх бю- 
рократиях человек не имеет статуса частного лица. Должнос- 
тное лицо наделяют непомерно вмсокими достоинствами, 
но сразу отказмвают ему в них после отставки.

Происходит подмена лицадолжностью. Крайняя форма 
подменм — феташизация должности. Подобное явление мож- 
но назвать еше «культом должности», в его основе лежит 
трансформация, характерная для любого язмчества: не- 
одушевленньш предметам приписмваются специфические 
качества, а созданнме культурой свойсгва принимаются 
за нечто природное. Фанатичное преклонение перед сим- 
волом власти — а должность является таковой — неиз- 
менно сопровождается умалением значения личности и, 
следовательно, статуса человека как гражданского и част- 
ного лица.

Характерная черта советской бюрократии — совмевдение 
статуснмх (должностнмх), родственно-дружеских и про- 
фессиональнмх черт. Чиновник часто продвигается благода- 
ря дружеским, клановмм и родственньш связям. Социоло- 
гические исследования, проведеннме во второй половине 
80-х годов, показали: около 50% управленцев в различнмх 
ведомствах и министерствах СССР устраиваются по про- 
текции, родственньш связям, по звонку. Решаюшее значе- 
ние при вмдвижении на руководяшую должность имеют
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личнме контактм с руководителями более вмсокого ранга. 
В свое время Дюркгейм отмечал, что вначале сувдествовала 
родственно-семейная форма продвижения, затем — клано- 
во-классовая, а позже — профессиональная. Они должнм 
следовать друг за другом, но в России формм совместились. 
Здесь механизм наследования никогда не бмл прочньш, а 
профессиональная культура — глубокой. Они сугцествова- 
ли, взаимодействовали и накладмвались друг надруга.

18. Деградация элитннх групп
Как только бюрократия заммкается в собственном кру- 

гу, во главу угла ставится не эффективность, а лояльность. 
Прослойка чиновников начинает деградировать и превраша- 
ется в закрмтую систему. Межличностнме отношения фор- 
мируются по образу гипер- или квазиродственнмх отноше- 
ний: каким бн  плохим тн  ни бьш, тн  — свой.

Этот феномен российский математик и исследователь со- 
циальньгх систем А, Ефимов назвал деградацией элитнь1х ipynn. 
Термин «элитная группа» обозначает совокупность элемен- 
тов в чем-то лучших, чем остальнне. «Свои» для родствен- 
ников всегда предпочтительнее и лучше «не своих». Однаж- 
дн  сформировавшаяся управленческая группа имеет две воз- 
можности эволюции: она может в зависимости от правил, 
по которнм заменялись вмбьшаюшие элементн, оставаться 
группой лучших, а может деградировать и стать группой 
худших. Административная система в СССР, охватившая все 
уровни государственного и хозяйственного управления, эво- 
люционировала по второму пути — за десятилетия она пре- 
вратилась в замкнутую корпорацию бюрократов, внделен- 
ную из массн рядовнх граждан внсоким статусом и оклада- 
ми, привилегиями, спецпайками, кастовой солидарностью 
и поддержкой. Каждое следуюшее поколение советских ру- 
ководителей в целом бьшо хуже предндуших.

Устранив от руководства народннм хозяйством техничес- 
кую интеллигенцию, получившую образование в дореволю- 
ционное время, советская власть создала широкую сеть учеб- 
ннх заведений, в которнх готовились на руководяшие по- 
стн вьгходцн из социальньгх низов — из рабочих и крестьян. 
Главньши критериями являлись не уровень компетенции и 
глубина знаний, а классовое происхождение, идеологичес-

I 1 Кравченко А. И.
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кая преданность, политическая грамотность. Пополняемая 
таким образом административная система функционировала 
с фубьши ошибками и просчетами. В это самое время управ- 
ленческие кадрн на Западе рекрутировались из социальннх 
верхов, наиболее образованной и подготовленной части об- 
гцества. Идеологические «чистки» кадров, тотальная провер- 
ка на лояльность и преданность, прессинг страха внбивали 
лучших людей и оставляли худших. Постепенно формирова- 
лась особая должностная прослойка — номенклатура, т. е. 
внсшее звено управленцев, отделенннх от остального кор- 
пуса работников особой процедурой включения и удаления 
ее членов.

Процесс вирождения элитннх (т. е. эталонннх) элементов 
стал необратимнм. На первьш план вндвинулись ценности, 
чуждне профессиональной системе управления. Они привне- 
сенн извне — из сферн политики: фанатичная вера в цели 
партии, революционная дисциплина, беззаветная преданность 
делу. Отсюда тянутся ростки авторитарного стиля. Гонения, 
травля и репрессии усилили негативньш отбор кадров.

Практика негативного отбора кадров и эскалалии привиле- 
гий для внсшего эшелона со временем еше больше укрепи- 
лись. Постепенно формируется механизм коррупции. Коррум- 
пированная бюрократия стремится подчинить себе аппарат 
управления на основе групповнх антиобвдественннх интере- 
сов. В недрах аппарата разворачивается борьба за власть, за 
сферн влиянии. Бюрократизация не менее опасна, чем кор- 
рупция. Она функционирует внутри системн, не вступая в 
явное противоречие с законностью. Бюрократ вндает част- 
нне интересн своей сферн управления за государственнне 
интересн.

По мере того как управленческая элита, призванная слу- 
жить катализатором лучших представителей нации, теряла 
лучших претендентов на руководяшие постн, их место за- 
няли не просто средние, а худшие представители, которне 
постоянно становились большинством. Дефадируюшая элит- 
ная группа не способна воспроизводить нужное себе по- 
полнение, в ней начинают преобладать дисфункционалъние 
(с точки зрения норм рациональности) элементьх.

Они внступают в роли рекомендателей, покровителей,
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просителей, способствуювдих продвижению наверх «сво- 
их». Каждое новое назначение становится хоть немного, 
но хуже предмдушего. Со временем формируется мехаиизм 
завдитм слабмх — тех, кто продвинулся, минуя конкурен- 
тную борьбу с сильньш и. Протекционизм, гарантия дол- 
жностного статуса, горизонтальная мобильность (переса- 
живание из одного кресла в другое), система привилегий, 
наконец, коррупция, — элементн механизма негативно- 
го отбора и зашитн худших. Он возник и развился в усло- 
виях, которне препятствовали действию другого механиз- 
ма, успешно удаляюшего из группм худшие элементм.

Пользуясь классификацией А. Ефимова, можно утвер- 
ждать, что западная бюрократия принадлежит к «коалици- 
онному» типу иерархических сообвдеств, а восточная — к 
группам, описьшаемьш при помоши понятия «клика». Кли- 
кой назьшается фуппа участников и ф м  с обцдами интереса- 
ми, связи между которьши заранее явньш (формальньш) 
образом не установленм. Напротив, «коалиция» — это ф уп- 
па с заранее установленньши, четко заданньши и формаль- 
но определенньши связями. Бюрократическая организация 
как наивмсшая форма хозяйствования, согласно М. Веберу, 
ставит во главу угла планомерньш расчет и рациональное 
ведение предпринимательской деятельности, идеальньш ти- 
пом которого внступает промншленное предприятие. Место 
под солнцем в системе рнночной конкуренции ему обеспе- 
чено лишь в том случае, если предприятие построено на 
принципах механизма позитивного отбора — продвижения 
лучших и увольнения худших.

Западная модель бюрократии как рациональньш тип ор- 
ганизации управления, несмотря на то что в ней обнаружи- 
лись дисфункции, послужила стимулом для применения 
формально-логических методов к систематизации управлен- 
ческих процессов. Она позволила установить аксиомн управ- 
ления — к ним относятся знаменитне принципьг. специали- 
зации, департаментализации, диапазона контроля и едино- 
началия, которне до сих пор используются в менеджменте.

В основе восточной бюрократии лежит неусфанимьш  па- 
радокс: она покоится на принципе личной преданности, 
хотя возникает она в таком обшестве, которое историчес- 
П *
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ки не знало развитого личного начала. Вншестоявдий ру- 
ководитель, уходяиций в отставку или на другую должность, 
внбирает себе преемника, но не самого способного, а са- 
мого покладистого и преданного. Поэтому административ- 
ная система функционирует как инструмент личной влас- 
ти. Поиски кандидатов идут по личннм каналам и держат- 
ся в секрете: никакой гласности, открнтнх конкурсов и 
внборов, Через знакомнх обзваниваются знакомне знако- 
мьк.

Возникает длинная цепочка опосредованно-личннх свя- 
зей и отношений, в которой действует не принцип «тн — 
мне, я — тебе», а как в мафиозной организации, правило 
«скажи, что тн  пришел от меня», или «назови мое имя». 
Опосредованно личнне отношения формируются на принци- 
пах инструментальной дружбн, которая сувдествует, конеч- 
но, и в западной бюрократии. Но карьерно-личнне связи 
здесь обнчно не внтесняют формально-деловне. «Свои» и 
«чужие» не различаются явньш  образом, как в восточной 
бюрократии, ибо все элементн в организации равнн, и каж- 
дьш из них — заменим. Принцип заменимости винтиков 
бюрократической маш инн, открнтьш Вебером, позволяет 
ей функционировать в соответствии с легитимньши (закон- 
ньш и) нормами. Иначе обстоитдело в восточной бюрокра- 
тии: один чиновник легко не меняется на другого, ибо их 
связь не формальная и поверхностная, а гиперродственная, 
глубоко личная.

Замена одного другим рушит всю цепочку неформальннх 
связей, которая долго и трудно создавалась. Разрнв цепи 
означает превравдение закрнтого сообвдества в открьхтое, 
конец секретности и тайнн, а вместе с ней — доверитель- 
ности отношений. Поэтому проштрафившихся руководите- 
лей не устраняют, а пересаживают из кресла в кресло. Пусть 
в системе остаются худшие, зато они — самне преданнне. 
Они — «свои». Во главу угла ставится единомнслие, един- 
ство и нерушимость союза. Единство и единомнслие дости- 
гаются за счет предпочтения «своих» «чужим» и наделения 
первнх непомерньши привилегиями, в конечном счете раз- 
рушаювдими групповое или сословное равенство.
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Уровень

Рис. 32. Иллюстрация принципа Питера: в организа- 
ции индивидн продвигаются до уровня своей некомпетен- 
тности. Человек, доказавший свою компетентность в дол- 
жности инженера, может оказаться не столь компетент- 
ннм в качестве руководителя проекта. Еше менее компе- 
тентнмм он окажется в должности начальника отдела и 
совершенно некомпетентнмм в должности начальника 
фирмм

19. Мафия и бюрократия
Деградируюшая управленческая элита со временем вмро- 

ждается в мафию. У специалистов сложилось убеждение в 
том, что российская бюрократия — это прежде всего иерар- 
хическая организованная мафия вькхжопоставленнмх мошен- 
ников и казнокрадов.

Ее историческим предшественником вьютупает советская 
бюрократия, в частности, нашумевшие в 80-е годм раши- 
довская и кунаевская иерархические системм, обладавшие 
разветвленной системой пособников и охранников, имев- 
шие сотни потайнмх гостиниц, охотничьих домиков, двор- 
цов и особняков.

Сравнение бюрократии с разветвленной системой мафии, 
также организованной иерархически, на первьш взгляд мо- 
жет показаться страннмм. С этимологической точки зрения 
между бюрократией и мафией нет ничего обшего. Слово «бю- 
рократия» (от франц. «bureau» — бюро, канцелярия и греч. 
kratos — сила, власть) буквально означает власть канцеляр- 
шинм. Слов «мафия» — итальянского происхожцения, бук- 
вально mafia означает тайную террористическую организа-
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цию в Италии. Совремешше словари трактуют его как «на- 
силие, самоуправство, произвол». В каком-то смьюле мафия
— нечто противоположное бюрократии, она обозначает скорее 
господство неформальнмх (неузаконенньгх) отношений над 
формальной (легальной) системой правил. Контрабанда нар- 
котиков, игорньш бизнес, убийство политических лидеров
— лишь некоторме проявления мафии. В ее основе лежит 
связь с организациями преступного мира, стремявдимися к 
политической власти, проникновение в бюрократическую 
государственную машину и подчинению ее себе.

Со второй половинм XIX века слово «мафия» в италь- 
янском язмке приобрело определенньш сммсл. Оно обо- 
значало особьш феномен коллективного действия, систему 
ценностнмх и поведенческих стереотипов. По мнению из- 
вестного специалиста по исследованию сицилианской ма- 
фии Р. Катанзаро, в основании мафии лежат механизмм кол- 
лективной зашитм жизненно важньгх ценностей, прежде все- 
го чести. Честь может бмть фамильной и родовой, принадле- 
жать семье и всем поколениям ее членов. Честь как бм вьвде- 
ляет человека, признает в нем незаменимую личность. Вслед- 
ствие такой гипертрофированной оценки собственной значи- 
мости и стремления свою значимость всячески зашишать, легко 
формируются ложньхе представления о чести, которме и по- 
служили основой возникновения мафиозной организации. 
Мафия построена на законе омертм — молчания окружаю- 
ших под угрозой насилия. Если член шайки совершает убий- 
ство, то он знает, что «свои» его никогла не вьшадут. Более 
того, оставшиеся на свободе сообшники заставят молчать сви- 
детелей под угрозой смерти.

Мафия — тесно сплоченное и всегда тайное сообвдество 
людей, применяюших насилие в равной мере к «своим» и 
«чужим». Здесь реинтерпретируются (истолковмваются ина- 
че) привмчнме понятия. Так, например, преступление — 
это то, что нарушает неписанме законм тайного сообшест- 
ва, а не юридические законм странм. «Предательство вооб- 
оде» ненаказуемо, но наказмвается проступок по отноше- 
нию к «своим»: доносительство, неповиновение. Групповая 
мораль замешает обшечеловеческие ценности.

Мафия превратилась в канал вертикальной мобильности 
для вмходцев из социальнмх низов, часто не умеюших и не 
имеюших возможностей вмдвинуться иначе, как нарушая зако-
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нь1 обш,ества. Теперь же мафия считается «привилегией» толь- 
ко вмсших слоев обшества, ворочаюших миллиардньши сум- 
мами. Мафию, как универсальную форму борьбм за жизнен- 
ньш успех, активно стали использовать политические партии. 
Сегодня мафия стала экономически и политически независи- 
мой силой в международном масштабе. Членм мафии — ма- 
фиози — захватьшают лидируюшие позиции в бизнесе и 
промьшленности, отммвают незаконно нажитме капиталн, 
становятся политическими деятелями. Мафия легитимизиру- 
ется, обретает законнме формн, усиливает свое влияние. Про- 
исходит срашивание и взаимопроникновение мафиозной и 
бюрократической иерархий.

М афия появляется там, где государство неспособно ис- 
пользовать свою монополию на законное насилие. Именно в 
применении законного насилия М. Вебер видел сушность 
политической власти и государства. Законного насилия по 
отношению к тем, кто нарушает законн обшества, и прежде 
всего по отношению к организованной преступности. Дегра- 
дируюшая управленческая элита не способна обуздать орга- 
низованную преступность. Бюрократия на стадии внрожде- 
ния — это дисфункциональная бюрократия. Стареюшие (ста- 
реюшие в социально-историческом, а не в возрастном смнсле) 
чиновники «срастаются» с более энергичньши и молоднми 
мафиози.

Мафия процветает в странах с неразвитьши рнночннми 
отношениями — на экономической периферии цивилизо- 
ванного мира, где бюрократия, некогда самая мошная соци- 
альная группа, ннне внродилась. Несовершенннй хозяйствен- 
ннй механизм, дефицитная экономика, опутанная массой 
бюрократических запретов, канализирует естественнне для 
любого человека эгоистические мотивн — борьбу за власть 
и престиж, денежньш успех, политическое влияние — в 
незаконное русло, чтобн получить внгодньш заказ, добить- 
ся займа в банке на льготннх условиях, взять землю в лич- 
ное пользование, кредитн, ссудн. Необходимн посредники, 
взятки, обходнне пути. Созревшая в недрах социализма со- 
ветская мафия особенно пншно расцвела в период первона- 
чального накопления капитала, когда обшество легитими- 
зировало практически все, в том числе нечестнне, пути обо- 
гашения.

Административная система не просто срашена с органи- 
зованной преступностью и мафией, но изнутри строится по
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тем же принципам. Жесткое разфаничение на «своих» и «чу- 
жих» — основа фупповой солидарности. «Своим» оказнва- 
ется явное и неявное предпочтение, раздаются привилегии 
и знаки внимания. Советский чиновник всегда предпочитал 
неформальнме отношения формальньш, если речь идет о 
«своих». Напротив, от «чужих» отгораживался непроницае- 
мой сетью формальннх отписок, всякий раз ссьшаясь на 
якобн сушествуюшие законн. «Черньш ход» и «запасной 
вьгход» в управленческой пирамиде приготовленн только для 
«своих».

Чиновничья солидарность основана не столько на интим- 
но-дружеских (родственпнх) отношениях, как могло бн по- 
казаться, сколько на инсфументальной дружбе. Между чи- 
новниками не может бнть дружбн, между ними сугцествуют 
внгоднне отношения, которие назнваются, как и в мафии, 
инсфументальной дружбой. Это добровольньш обмен услуга- 
ми: я усфаиваю на «тепленькое местечко» родственника мое- 
го начальника не потому, что он мой друг, а потому, что он 
мне внгоден или я завишу от него. Чиновная этика допускает 
предательство друзей, забвение родственннх отношений, если 
это внгодно. Солидарность чиновников и мафиози основана 
на уверенности, что любие обязательства будут исполненьг, 
ибо они носят взаимньш характер. Принцип доверия действу- 
ет эффективнее любого формального обязательства. В этом 
смнсле следует говорить не о родственннх, а о квазирод- 
ственннх отношениях в бюрократии: родственниками стано- 
вятся братья по сословию.

20. Железньш закон олигархии
Бю рократия имеет тенденцию внрождаться в олигар- 

хию — политический режим, при котором власть принад- 
лежит узкому кругу официальних лиц: богачей, военннх, 
чиновников. Первьш подобную закономерность обнаружил 
и проанализировал в 1891 г. немецкий мнслитель, один 
из основателей политической социологии Роберт Михельс 
(1876 — 1936). Он назвал это явление «железннм законом 
олигархии».

В обшестве, где доминируют крупнне формальнне сис- 
тем н, велика опасность того, что экономическая, поли- 
тическая и социальная власть вскоре сконцентрируется в 
руках тех, кто занимает внсокие постн самнх влиятель-
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нмх формальньк организаций. В европейских странах кон- 
ца XIX — начала XX века бьютро возникали социалистичес- 
кие партии.

Несмотря на провозглашаемью их последователями прин- 
ципм демократии и привлечения трудяшихся к управлению 
всю полноту партийной власти захватили в них наиболее вли- 
ятельнме лидерм, наподобие того как это случалось в кон- 
сервативнмх партиях. Наблюдение за партийной борьбой 
натолкнуло Михельса на более широкие, теперь уже истори- 
ческие обобшения. Он предположил, что такого рода тенден- 
ция универсальна — она присуша самой природе больших 
организаций. «Кто говорит об организации, тот говорит об 
олигархии», — заявил Р. Михельс. Демократия и крупномас- 
штабная формальная организация — не антагонистм, а две 
сторонм одного явления. Они не только совместимм, но не- 
избежно возникают одна из другой.

На каком-то этапе крупная организация обязательно стал- 
кивается с административньши проблемами, которме уда- 
ется решить только при наличии бюрократии. Но бюрокра- 
тия, в свою очередь, требует иерархического порядка. Так 
как многие решения, которью приходится принимать в по- 
вседневной жизни, превратятся в непреодолимое препятствие, 
если за них не возьмется сразу большое число людей. Важ- 
нме решения должнм принимать немногие. Организация 
эффективна, когда власть — в том числе и над процессом 
принятия решений — концентрируется в руках немногих.

Индивидм добиваются лидерских позиций в силу необмч- 
нмх политических качеств: они знают, как добиться своих 
целей и убедить в этом других. Они — знатоки политики. 
Однаждм добившись вмсокого поста, они затем увеличива- 
ют свой престиж, власть и влияние. Благодаря своему посту 
они в состоянии контролировать потоки информации в орга- 
низации, направляя их по вмгодному для себя руслу. Лиде- 
рм обладают преувеличенной мотивацией к сохранению своих 
позиций, используя все средства для того, чтобм, по-пер- 
вмх, убедить других людей в правильности собственного 
взгляда на веши, во-втормх, узаконить его, сделать нормой. 
Наконец, лидерм продвигают молодмх чиновников, но обя- 
зательно из числа своих сторонников. Тем самьш достигают- 
ся две цели — создается механизм воспроизводства кадров и 
постоянно укрепляется теоретическая доктрина лидера.
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Массм постепенно преврашаются в поклонников лидера. 
Их преклонение дает дополнительньш импульс к укрепле- 
нию персональной власги. Она сильнатеперь подцержкой снизу. 
В отличие от лидера, которьш проводит на работе все время, 
рядовью членн организации могут посвяшать ей только часть 
своего времени. Они доверяют лидеру принимать за них важ- 
нне решения не только потому, что он знает больше других 
(компетентность), но и потому, что заслужил это предан- 
ностью обшему делу. Массн готовн доверить лидеру не толь- 
ко решение политических вопросов, но и вверить ему свою 
судьбу. Таким образом крупнне организации неизбежно пре- 
вравдаются в олигархию.

В свое время Макс Вебер, с которнм бьш дружен Р. Ми- 
хельс, подметил сходную тенденцию. Но представил ее ина- 
че. Движение к свободному обшеству требует бюрократиза- 
ции социальннх институтов. Человеческая свобода в инду- 
стриальном обвдестве напрямую зависит от бюрократии, ко- 
торая, с одной сторонн, подминает под себя свободу, с 
другой — гарантирует ее неприкосновенность. Ведь самнм 
надежньш гарантом прав человека внступаетразветвленная 
система правосудия. Но онаже — самая бюрократизирован- 
ная. Она предохраняет важнейшие решения, ломаюшие че- 
ловеческие судьбн, от субъективного произвола. Нет страш- 
нее ошибки, чем судейское пристрастие, угрожаюшее жиз- 
ни рядового человека.

Многочисленнне сводн законов, подзаконннх актов, бес- 
конечно тянупдееся делопроизводство, вьшснение мельчай- 
ших подробностей дела, соблюдение буквн закона в конеч- 
ном итоге зашишают свободное обшество. Точно так же сис- 
тема свободннх внборов не обходится без бюрократических 
регистраций внборшиков по месту жительства, оформления 
листов, твдательной проверки. Таким представляется совре- 
менное американское обшество — цитадель свободн и бю- 
рократизма одновременно. Демократия невозможна без ра- 
циональной бюрократии.

Из концепции Р. Михельса следует несколько внводов, 
один из которнх сформулировала Р. Рнвкина: чем больше 
концентрация воли, тем больше обслуживаюший ее аппарат. 
Если из множества людей решает один, ему необходима куча 
помошников.
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Огромньш аппарат помовдников необходим в следуюших 
случаях:

• Если лидер не отличается интеллектуальньши способ- 
ностями, совершает ошибки, которьге призванн компенси- 
ровать помошники.

• Если лидер подобрал посредственнмх помошников.
• Если неправильно организована работа аппарата из-за 

дублирования, неналаженности связей.
• Если лидер устранился от власти и делегировал при- 

нятие собственннх решений на аппарат.
• Если лидер практикует бюрократический стиль и по 

каждому вопросу требует бесчисленннх соглашений, спра- 
вок, документации.

• Если лидер держит в аппарате «нужннх» людей, полу- 
чая таким путем возможность наделять их особьши приви- 
легиями и льготами.

• Если помошники внступают проводниками его воли.
Только в последнем случае формируется так назнваемая

«команда» — группа единомншленников, работаювдих ско- 
рее не за вознаграждение, а за идею.
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Глава 13

ОБ1ЦЕСТВО И СОЦИАЛЬНЬ1Е 
ИНСТИТУТЬ!

1= Вводнью замечания
Социологическое знание, рассмотренное в предьвдуших 

главах, можно расположить на трех уровнях.
Проблемм социализации личности, социального дейст- 

вия, социального взаимодействия и социализации, а также 
малой группн касаются микроуровня и размевдаются на са- 
мом нижнем этаже.

Этажом вмше — на промежуточном уровне — расположе- 
нн  культура, состоявдая из совокупности норм, обнчаев и 
традиций, и социальная структура, первоисточниками кото- 
рой служат социальнне статусн и роли. Здесь же находится 
механизм социального контроля, включаювдий нормн и 
санкции.

А на самом верхнем этаже — на макроуровне — нам пред- 
стоит рассмотреть строение обвдества в целом. Большие 
социальннс группн, социальная стратификация и социаль- 
ная мобильность характеризуют именно его. Однако карти- 
на останется неполной без такого крупного блока, каковнм 
являются социальнне институтн — те самне столпн, на ко- 
тором покоится любое обвдество, благодаря которьга оно ви- 
живает и функционирует. Институти — базисннй меха- 
низм регулирования обвдества.

Именно социальнне институтн внводят нас на пони- 
мание суш,ности человеческого обвдества, его составннх 
элементов, признаков и стадий эволюции. Поскольку об- 
вдество понимают в двух значениях — узком и широком, то 
неизбежен переход от отдельно взятого обвдества, рассмат- 
риваемого в единстве его территориальннх границ (стра- 
на) и политического устройства (государство), к мировому 
сообвдеству, или мировой системе, подразумеваювдей все
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человечество как сушностное целое. Понятия «гражданское 
обшество», «цивилизация», «историческая динамика неравен- 
ства и бедности» тесно связанн с обоими значениями обшес- 
тва. Таким образом, вначале мн рассмотрим весь спектр мак- 
росоциологических понятий: обшество, страна, государство, 
цивилизация, мировая система, атакже их разновидности и 
динамику.

2. Социальнме институтм
Термин «институт» имеет множество значений. В ев- 

ропейские язн ки  он пришел из латинского: institutum  — 
установление, устройство. Со времени он приобрел два 
значения — узкое техническое (название специализиро- 
ванннх научннх и учебннх заведений) и широкое соци- 
альное: совокупность норм права по определенному кругу 
обшественннх отношений, например, институт брака, ин- 
ститут наследования. Социологи, позаимствовавшие это 
понятие у правоведов, наделили его новьш содержани- 
ем. Хотя, несомненно, стержень — совокупность норм, 
регулируюших определенную сферу обшественнмх отно- 
шений, — остался прежним. Но добавились новне, сугубо 
социологические детали. Они углубили наше понимание 
социальннх институтов как столпов, на которнх покоит- 
ся обшество.

В социологии принято такое определение: социальнне 
институть1 — относительно стабильнне и интегрированнне 
совокупности символов, верований, ценностей, норм, ро- 
лей и статусов, которне управляют цельши сферами соци- 
альной жизни: семья, религия, образование, экономика, 
управление.

Но начнем м н  наш анализ издалека. Известно, что жи- 
вотное приспосабливается к среде посредством инстинк- 
тов — мош ннх инструментов внживания, внкованннх 
многомиллионной эволюцией. Они помогают ему бороть- 
ся за сушествование и удовлетворять важнейшие жизнен- 
нне потребности. А как бнть человеку? Ведь он растерял 
почти все свои инстинктн, а оставшиеся не очень-то по- 
могают внжить в опасном и постоянно меняюшемся окру- 
жении. Такова социальная среда — система условннх зна- 
чений, норм, статусов, правил, традиций.
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Роль инстинктов в человеческом обвдестве вьшолняют 
социальньге институти — могцньге инструментн, вьгко- 
ваннме тьюячелетней культурной эволюцией. Они тоже по- 
могают бороться за сувдествование и успешно вьшивать. 
Но не отдельному индивиду, а всему сообвдеству. Их пред- 
назначение — удовлетворятъ важнейшие жизненние по- 
требности коллектива. Кажднй наделен ими в избнтке, к 
тому же у каждого — индивидуальная комбинация потреб- 
ностей. Если можно так внразиться, индивидуальньш стиль. 
Но фундаментальннх, важннх для всех, не так уже и мно- 
го. Их всего пять, но ровно пять и основннх социальннх 
институтов:

• потребности в воспроизводстве рода (и н с т и т у т  с е м ь и  

и б р а к а ) ,
• потребности в безопасности и социальном порядке 

( п о л и т и ч е с к и е  ииститутн, государство),
• п о т р е б н о с т и  в  д о б н в а н и и  с р е д с т в  с у в д е с т в о в а н и я  

(э к о н о м и ч е с к и е  и н с т и т у т н , п р о и з в о д с т в о ) ,
• -потребности в передаче знаний, социализации под- 

растаювдего поколения, подготовке кадров (институти о б -  

р а з о в а н и я  в широком смнсле, т. е. включая науку и куль- 
туру),

• потребности в реш ении духовних проблем , см нсла  
ж изни (институт религии).

Одним из первнх дал развернутое представление о соци- 
альннх институтах Торстейн Веблен. Хотя его книга «Тео- 
рия праздного класса» fll появилась в 1899 г., многие ее 
положения не устарели до сих пор. Эволюция обшества — 
это процесс естественного отбора социальннх институтов. 
По своей природе они представляют привнчнне способн 
реагирования на стимулн, которне создаются внешними 
изменениями [1, с.200 — 201]. В самом деле, на заре истории 
в человеческом стаде господствовал поомискуитет — беспо- 
рядочнне половне отношения. Он грозил человеческому роду 
генетическим внрождением. Постепенно их стали ограничи- 
вать запретами. Первьш запрет — запрет кровосмешения. 
Он запревдал половие отношения между кровннми родствен- 
никами, скажем, матерью и сьшом, братом и сестрой. По 
сувдеству таков первьш и важнейший в истории вид социалъ- 
ньи норм. Позже появились и другие нормн. Человечество
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училось внживать и приспосабливаться к жизни, организуя 
отношения при помотци норм. Так у людей зародился, мо- 
жет бьггь, самьга ранний социальньш институт — институт 
семьи и брака.

Сделаем вьюод: социальньш институт — приспособитель- 
ное устройство обвдества, созданное для удовлетворения ero 
важнейших потребностей и регулируемое сводом социаль- 
нмх норм.

Передаваясь из поколения в поколение, норми семейно- 
го и брачного поведения, как и другие институциональнне 
нормн, становились коллективной привнчкой, обнчаем, тра- 
дицией. Они направляли образ жизни и образ мьшшения 
людей в определенное русло. Злоумншленников (на язнке 
социологии — девиантов) ожидало суровое наказание (санк- 
ции). Понятно теперь, почему родоначальник институцио- 
нализма Т. Веблен и его последователь У. Гамильтон опре- 
деляли социальньш институт как совокупность обшествен- 
ннх обнчаев, воплошение определенннх привнчек поведе- 
ния, образ мнсли и образ жизни, передаваемнх из поколе- 
ния в поколение, меняюшихся в зависимости от обстоя- 
тельств и служаших орудием приспособления к ним [1, с.6, 
31, 203]. Собственно говоря, так понимают терминн «ин- 
ституция» (установление, обнчай, порядок, принятьш в об- 
шестве) «институт» (закрепление обнчаев и порядков в виде 
закона или учреждения) юристн.

Отсюда и слово «институционализация». обозначаюшее за- 
крепление практики или области обш ественннх отноше- 
ний в виде закона или социальной норм н, принятого по- 
рядка.

Так, институционализация какой-либо науки, скажем со- 
циологии, предполагает издание государственннх стандар- 
тов и постановлений, создание исследовательских институ- 
тов, бюро, служб и лабораторий, открнтие при университе- 
тах, колледжах и школах соответствуюших факультетов, от- 
делений, кафедр и курсов подготовки профессиональннх 
специалистов, издание журналов, монографий и учебников 
и т. д.
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3. Функционирования институтов
Основнне институтм есть в каждом обшестве — от са- 

мого примитивного до самого современного. Иначе это 
не обгцество. Мм уже говорили о том, что их предназна- 
чение — удовлетворение фундаменталъних потребностей. 
Если происходит сбой в их функционировании — беда для 
всего обшества. К концу 60-х годов СССР готовил специ- 
алистов с вьюшим образованием на душу населения боль- 
ше, чем любая страна мира. Уровень подготовки и система 
образования бьши, возможно, самьши вьюокими на пла- 
нете. В сенате СШ А дискутировался вопрос о вьоове, бро- 
шенном миру советской системой образования. Американ- 
цм срочно разработали систему практических мероприя- 
тий для того, что бм догнать и перегнать нас.

Ш ли годм. И сегодня наши ш кольники и студентм 
одни из саммх образованнмх. Но в целом система образо- 
вания в период с 70-х по 90-е годьт изменялась слишком 
медленно. Образовался серьезньш разрнв между теорети- 
ческой подготовкой и практическими навьгками студен- 
тов. Производство явно недоиспользовало вьшускников: 
на предприятиях с передовой технологией вузовских зна- 
ний не хватало, а там, где трудились на устаревшем обору- 
довании, знаний бнло излишне много. А тут грянула пе- 
рестройка конца 80-х, обшество повернуло к рнночньш  
отнош ениям. Появился новьш недостаток: марксистское 
обшествоведение не могло вооружить молодежь знаниями 
в области рьшочной экономики, менеджменха, современ- 
ной социологии, психологии и философии. Пришлось сроч- 
но перестраивать учебньхе планн, перенимать западнне 
технологии обучения. Народное хозяйство недополучило 
сотни тнсяч грамотннх специалистов, знаюших современ- 
ную науку. Экономический ушерб колоссальньш. К нему 
надо добавить ушерб социальньш и нравственньш. Ведь 
поколение людей, воспитанннх на старнх традициях, за- 
нимает клю чевне позиции в обшестве, следовательно, 
направляет страну не всегда так, как требуют обстоятель- 
ства. Урон же от неправильной внешней и внутренней 
политики, непродуманннх государственннх решений во- 
обше не поддается исчислению.
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Сделаем вмвод: нормальное функционирование социаль- 
нмх институтов — благо для обшества, а неправильное — 
колоссальное зло.

Мм можем убедиться, что понятие «социальньш инсти- 
тут» не абстракция. Оно обозначает реальную совокупность 
людей, которью трудятся в данной сфере, а также систему 
конкретнмх законов, управленческих решений и практи- 
ческих мероприятий. Это вполне зримме объектм — зда- 
ния, мостн, заводм, персонал, жилне квартирн, оборудо- 
вание, в которнх материализуется функционирование дан- 
ного института. К примеру, государственная подцержка 
института семьи внражается в денежннх пособиях, строи- 
тельстве детсадов, школ, больниц и т. п.

Социальннй институт, кроме всего прочего, еше и ги- 
гантская социальная система, охватнваюшая совокупность 
статусов и ролей, социальннх норм и санкций, социальннх 
организаций (предприятий, университетов, фирм, агентств, 
колхозов и т. п.), которне опираются на персонал, аппарат 
управления и особне процедурн, или практики.

Институтн — постоянно развиваюхциеся системи. Инсти- 
тут семьи прошел такие этапн, как групповой брак, полига- 
мия и моногамия. На смену расширенной семье пришла 
нуклеарная, в которой всего два поколения: родители и дети. 
Исторически изменялись роли мужа и женн, обряд брако- 
сочетания, методн воспитания детей и многое другое. Ко- 
лоссальную эволюцию претерпела сфера производства: охо- 
та и собирательство, огородничество, пастушество, земледе- 
лие, ремесленнне мастерские, мануфактура, машинное про- 
изводство, безлюднне цехи. То же самое можно сказать о 
политических институтах, религии, образовании.

4. Типология и функции институтов
Таковн фундаментальние институти. Внутри них скрн- 

ваются более мелкие образования. Их тоже назнвают ин- 
ститутами, но только неглавнмми, неосновньши. Что они 
собой представляют? Дело в том, что у каждого главного 
института свои системн наработанннх практик, методов, 
приемов, процедур. Так, экономические институти не мо-
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Таблица
Функции и структурнь1е элементь1 

ocnoBHbix институтов обшесгва

Ф у н к ц и и И нституть!
О с н о в н  bie 

р о л и
Ф и з и ч е с к и е

черть !
С и м в о л и ч е - 
ские  черть!

забота, 
вихаживание 
и воспитание 
детей

семейно-
брачнью

отец
мать
ребенок

дом
обстановка

кольца
обручение
контракт

добь1вание 
пиици, одеждь!, 
жилья

экономически работодатель
наемньт
работник
покупатель
продавец

фабрика
офис
магазин

деньги
торговля
марка
реклама

поддержание 
законов, 
правил и 
стандартов

политические законодатель 
субъект права

обицественние 
здания и 
места

флаг
кодекс
хартия

содействие
соборнмм
отношениям и
установкам,
углубление
Bepbi

религиознью пастор
прихожанин

собор
церковь

крест
алтарь
библия

социализация
людей,
приобидение к 
базиснь1М 
ценностям и 
практикам

образование учитель 
ученик

школа
колледж
учебник

диплом
степень

Источник: Lundberg G., Schrag С., Largen О., Sociology. N.Y.: 1968. Р. 709.

гут обойтись без таких механизмов и практик, как конвер- 
тация валютм, зашита частной собственности, профессио- 
нальньш подбор, расстановка и оценка труда работников, 
маркетинг, рьшок.

Социологи говорят об институтах целибата (безбрачия) 
в католичестве, крешения и исповеди в православии, ин- 
квизиции, монашества, епископата и т. д., относяшихся к 
основному институту религии. Среди неглавнмх полити- 
ческих институтов м н  обнаруживаем институтм судебной 
экспертизн, судопроизводства, адвокатурн, присяжннх,
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судебного контроля за арестами, судебной власти, прези- 
дентства, королевской власти.

Внутри института семьи и брака, а сюда же входит и 
система родства, ученме находят институтм отцовства и 
материнства, родовой мести, побратимства, наследования 
социального статуса родителей, имянаречения.

Сделаем вьшод: внутри главнмх институтов скрмваются 
(наподобие матрешек) неглавнме, или неосновнме, институ- 
тм — это частнне социальнме практики либо обмчаи.

Например, целибат и кровную месть с равньш правом 
можно назмвать либо традицией, либо устоявшейся прак- 
тикой. То и другое верно. Ведь, определяя основной инсти- 
тут, мм уже включали в него и социальнме практики, и 
обмчаи. В отличие от основного института неосновной 
вмполняет специализированную задачу (к примеру, инсти- 
тут представителей президента России или институт на- 
ставничества в СССР), обслуживает конкретньш обмчай 
или удовлетворяет нефундаметальную потребность. Так, 
важнейший институт — собственность — Т. Веблен возво- 
дил к потребности или склонности человека к соперниче- 
ству [1].

Поясняюший пример
Торговля как меглавнмй институт
Торговля — один из экономических институтов обшес- 

тва. Она представляет собой зрелую форму обмена, заро- 
дившуюся в тот момент, когда обмен принял денежнмй 
вид.

Зарождение письменности и появление монет, разви- 
тие городов и расширение морской торговли послужили 
прологом к торговому капитализму, а позже и проммш- 
ленного.

Купцм — основное сословие, развивавшее торговлю, 
учредили один из главнмх институтов современного об- 
шества — биржу. Само слово «биржа» родилось в крупней- 
шем торговом центре Фландрии — Брюгге в XVI веке.

Протестантская этика, роль которой в возникновении 
современного капитализма глубоко проанализировал М. Ве- 
бер, явилась следуюшим, но уже не материальньш, а духов-
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ньш  этапом его институционализадии. Протестантизм дал 
европейской цивилизации то, что ей жизненно не хватало: 
религиозное освешение и оправдание стяжательства, жаждн 
наживн. Человеческая алчность, если она, конечно, остава- 
лась в разумннх пределах, получила благовидное название 
коммерческой и предпринимательской деятельности, а заня- 
тие ею рассматривалось отннне церковью как предпосьшка 
и путь спасения души.

Обгцая черта тех и других — вьш олняемне функции. 
Ф у н к ц и е й  социального института будем назнвать ту поль- 
зу, которую он приносит обшеству. Иначе говоря, сово- 
купность реш аемнх задач, достигаемнх целей, оказнвае- 
мнх услуг. Стало бнть слово «функционирование» означа- 
ет очень простую вешь — приносить обвдеству пользу.

Напротив, если от института помимо пользн проис- 
ходит вред, будем назнвать подобнне действия д и с ф у н к -  
ц и е й . К примеру, ф ункция (задача) института образова- 
ния — готовить всесторонне развитнх специалистов. Но 
если он не справляется со своей задачей, если образование 
поставлено из рук вон плохо, то ни развитнх индивидов, 
ни классннх специалистов обшество не получит. Ш колн 
и вузи вьшустят в жизнь рутинеров, дилетантов, полузна- 
ек. Ф ункция превратится в дисфункцию, плюс — в ми- 
нус.

Если институт работает как надо, то плюсов у  него на- 
много болъше, че.м минусов. И наоборот. Плюсн или функции 
укрепляют, стабилизируют и развивают обвдество. Минусн, 
т. е. дисфункции, его расшатнвают. В 80-е годи мн начали 
говорить о кризисе в России института семьи. Понятно, в 
чем конкретно он внражается: резкий рост разводов, непра- 
вильное распределение ролей между мужем и женой, неэф- 
фективная социализация детей. Это лишь главние чертн. А 
каково значение кризиса семьи? Число дисфункций в нем 
уравнялось либо превнсило число функций. А последствия 
для обшества? Их нетрудно представить.

С д е л а е м  в ь ш о д :  у социальннх институтов (основних и 
неосновннх) есть не только функции (приносимая ими 
польза), но и дисфункции (наносимьш обшеству вред).
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Функции и дисфункции бнвают явиьш, если они офи- 
циально заявленм, всеми осознаются и очевидньг, и л а -  

t e h t h w e , если они скрь1ти  от глаз, не заявляются. К яв- 
нь1м функциям школм относятся приобретение грамот- 
ности и аттестата зрелости, подготовка к вузу, обучение 
профессиональньш ролям, усвоение базиснмх ценностей 
обшества. Но у нее есть также скрмтме функции: приоб- 
ретение определенного социального статуса, которьга поз- 
волит взобраться на ступеньку вмше неграмотного, завя- 
змвание прочнмх дружеских связей, поддержка вьшус- 
кников в момент их вступления на рьшок труда [2, р .713]. 
М ожно убедиться, что функции и дисфункции относи- 
тельнм, а не абсолютнм. Каждая из них имеет два вида —

явньш  и латентньш . 
Функция может бмть 
явной для одних чле- 
нов обшества и латен- 
тной для других. То же 
самое и с дисф унк- 
цией. К примеру, од- 
ним важно приобрести 
в университете фун- 
даментальнме знания, 
а другим завязать зна- 
комства. В таком слу- 
чае пересечение функ- 
ций ,дисф ункций ,яв- 

нмх и латентнмх функций можно изобразить в виде ло- 
гического квадрата (рис. 33). Подобньш прием нам еше 
пригодится, когда мм перейдем к социальнмм санкци- 
ям.

С д е л а е м  в м в о д :  социальнме институтм имеют явнме и 
латентнме (скрмтме) функции. Латентнме функции тем от- 
личаются от дисфункций, что они не наносят вреда. Они 
показмвают, что пользу от любого института можно извлечь 
гораздо большую (и прежде всего для себя лично), нежели 
об этом официально заявляется.

Явние Латентнью

Функции

Дисфункции

Рис. 33. Логический квадрат 
функций социальних институтов
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Мм закончили рассмотрение крупного тематического бло- 
ка. Надо систематизировать полученнне знания, сосредото- 
чив внимание на к л ю ч е в ь х х  понятиях:

ф ундаментапьнь1е потребности  явнью ф ункции

Как и все в социологии, что наполнено богатьш внутрен- 
ним содержанием, понятие « г р а ж д а н с к о е  о б ш е с т в о »  не удастся 
втиснуть в жесткие рамки точного определения. Оно мно- 
гозначно. Вмделим два главнмх — гражданское обцество 
как отражение реальности, сувдествуюгцей независимо от 
нашего сознания, и гражданское оби/,ество как лозунг или 
идеал, к  установлению которого на земле стремились многие 
поколения прогрессивно ммслявдих людей.

В первом случае гражданское обцество oxeamueaem всю 
совокупность неполитических отношений. Это очень про- 
сто. Вмчтем из всего многообразия обвдественнмх отноше- 
ний, взаимодействий, статусов, ролей, институтов только 
те, что относятся к политической сфере. Оставшаяся часть, 
а это очень много, назмвается в социологии гражданским 
обшеством. Оно включает семейнме, кровнородственнме, 
межнациональнме. религиознме, экономические, культур- 
нме отношения, отношения различнмх классов и слоев, 
демографический состав обвдества, формм обвдения людей и 
т. д., иньши словами все то, что неподконтрольно государ- 
ству. Нетрудно увидеть, что гражданское обвдество в дей- 
ствительности описьшает предмет социологии. Поэтому когда 
вам встретится вмражение «предмет социологии — граж- 
данское обвдество», знайте, что оно правильное. Но только в 
первом значении слова.

Однако у понятия «гражданское обвдество» есть второе 
значение, и оно сувдественно отличается от первого. В ка- 
честве социологической категории «гражданское обвдест- 
во» констатирует, что есть реальность, описмваемая ею: 
совокупность неполитических отношений. Но в качестве 
идеологического понятия «гражданское обвдество» указм-

о б ш е с тв а

социальнь1е институть! 

главнь|е институть) 

неглавнь1е институть !

латентнь1е ф ункци и  

ф ункц и и  и нститута  

д и с ф у н к ц и и  и н сти тута  

социальнь1е п р а кти ки

5. Гражданское обвдество
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вает, какой должна бьггь та реальность, к которой устрем- 
ленм взорм прогрессивно ммсляших людей. Речь идет о 
некоем идеале или лозунге. И как идеал «гражданское об- 
шество» олицетворяет собой идеальное обицество — обшес- 
тво свободнмх, сувереннмх личностей, наделеннмх самм- 
ми широкими гражданскими и политическими правами, 
активно участвуюших в управлении государством, свобод- 
но вмражаюших свои ммсли, беспрепятственно удовлетво- 
ряюших разнообразнме потребности: создаюших любме 
организации и партии, нацеленнме на зашиту интересов 
этих личностей. В экономическом плане идеал означает 
многообразие форм собственности, свободньш рмнок, сво- 
бодное предпринимательство, в духовном — идейньга плю- 
рализм, свободу слова и печати, независимость всех средств 
массовой информации, свободу вероисповедания [3, с.23]. 
Короче говоря, идеал демократического обшества. Под та- 
кими лозунгами происходила перестройка в середине 80-х 
годов в СССР и мирная революция 1991 г. в России, разво- 
рачивалась борьба между законодательной и исполнитель- 
ной ветвями власти. Переход от социализма к капитализму 
в нашей стране осушествлялся именно под лозунгом ут- 
верждения ценностей гражданского обшества. Хотя в ре- 
альности, если рассматривать его как социологическую 
категорию, оно никогда не исчезало.

И т а к ,  с д е л а е м  в а ж н ь ш  в ь ю о д :  в понятии «гражданское 
обшество» четко различаются два — иногда противобор- 
ствуюших — значения, два сммсла: социологический и 
идеологический (а есть еше юридический).

В первом сммсле гражданское обгцество появилось на 
свет раньше государства. Оно бьшо у первобмтнмх охот- 
ников и собирателей. Только 5 — 6 тнсяч лет назад возни- 
кло государство.

6. Признаки обшества и государства
О б ш е с т в о  следует понимать как исторический резуль- 

тат естественно складмваюшихся взаимоотнош ений лю- 
дей, а г о с у д а р с т в о  — как искусственньш политический 
конструкт — учреждение или институт, призванньш  уп- 
равлять этими взаимоотношениями. Третье понятие «с т р а -
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н а » описьшает одновременно естественно сложившуюся об- 
шность людей (обшество) и искусственное территориально- 
политическое образование, иМеюшее государственньге гра- 
НИЦЬ1.

Итак, страна — часть света или территория, обладаю- 
шая границами и пользуюшаяся государственньш  суве- 
ренитетом. Государство — политическая организация стра- 
нн , подразумеваюшая определенньш тип власти (монар- 
хия, республика) и наличие аппарата управления (прави- 
тельство). Обшество — социальная организация не толь- 
ко странм, но также нации, народности, племена. Бьшо 
время, когда четких политических или государственнмх 
границ, отделяюших одну страну от другой, не сушество- 
вало. Стран в привмчном сммсле слова тогда не бнло, 
целне народн и племена достаточно свободно передвига- 
лись в пространстве, осваивая новне территории. Когда 
процесс переселения народов завершился, появились зем- 
ли, ограниченнне государственннм суверенитетом. Насе- 
ление Земли стало походить на плотно упакованньш кон- 
тейнер. За лучш ие территории развернулись настояш ие 
битвн. Из курса истории вн  знаете, что причинами пер- 
вой и второй мировнх войн бьши попнтки  держав пере- 
делить мир. Таким образом, странн — результат террито- 
риального раздела мира, которьш начался несколько ве- 
ков назад.

И т а к ,  н е о б х о д и м о  з а к л ю ч и т ь :  понятия «обшество», «госу- 
дарство» и «страна» по объему могут совпадать, но они обя- 
зательно различаются по содержанию, ибо отражают разнне 
сторони одного и того же. И  эти разнне сторонн изучаются 
разньши науками (какими именно, подумайте самостоятель- 
н о ) .

Однако обшество сушествовало и в ту далекую эпоху, 
когда не бьшо стран и государств. Стало бнть, понятие 
«обшество» применимо к любой исторической эпохе, к 
любой по численности группе или объединению людей. 
Обшество — самая большая из проживаюших на данной 
территории группа. К нему применимн признаки, которне 
в концентрированном виде внразил Э. Ш илз [4, с.341 —
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342]. Обвдеством назмвается объединение, отвечаюшее сле- 
дуювдим критериям:

1. Оно не является частью какой-либо более крупной 
системм.

2. Браки заключаются между представителями данного 
объединения.

3. Оно пополняется преимувдественно за счет детей тех 
людей, которме уже являются признаннмми представите- 
лями.

4 . Объединение имеет территорию, которую считает 
своей собственной.

5. У него собственное название и собственная история.
6. Оно обладает собственной системой управления.
7. Объединение суи^ествует дольше средней продолжи- 

тельности жизни отдельного индивида.
8. Его сплачивает обвдая система ценностей (обмчаев, 

традиций, норм, законов, правил, нравов), которую назм- 
вают кулътурой.

Нетрудно догадаться, что подобнмм критериям соот- 
ветствуют и современнме державм, насчитмваювдие сотни 
миллионов граждан, и древние племена, умевдаювдиеся на 
территории нмнешнего городского микрорайона. У тех и 
других имеются кровно-родственнме системм (заключе- 
ние браков и рекрутирование новмх членов), свои терри- 
тория, название, культура, история, управление, а самое 
главное — они не являются частью другого целого. Но им 
не соответствуют многие другие человеческие объедине- 
ния, скажем, деревня или село, хотя на первмй взгляд у 
них есть все необходимме для этого: кровнородственная 
система, территория, история, культура, название, управ- 
ление.

И т а к ,  с д е л а е м  в ь т о д :  признаки обвдества Э. Ш илза до- 
статочно полно характеризуют обвдество с социологиче- 
ской точки зрения, ибо указмвают на семейно-брачнме и 
кровно-родственнме отнош ения, описмваю т способ со- 
циального воспроизводства, систему управления (госу- 
дарство) и культуру, которме связанм социальной струк- 
турой, социальнмми институтами и социальной страти- 
фикацией.
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7. Взаимосвязь государства и обвдества
Внимательно присмотревшись к признакам Э.Шилза, мм 

заметим, что государство — лишь один из признаков обшес- 
тва, а именно система управления. Государство не исчерпм- 
ваетдаже политическую систему. Оно — главнмй институт 
этой системм.

Словарик 
Т и п ь 1  п р а в л е н и я :  
м о н а р х и я  — власть одного 
о л и г а р х и я  — власть немногих 
р е с н у б л и к а  — власть закона 
а и а р х и я  — безвластие 
д е м о к р а т и я  — власть народа 
о х л о к р а т и я  — власть черни 
а р и с т о к р а т и я  — власть лучших

Отличительная черта государства — суверенность (вер- 
ховная власть плюс независимость). Суверенностъ государ- 
ства вмражается в том, что ему принадлежит право офици- 
ально представлять все обвдество в целом, издавать норма- 
тивнме актн, в том числе законн, обязательнне к внпол- 
нению всеми членами обшества, осушествлять правосудие. 
Государство внступает как сила (профессиональннй аппа- 
рат управления, армия, полиция, снск, судн, тюрьмн и т. 
д.), способная осушествить принуждение в отношении лю- 
бого члена обшества [5].

Как мн уже вьтяснили, исторически обшество первич- 
но. государство — в т о р и ч н о . Оно возникает на определен- 
ной стадии развития первого. Возникает для зашитн инте- 
ресов граждан, т. е. внступает слугой. Однако нередко слуга 
преврашается в господина, и уже от него гражданам прихо- 
дится зашишаться. Отношения между обгцеством и государ- 
ством на протяжении всей истории складнвались непросто: 
гармония и конфликт, стремление подавить и установить 
равнне, партнерские отношения.

Гражданское обгцество как реальность совпадает с граж- 
данским обшеством как идеалом только в одном случае — 
когда устанавливается правовое государсгво. О но основа- 
но на верховенстве права в обвдестве, свободе людей, их 
равенстве в правах в качестве прирожденннх свойств чело-
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века. Членн обшества добровольно принимают на себя 
определеннне ограничения и обязуются подчиняться об- 
1дим законам. В правовом государстве источником зако- 
нов внступает гражданское обшество. Оно определяет со- 
бой государство, а не наоборот. При таком положении дел 
личность имеет приоритет над обгцеством.

Иное положение в т о т а л и т а р н о м  г о с у д а р с т в е . Это про- 
тивоположньш полюс континуума типов государства. Лич- 
ность и гражданское обшество подавляются, политические 
нравн человека не соблюдаются, закон устанавливается 
произвольно в угоду правявдего класса или правителя. Не 
соблюдается равенство всех граждан перед законом.

Гражданское обшество олицетворяет все то, что проти- 
востоит и подавляется тоталитарньш государством. Они — 
антагонистн. Тоталитарное государство — базисное по- 
нятие социологии. Его характеризуют такие чертьг.

• аппарат подавления,
• преследование инакомнсляших,
• жесткая цензура и отмена свободн слова,
• диктатура одной политической партии,
• монополия государственной собственности,
• геноцид против собственного народа,
• подавление личности, отчуждение от государства.
На протяжении всей истории человечества, как только

появилось государство, характер отношений между ним и 
обвдеством постоянно колебался от одного полюса к дру- 
гому. В Древней Греции гражданское обшество и госу- 
дарство почти совпадали, покоясь на прочном фундамен- 
те демократии. В Древнем Египте, напротив, государство 
подавляло обшество. Они являлись антагонистами. Вос- 
точная деспотия — разновидность тоталитарного государ- 
ства.

И т а к ,  м н  м о ж е м  о б о б а д и т ь :  отношения между обшест- 
вом и государством строятся по двум линиям — в одном 
случае второе подавляет первое, тогда м н  говорим о тота- 
литарном государстве, в другом — никто никого не подав- 
ляет, тогда мн говорим о правовом государстве и граждан- 
ском обшестве (а вот может ли обшество подавлять госу- 
дарство, как вн  думаете?).
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Рис. 34. Соотношение обидество и государство в Древ- 
ней Греции (вариант А) и в Древнем Египте (вариант Б)

Пройденньш материал пора закрепить к л ю ч е в м м и  п о -  
нятиями:

с т р а н а  гр а ж д а н с к о е  о б ш е с тв о

го с у д а р с т в о  то та л и та р н о е  го с у д а р с т в о

о б ш е с т в о  п р ав ов ое  го с у д а р с т в о

п р и зна ки  о б ш е с т в а

8. Мировая система и цивилизация
В ряду макросоциологических понятий они занимают 

вьюшую ступеньку. Действительно, государство и страна 
по смьюлу уже, чем цивилизация и мировая система. 0 6 -  
вдество занимает промежуточное положение: оно может 
бнть очень конкретньш и локальньш, а может бмть аб- 
страктньш и глобальньш (человечество).

М ировую систему также надо понимать в узком и ши- 
роком значении. И. Валлерштайн (1976) предложил разли- 
чать: а) мировие империи, б) мировие экономически системи. 
М и р о в а я  и м п е р и я  включает несколько территорий, объеди- 
ненних военной и политической властью [6, с.629]. Импе- 
рии инков, Александра Македонского, Дария I, Наполеона, 
наконец, СССР, которьш также относят к типу мировнх 
империй, представляют собой очень разнороднью (культур- 
но, социально, экономически, режерелигиозно), обширнне
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по территории, непрочнме образования. Они создаются при- 
нудительно и бистро распадаются.

М и р о в а я  э к о н о м и ч е с к а я  с и с т е м а  — совокупность терри- 
торий или стран, объединенньхх экономическими связями. 
В древности они практически совпадали с мировьши импе- 
риями, либо служили их источником. Что такое империя 
монголов в XIV веке, куда входила покоренная Русь, — им- 
перия или экономическая система? Если множество терри- 
торий объединено только тем, что с них собирают налоги 
или дань, то это экономическая система. У нее нет единого 
политического центра и органа управления. Хотя известно, 
что русские князья ездили в Орду испрашивать грамоту на 
правление. А куда отнести английские, испанские и фран- 
цузские колонии в Африке? Скорее к системам, нежели к 
империям.

Последняя из мировмх экономических систем — с о в р е -  
м е н н ь ш  к а п и т а л и з м .  Он сушествует чуть ли не 500 лет, но 
так и не преврагцается в мировую империю. Транснацио- 
нальнме корпорации находятся вне контроля единого пра- 
вительства. Они свободно перебрасмвают огромнме капи- 
талм через государственнме границм. К типу мировмхэко- 
номических систем следует отнести так назмваеммй соци- 
алистический лагерь, куда в 60 — 80-е годм входили СССР, 
Куба, Руммния, ГДР, Югославия, Польша, Болгария, Вен- 
грия, Вьетнам. У них не бьшо единого правительства, каж- 
дая страна — суверенное государство. Стало бмть, это не 
империя. Зато между ними сушествовало международное 
разделение труда, кооперация и экономический обмен в 
рамках Совета экономической взаимопомоши (СЭВ).

В широком смнсле мировая система включает все ньше 
сушествуюшие на планете странм. Она получила наимено- 
вание м и р о в о г о  с о о б ш е с т в а . Е го  следует назмвать квази- 
обш,еством, чтобм избежать путаницм с обвдеством в со- 
бственном сммсле. Почему? Дело в том, что восемь при- 
знаков Э. Ш илза применимм не только к локальному, но 
также к глобальному обгцеству. Действительно, мировое со- 
обшество не является частью более крупной системм; браки 
заключаются только между членами данного объединения, и 
оно пополняется за счет их детей; оно имеет свою террито- 
рию (вся планета), название, историю, управление и куль- 
туру. Органами управления мирового сообшества является
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0 0  Н. Ей подчиняются все странм, она оказмвает гумани- 
тарную помошь, охраняет культурнме памятники и посьь 
лает миротворческие силм («Голубме каски» ООН) прак- 
тически во все уголки Земли. Сегодня в составе мирового 
сообвдества образуются региональнне объединения типа 
Европейского Сообшества, куда входят 12 стран с 345 млн. 
человек, объединенннх экономическим, валютннм и по- 
литическим союзом. Сообшество имеет Совет Министров 
и Европарламент.

Поясняюший пример
Мировое сообшество обладает огромной силой. До при- 

менения им экономических санкций к Ираку в его соци- 
альной структуре небольшая часть бьша богатой и такая 
же — бедной. Основное население проживало на среднем 
уровне даже по европейским меркам. А через несколько 
лет действия эмбарго национальная валюта обесценилась. 
Основная часть среднего класса скатилась до беднотн.

Итак, мм вправе сделать такой вмвод: на глобальном 
уровне ободество превраодается в мировую систему, кото- 
рую еше назмвают мировмм сообшеством. Различают две 
формн подобной системн — мировне империи (множест- 
во территорий, политически объединенннх в одно госу- 
дарственное образование), и мировне экономические сис- 
тем н (странн, развиваюшие сходную экономику, но поли- 
тически в одно государство не объединеннне).

Ц и в и л и з а ц и я , как и предшествуюшие понятия, отража- 
ет глобальннй уровень человеческого обшества, на кото- 
ром происходит интеф ация социальннх систем. О его со- 
держании ученне продолжают еше спорить. Цивилизация 
понимается ими в двух значениях.

В первом случае цивилизация обозначает историческую 
эпоху. пришедшую на смену «варварству», иначе говоря, 
знаменует внсш ий этап развития человечества. К нему 
примнкает определение О. Шпенглера: цивилизация — вн- 
сшая стадия развития культурн, на которой происходит ее 
окончательньш упадок. Оба подхода роднит то, что цивили- 
зацию мнслят исторически — как этап профессивного либо 
рефессивного движения ободества.
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Во втором случае цивилизацию связмвают с географи- 
ческим местом. подразумевая локальнне, региональнне и 
глобальнне цивилизации, например, восточную и запад- 
ную цивилизации. Они различаются экономическим укла- 
дом и культурой (совокупностью норм, обнчаев, тради- 
ций, символов), куда входит специфическое понимание 
смнсла жизни, справедливости, судьбн, роли труда и досу- 
га. Так, восточная и западная цивилизации различаются 
именно этими принципиальньши чертами. Они покоятся 
на специфических ценностях, философии, принципахжиз- 
ни и образе мира. А в рамках таких глобальннх понятий 
формируются конкретнне различия людей в поведении, 
манере одеваться, типах жиливда.

Сегодня ученне согласились, что первьш и второй под- 
ходн применимн только к обвдествам, стоявдим на доста- 
точно внсокой ступени различия, где б н  географически 
они ни размевдались. В таком случае вне цивилизации ока- 
знваются, в частности, примитивнне обвдества Полинезии 
и Океании, где до сих пор сувдествует первобнтньш  образ 
жизни, нет письменности, городов и государства. Получа- 
ется своеобразньш парадокс: культура у них есть, цивили- 
зации нет. (Там, где нет письменности, нет и цивилиза- 
ции.) Таким образом, обш,ество и культура возникли рань- 
ше, а цивилизация позже. За всю историю сувдествования в 
условиях цивилизации человечество жило не более 2% вре- 
мени.

Соединение места и времени дает поразительно богатую 
палитру цивилизаций. Исторически известнн, в частности, 
евразийская, восточная, европейская, западная, мусульманс- 
кая, христианская, античная, средневековая, современная, 
древнеегипетская, китайская, восточнославянская и другие 
цивилизации.

Итак, сделаем заключение: цивилизация — глобальное 
понятие, обозначаювдее степень и своеобразие культурно- 
го развития обвдества или обвдеств. Ее понимают в двух 
смнслах: как историческое (время) и географическое (мес- 
то) образование.
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Глава 14

1. Вводнме замечания
Человеческое обихество постоянно изменяется. На заре ис- 

тории возникло обшество первобьггннх охотников и собира- 
телей. Позже ero сменило рабовладельческое, затем феодаль- 
ное и, наконец, капиталистическое обшество. Человеческое 
обшество развивается от простого к сложному. В пределах 
одной и той же страни e разние периоди суьцествовали раз- 
личние типи обьцества. История России уходит в глубь ве- 
ков. Россия название странм и государства, а Киевская Русь, 
Московское государство, Российская империя, Советская 
Россия и современная Российская Федерация — наиме- 
нования не только разньгх видов государства, сушествовавших 
в пределах одной странн, но и различннх типов обшества.

2. Социальньш прогресс
История свидетельствует, что ни одно обшество не стоит 

на месте: оно либо прогрессирует, либо регрессирует. Если 
сумма позитивннх последствий крупномасштабннх изме- 
нений в обшестве превнш ает сумму негативннх, то гово- 
рят о п р о г р е с с е . В противном случае имеет место р е г р е с с .

Нет ни одного обшества, в котором орудия труда не улуч- 
шались бн, а напротив, ухудшались. Чем совершеннее ору- 
дия. тем внш е производительность труда — и в промнш - 
ленности, и в сельском хозяйстве, тем большее количество 
населения можно прокормить на одной и той же плошади. 
Растет численность и одновременно плотность населения. 
Плодородие земли и повншение эффективности земледелия 
позволяют отвлечь значительную часть населения для заня-
1 2  Кравченко А. И.
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тия ремеслом, культурой, наукой, политикой. Расширяются 
культурнне и торговме контактн между людьми. Появляет- 
ся совершенно новьш тип территориальной организации — 
города. Возникнув как торговме центрм, они постепенно 
преврашаются в очаги религиозной, культурной и научной 
жизни.

Справка
15 — 20% — такова критическая масса, достаточная для 

распространения новмх идей и технологий. Опмтм с коло- 
нией обезьян показали: для того чтобм сообшество овладе- 
ло новой технологией поведения, не обязательно учить всех. 
Достаточно обучить 15 — 20%, которме научат других. 15 — 
20% — необходимое количество лидеров, способнмх повес- 
ти за собой нацию к новому.

Новме религиознме течения, в том числе протестантизм, 
способствовавший зарождению капитализма. складмваются 
именно в городах. Наука стимулирует технический прогресс. 
Ручнме орудия труда вмтесняются машинами, которме ус- 
тупают место автоматизированньш комплексам. Из недиф- 
ференцированной толши народной культурм вьшеляется свет- 
ское искусство (салонная культура), а позже — массовая 
культура. Наскальнме рисунки сменяет деревянная скульп- 
тура. Изменяются образ и уровень жизни населения, города 
благоустраиваются, превравдаются в мегаполисм. Традици- 
оннме многопоколеннме семьи распадаются на множество 
нуклеарнмх — мать, отец, ребенок.

Глобальньш, всемирно-исторический процесс восхожде- 
ния человеческих обшеств от состояния дикости к вершинам 
цивилизации назмвается с о ц и а л ь н ь ш  п р о г р е с с о м . Прогресс
— глобальньш процесс, характеризуюший движение челове- 
ческого обвдества на всем протяжении истории. Регресс — 
локалънъш процесс, охватмваюший отдельнме обшества и 
короткие промежутки времени.

Итак, сделаем вьгеод: прогресс и локален, и глобален. Он 
представляет преобладание позитивнмх изменений над нега- 
тивнмми. Регресс только локален. Он представляет преобла- 
дание негативнмх изменений над позитивньши.
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Различают постепенньш и скачкообразньт видм соци- 
ального прогресса. Первьш назмвается реформистским, вто- 
рой — революционнмм. Р е ф о р м а  — частичное усовершен- 
ствование в какой-либо сфере жизни, ряд постепеннмх пре- 
образований, не затрагиваюших основ сушествуюшего со- 
циального строя. Р е в о л ю ц н я  — комплексное изменение всех 
или большинства сторон обшественной жизни, затрагиваю- 
шее основм сушествуюшего строя. Она носит скачкообраз- 
ньш характер и представляет собой переход обшества из од- 
ного качественного состояния в другое.

Реформм назмваются сониальними. если они касаются 
преобразований в тех сферах обвдествах или тех сторон об- 
шественной жизни, которне непосредственно связанн с 
людьми, отражаются на их уровне и образе жизни, здо- 
ровье, участии в обвдественной жизни, доступе к социаль- 
ннм благам. Пример — введение всеобшего среднего образо- 
вания, медицинского страхования, пособий по безработице 
или новой формн социальной зашитн населения. Они каса- 
ются социального положения различннх слоев населения, 
офаничивают или расширяют их доступ к образованию, здра- 
воохранению, занятости, гарантиям. Переход экономики на 
рьгаочнне ценн, приватизация, закон о банкротстве пред- 
приятий, новая налоговая система — примерм экономичес- 
ких реформ. Изменение конституции, формн голосования 
на внборах, расширение гражданских свобод, переход от 
монархии к республике — политических реформ.

Итак, наш вмвод: революции и реформь1 различаются мас- 
штабом, областью применения, субъектом реализации и своей 
исторической значимостью. Первне предполагают радикаль- 
ннй  переход от старого к новому, качественний скачок, 
вторне фебуют частичних улучшений и постепенности.

Революции бнвают научнне, религиознне, управленче- 
ские, технические, социальние, политические и экономи- 
ческие. Переворот, совершенннй в асфономии Коперником, 
назнвают революцией. Революцию в науке совершили тео- 
рия относительности Эйнштейна и открнтие элекфона. Ар- 
хеологи говорят о неолитической революции, специалистн по

12*
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управлению — о менеджерской революции, социологи — 
«молчаливой революции», историки — о социалистической  
ит. д.

Хотя реформм предполагают частичнме улучшения, по 
своим последствиям, они вполне могут сравниваться с 
революциями. Таковм отмена крепостного права в 1861 г. 
и стольшинская реформа. Как правило, они задуммваются 
правительством как одиночное или состояшее из серии 
нововведение, подкрепленное законодательно или адми- 
нистративно (механизм внедрения), но позже вовлекают 
все обвдество. По своей продолжительности реформн и ре- 
волюции могут не различаться. Неолитичсская рсволюция 
тянулась несколько тмсячелетий. Октябрьская революция 
свершилась в несколько дней. Ее ядро составил военньш 
переворот и насильственнмй захват власти в цент-ре. Од- 
нако на периферии странм она продолжалась евде много 
лет до тех пор, пока окончательно не бнли сломленн ус- 
тои старого и не утвердилось новое. Сталинские репрессии, 
индустриализация и коллективизация рассматривались как 
продолжение Октябрьской революции. Таким образом, 
многие революции (хотя и не все) и реф орм н, как сово- 
купность преднамеренннх и организованннх действий, за- 
канчиваются лиш ь тогда, когда достигнута главная цель.

Самой величайшей революцией в истории считается нео- 
литическая. С ней не сравнится никакая другая, хотя освое- 
ние космоса и достижения электроники часто назнвают важ- 
нейшими революциями в истории человечества. На самом 
деле, полагают археологи и этнографн, ни одно открнтие 
последних 10 тнсяч лет не идет ни в какое сравнение с тем 
грандиозннм скачком, которьш совершило человечество бла- 
годаря одной из самнх разумньтх революции — приручению 
животньос и окулътуриванию растений. Распространение зем- 
леделия считается вторнм после искусства добнвания огня 
величайшим достижением человечества.

Неолитическую революцию обнчно сравнивают с про- 
мьпилешой революцией XVTII — XIX веков, которая привела 
к смене феодального строя капиталистическим. Считается, 
что неолитическая революция имела даже более грандиозное 
влияние, чем промншленная. Ведь первая породила классо-
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вое обшество, а вторая сменила один классовьш строй дру- 
гим.

Проммшленная революция длилась 100 лет, а неолити- 
ческая — 3 тмсячи лет. Долго ли это? Если сравнивать не- 
олитическую революцию с проммшленной, то первая про- 
должительнее второй в 30 раз. Но если учесть, что история 
первобмтного обшества началась 2 млн. лет назад, то неоли- 
тическая революция заняла V700ee часть- Феодальное обше- 
ство сушествовало в Европе 1200 лет (с V по XVII век), 
значит, промншленная революция занимает Vl2 ее часть. 
Таким образом, промншленная революция длилась в срав- 
нении с продолжительностью породившего ее способа про- 
изводства в 58,3 разадольше, чем неолитическая революция. 
Иначе говоря, если условиться, что первая длилась один 
«час» от феодального «дня», то вторая составляла всего одну 
«минуту» от «дня» первобнтной истории [7].

Обобшим материал в ключевьк понятиях:
Социальнь1Й прогресс Революция

П рогресс Неолитическая революция

П ром ь1шленная революция

3. Типология и эволюция обвдеств
Все мнслимое и реальное многообразие обшеств, сушес- 

твовавших прежде и сушествуюших сейчас, социологи раз- 
деляют на определеннне типьх. Несколько типов обшества, 
объединенннх сходньши признаками или критериями, со- 
ставляет типологию. В социологии принято вьцхелять несколько 
типологий.

Если в качестве главного признака внбирается письмен- 
ность. то все обшество делятся на дописьменнме, т. е. умею- 
шие говорить, но не умеюшие писать, и письменнме, владе- 
юшие алфавитом и фиксируюшие звуки в материальннх 
носителях: клинописннх таблицах, берестяннх грамотах, 
книгах и газетах или компьютерах. Хотя письменность воз- 
никла около 10 тнсяч лет назад, до сих пор некоторне пле- 
мена, затеряннне где-нибудь в джунглях Амазонки или в 
Аравийской пустьше, незнакомн с ней. Незнаюшие пись- 
менности народн назнвают доцивилизованньши.

Согласно второй типологии, обшества также делятся на 
два класса — простне и сложнне. Критерием внступает чис-



358 социология

ло уровней управления и степень сопиального расслоения. В 
простьгх обшествах нет руководителей и подчиненнь1х, бога- 
тмх и бедннх. Таковн первобнтнне племена. В сложньгх об- 
шествах несколько уровней управления, несколько соци- 
альннх слоев населения, расположенннх сверху — вниз по 
мере убнвания доходов. Возникшее тогда стихийно социалъ- 
ное неравенство теперь закрепляется юридически, экономи- 
чески, религиозно и политически. Толчок к появлению слож- 
ннх обшеств дало зарождение самого мошного института — 
государства. А произошло это примерно 6 тнсяч лет назад. 
Простне обвдества возникли 40 тнсяч лет назад, они отно- 
сятся к догосударственньш образованиям. Таким образом, 
исторический возврат простнх обшеств в 4 — 5 раз превн- 
шает возраст сложннх.

В основании третьей лежит способ добнвания средств cv- 
шествования. Самьш древний — охота и собирательство. Пер- 
вобнтное обшество состояло из локальншхродственнъос групп 
(триб). По времени оно бьшо самнм продолжительньш — су- 
шествовало сотни тнсяч лет. Ранний период назнвают прото- 
обтеством, или периодом человеческого стада. Ему на смену 
пришли скотоводство (пастушество) и огородничество. Ското- 
водство основано на приручении (одомашнивании) диких 
животннх. Скотоводн вели кочевой образ жизни, а охотники 
и собиратели — бродячий. Из охотн постепенно внросло ско- 
товодство, когда люди убедились, что приручать животннх 
экономичнее, чем убивать. Из собирательства внросло ого- 
родничество, а из него — земледелие. Таким обпазом, ого- 
родничество — переходная форма от добнвания готовнх про- 
дуктов (диких растений) к систематическому и интенсивно- 
му взрашиванию окультуренннх злаков. Небольшие огородн 
со временем уступили место обширньш полям, примитив- 
нне деревяннне мотнги — деревянному, а позже железному 
плугу.

С земледелием связнвают зарождение государства, горо- 
дов, классов, письменности — необходимнх признаков ни- 
вилизаиии. Они стали возможньши благодаря переходу от 
кочевого к оседлому образу жизни.

Справка
Уже раннее земледелие позволяло производить продук- 

тов больше, чем требовалось для поддержания жизни. В Шу-
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мере в 3000 г. до н. э. мужчине в месяц вндавали 36 кг 
зерна, а женшине — 18. Исходя из этих норм, российский 
археолог В. М. Массон рассчитал, что для прокорма средне- 
го по численности (150 — 180 человек) шумерского посел- 
ка надо 44 т зерна. Чтобн его внрастить, двое взрослнх от 
каждой семьи даже с примитивннми каменннми орудия- 
ми долж нн трудиться всего один месяц в году. Необходи- 
мое на год всему поселку зерно можно бьшо собрать всего 
за 10 дней.

Производительность труда при орошаемом земледелии в 
Месопотамии в 3000 г. до н. э. бьша вдвое внше, чем в Шу- 
мере. Если земледельцу достаточно бнло ЗОдней для обеспе- 
чения себя продуктами питания на год, то остальное время 
можно бьшо тратить на строительство храмов и дворцов [7, 
с.251 -  252].

Земледельческую, или аграрную, цивилизацию, 200 лет на- 
зад сменила машинная индустрия (промьпиленность). Насту- 
пила эра индустриального обшества. Днмяшие заводские тру- 
бьг, загазованнне городские кварталн, гигантские угольнне 
разрезн — отличительнне признаки индустриального обше- 
ства. По мнению многих специалистов, в 70-е годн XX 
века на смену индустриальному приходит постиндустриаль- 
ное обшество. В нем преобладает не промншленность, а ин- 
Форматика и сфера обслуживания. Безлюднне заводские цеха, 
роботизированние производства, гигантские супермаркети, 
космические станции — признакм постиндустриального об- 
шества.

В середине XIX века К.М аркс предложил свою типоло- 
гию обшеств. Основанием служат два критерия: способ про- 
изводства и форма собственности. Обшества, различаюшие- 
ся язнком , культурой, обнчаями, политическим строем, 
образом и уровнем жизни людей, но объединенннх двумя 
ведушими признаками, составляют одну обшественно-эко- 
номическую Формацию. Передовая Америка и отстальш Бан- 
гладеш — соседи по формациям, если базируются на капи- 
талистическом типе производства. Согласно К. Марксу, че- 
ловечество последовательно прошло четире формации — пер- 
вобнтную, рабовладельческую, феодальную и капиташстичес- 
кую. Пятой объявлена коммунистическая, которая должна 
бнла наступить в будушем.
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Современная социология использует все типологии, объ- 
единяя их в некоторую синтетическую модель. Ее автором 
считают американского социолога Даниела Белла. Он под- 
разделил всемирную историю на три стадии\ доиндустри- 
альную, индустриальную и постиндустриальную. Когда одна 
стадия приходит на смену другой, изменяются технология, 
способ производства, форма собственности, социальнме ин- 
ститутм, политический режим, культура, образ жизни, чис- 
ленность населения, социальная структура обшества.

Справка
Еше до Д. Белла экономисг Колин Кларк (С. Ciark) раз- 

делил экономику на три сектора:
первичньш (сельское хозяйство и добмваюодая промнш- 

ленность),
вторичньш (промьшшенность и ремесло, обрабатмваюшая 

промьшшенность),
третичньш (обслуживание).

Рассмотрим основнне этапн развития человеческого об- 
шества с древнейших времён до наших дней.

4. Простме обшества
К ним относятся такие обшества, в которнх нет социаль- 

ного неравенства, деления на классн или стратн, где отсут- 
ствуют товарно-денежнне отношения и государственнмй 
аппарат.

В первобнтную эпоху простнм обшеством жили охотни- 
ки и собиратели, а затем ранние земледельцн и скотоводн. 
До сих пор в различннх регионах необъятной планетн ис- 
следователи обнаруживают живне осколки старинн — при- 
митивнне племена бродячих охотников и собирателей.

Социальную организацию простнх обшеств характеризу- 
ют следуюшие чертн:

эгалитаризм, т. е. социальное, экономическое и поли- 
тическое равенство,

относительно небольшие размери объединения,
приоритет кровно-родственньи связей,
низкий уровень разделения труда и развития техники.
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Социальное равенство означает отсутствие классов и со- 
словий, деление людей на беднмх и богатьтх.

Экономическое равенстъо означает одинаковое отношение 
к средствам производства (орудиям труда и земле) и про- 
дукту труда (пише). Все находилось в коллективной собствен- 
ности племени.

Политическое равенство означает отсутствие управляюших 
и управляеммх, господствуюших и подчиненнмх.

В науке принято вьшелять два типа (два этапа развития) 
простмх обшеств:

□  локальнью группм,
□  nepBo6biTHbie обшинм.
Второй этап — обвдина —• в свою очередь подразделяется 

на два периода: а)родовая обшина, б)соседская обшина.
Локальнме групга.1  (за рубежом они назмваются «банда- 

ми», или отрядами) представляют собой небольшие объеди- 
нения (от 20 до 60 человек) примитивнмх собирателей и 
охотников, связаннмх кровнмм родством, ведуших бродя- 
чий образ жизни.

Охота и собирательство относятся к так назмваемому хииц- 
ническому, или потребляюшему хозяйствованию: человек 
срмвает растения, ничего не сажая взамен, убивает живот- 
нмх, не восстанавливая их поголовье за счет искусственного 
разведения.

Локальнме группм не имеют постоянного жилья. Их за- 
меняют временнме пристаниша. Уходя на долгую охоту, муж- 
чинм возводят временнме лагеря, где оставляют женшин, 
детей и стариков. Небольшие мобильнме группм сильнмх 
людей перемешаются на очень далекие расстояния, охотясь 
или собирая растения. Для одной такой группм требуется 
плошаць в несколько сот квадратнмх километров.

Когда запасм пивди на данном месте исчерпанм, группа 
откочевмвает в другое место. Маршрутм их миграции зависят 
от сезоннмх созреваний плодов, нереста рмбм, передвиже- 
ния и размножения животнмх. За год фуппа 4 — 5 раз меняла 
место стоянки. Ее имушество ограничивалось тем, что люди 
могли легко унести с собой.

Первобмтнме обтцинм — более сложньш тип социальной 
организации. Родовме обшинм — это союз нескольких ло- 
кальнмх фупп (сотни человек), связанньгх между собой узами
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кровного родства. Соседские обшинн — объединения несколь- 
ких родовнх обшин (групп), связанннх взаимннми брака- 
ми, кооперацией труда и обшей территорией. Вплоть до XX 
века в России и Индии сушествовали соседские обшинн. В 
России они назнвались русской поземельной обшиной. По 
численности они доходили до нескольких сотен и тнсяч че- 
ловек, составлявших союз нескольких селений.

К этому времени технический прогресс ушел далеко впе- 
ред. Усложнились орудия труда, возросла их производитель- 
ность. Стало бнть, один человек мог прокормить большее 
число людей, чем прежде. От охоти и собирателъства люди 
перешли к огородничеству (бахчевое овотеводство) и пасту- 
шеству (скотоводство). Временнне лагеря преврашаются в 
постояннне поселения, окруженнне огородами и загонами 
для скота.

Огородн устраивались просто: часть леса внкорчевнва- 
лась, пни сжигали, а примитивннми палками-копалками 
рнли ямки и сажали в них клубни диких овошей, которне 
со временем преврашались в культурнне ( а благодаря ка- 
ким процедурам это происходило — подумайте сами).

Перестали уничтожать не только дикие растения, но и ди- 
ких животннх уже не убивали. Конечно, причиной служил 
не гуманизм, которого у диких народов евде не бьшо. Оказа- 
лось, что гораздо продуктивнее их поймать, доставить в ла- 
герь, устроить им загон, кормить, а потом, когда возни- 
кнет потребность, заколоть. Тем самьш решалась почти не- 
разрешимая, особенно в теплом климате, задача хранения 
скоропортяшихся продуктов.

Оседльш образ жизни сделал возможннм переход от родо- 
ebix групп к соседским обтинам: несколько групп кровннх 
родственников селились рядом и соединялись взаимньши 
браками, а также кооперацией труда, взаимовнручкой, со- 
вместной охраной территории.

Так постепенно зарождается семья уже в современном по- 
нимании. Возникает разделение труда между мужчиной и 
женшиной, между детьми и взрослнми, между взросльши и 
стариками. Складнваются nepeue социальиме норми в виде 
табу (абсолютннх запретов). Возникают первне признаки иму- 
шественного неравенства.
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5. Вождества
Переходной формой от простого к сложному обшеству 

служат вождества. Их еше назьтаю т протогосударственни- 
ми образованиями (другие терминьг предгосударство, раннее 
государство) за то, что там уже сушествовало имушественное 
неравенство людей (социальная дифференциация), но еше 
не появились классм, сословия и кастм.

Социальное устройство, при котором нельзя говорить о 
стратификации больших социальнмх ф упп людей по слоям, 
расположенньш на шкале неравенства сверху-вниз из-за ма- 
лой численности населения, но шкала неравенства все-таки 
сушествует, а ее ступеньки заполняются мальши группами 
либо отдельньши индивидами, в науке назмвают ранжиро- 
ваннмм. Каждую ступеньку-ранг занимает офаниченное число 
индивидов.

Вождество — иерархически организованньш строй людей, в 
котором отсутствует разветвленньш управленческий аппа- 
рат, виступаюшмй неотъемлемой чертой зрелого государства. 
По численности вождество представляет крупное объедине- 
ние, как правило, не меньшее, чем племя.

В вождествах уже есть огородничество, но нет пашенного 
земледелия, есть избнточньш продукт, но нет прибавочного. 
Количество уровней управления колеблется от 2 до 10 и 
более. Однако несмофя внушительное число уровней, каче- 
ство управления несравнимо с современньши сложннми об- 
шествами.

Яркий пример сохранившихся по сию пору вождеств дают 
Полинезия, Новая Гвинея и Тропическая Африка.

6. Неолитическая революция
Этоттермин ввел английский археолог В. Чайлд. Неолит

— новнй каменньш век, период (8 — 3 тнсячелетие до н.
э.) перехода от присваиваюшего хозяйства к производяше- 
му. В эпоху неолита орудия из камня уже шлифовались и 
сверлились, появились глиняная посуда, прядение и ткачест- 
во.

Примерно 10 тнсяч лет назад, когда планета оказалась 
переполненной охотниками и собирателями, начался первий 
глобальний продовольственний кризис. Это случилось в конце 
каменного века. Примитивнне орудия труда, известнне
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охотникам и собирателям, позволяли вести только экстен- 
сивное хозяйство. При нем дополнительная продукция полу- 
чается только за счет расширения или захвата новьгх терри- 
торий.

Хотя численность первобнтннх людей не превншала 5 — 
6 млн., но следствие того, что снрьевая база одной группн 
бьша очень большой и становилась еше больше по мере ис- 
тошения природннх ресурсов, свободного пространства на 
Земле становилось все меньше и меньше. Планета оказалась 
перенаселенной.

Возникла объективная надобность перехода от экстен- 
сивного способа хозяйствования к интенсивному, при кото- 
ром больше продукта получают с той же территории благо- 
даря более совершенннм орудиям труда и его организации. 
Bbixod из тяжелого кризиса человечество нашло в переходе 
от собирательства сначала к огородничеству, а затем к зем- 
леделию.

Другая линия эволюции шла от охотн к скотоводству (пас- 
тушеству). Для многих обшеств она оказалась тупиковой, 
поскольку и сегодня на планете встречаются отсталне пасту- 
шеские племена, так и не перешедшие к цивилизованному 
образу жизни. Правда, большинство скотоводческих обшеств 
вступило на современную фазу развития, но сделало это 
позже земледельческих ободеств.

Как бн  то ни бьшо, но приручение животннх и зарожде- 
ние пастушества дали человечеству новьш истонник энергии
— тягловьш скот. На смену палкам-копалкам пришел плуг, 
запряженньш волами. Резко поднялась производительность 
труда. Чтобн прокормить одного человека охотой и собира- 
тельством, требуется 2 кв. км плошади, а при эффективном 
земледелии достаточно всего 100 кв. м земли. Переход от 
экстенсивного к интенсивному хозяйству длился несколько 
тнсяч лет, в результате продуктивность земли внросла в 20 
тнс. раз.

Переход к земледелию продолжался очень долго. Гораздо 
дольше, нежели переход к машинной технике. Специалистн 
подсчитали, что он продолжался 3 тнс. лет. Столько длилась 
первая мировая революция — неолитическая.

Переход к искусственному взрашиванию зерновнх про- 
изошел не сразу. Потребовался промежуточньш этап, на ко-
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тором человечество опробовало искусственное взрашивание 
овошей. Таким образом, огородничество представляет собой 
как 6bi пробное, или пилотажное исследование возможнос- 
тей земледелия.

При огородничестве трудятся вручную примитивньши 
средствами труда. Иногда подобньш тип хозяйствования на- 
зьшают фермерством. Культивирование корнеплодов соеди- 
нялось с разведением рогатого скота. Постепенно от корнеп- 
лодов перешли к культивированию ячменя и пшеницм. Ого- 
родничество плавно перерастало в пашенное земледелие.

Когда удалось приручить волов, то с их помошью обра- 
ботка земли поднялась на более вьгсокий уровень. Палочно- 
мотижное огородничество сменилось пашенньш земледелием. 
Производительность упряжнмх плугов бмла в несколько раз 
вмше, нежели при ручной обработке.

Развитие земледелия позволило использовать часть уро- 
жая для прокорма скота. Но чем больше бьшо скота у хозяи- 
на, тем чаше приходилось использовать подножннй корм и 
передвигаться в поисках пастбиш. Постепенно часть племен, 
особенно там, где с травами бмло плохо, начала специали- 
зироваться на скотоводстве.

Напротив, другая часть племен твердо стала на путь раз- 
вития земледелия. Ведь чем больше скота у хозяина, тем 
больше навоза для зерновмх и тем вмше их урожайность. 
Если, конечно, почва бмстро воспринимает удобрение и воз- 
дает земледельцу прибавкой в урожае.

7. Сложное обшество
Неолитическая революция стала завершаюшмм этапом раз- 

вития npocmbix обш,еств и прологом к сложному обцеству. К 
сложнмм обхцествам относят такие, где появляется приба- 
вочнмй продукт, товарно-денежнме отношения, социаль- 
ное неравенство и социальная стратификация (рабство, кас- 
тм, сословия, классм), специализированнмй и широко раз- 
ветвленньш аппарат управления. С точки зрения социальной 
структурм, переходной фазой от простого к сложному об- 
шеству являлись вождества.

Сложнме обвдества —• многочисленнме, от сотен тмсяч до 
сотен миллионов человек. Изменение численности населения 
качественно изменяет социальную ситуацию. В простом ма-
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лочисленном обидестве все друг друга знали и находились в 
прямом родстве. В вождествах люди все еше остаются род- 
ственниками — близкими или дальними, хотя могут зани- 
мать разнне социальнме положения.

В сложних обтествах личние, кровно-родственние отно- 
шения заменяются безличньши, неродственньши. Особенно в 
городах, где часто даже проживаюгцие в одном доме незна- 
ком н друг с другом. Система социальних рангов уступает 
место системе социальной стратификации.

Сложнме обшества назмвают стратифицированньши по- 
тому, что, во-первмх, стратн представленм большими груп- 
пами людей, во-втормх, эти группн состоят из тех, кто не 
является родственником по отношению к правяшему классу 
(группе).

Английский археолог В. Чайлд виделил признаки слож- 
ннх обшеств:

• расселение людей по городам,
• развитие неафарной специализации фуда,
• появление и накопление прибавочного продукта,
• возникновение четких классовнх дистанций,
• переход от обнчного права к юридическим законам,
• зарождение практиьси крупномасштабннх обшествен- 

ннх работ типа ирригации и возведения пирамид,
• появление заморской торговли,
• возникновение письменности, математики и элитар- 

ной культурн.
Обобшенную формулу сложного обшества можно внра- 

зить так. государство, стратификация, цивилизация.
Цивилизация, и прежде всего письменность, знаменует 

переход человечества от преднстории к истории. Сложнне 
обшества охватнвают такие типн: афарное (земледельческое, 
традиционное), индустриальное (современное), постиндус- 
фиальное (постсовременное, постмодерное).

8. Аграрнме обвдества
Они появились в различннх регионах странн в резуль- 

тате неолитической революции. Специализация племен как 
на скотоводстве, так и на земледелии внзвала рост продук- 
ции, которую легко можно обменять на другие товарн. Из- 
биточньш продукт, характерньш  для эпохи вождеств,
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сменился прибавочним продуктом, которьга в отличие от 
первого можно использовать не только для продажи, но и 
для эксплуатации наемного труда. По сушеству избнточ- 
ннй  продукт ненамного превмшал жизненно необходимъш 
продукт и представлял собой скорее продуктовие запаси. 
При таком уровне человеку приходится влачить жалкое 
сушествование и весь рабочий день посвяшать добьшанию 
пиши. Недаром социологи говорят, что традиционное, и 
прежде всего первобьггное обшество, это то, где у людей 
нет досуга.

Итак, сложное обтество — это эпоха прибавочного про- 
дукта. Он появился впервме за всю историю человечества. 
При земледелии одна семья способна обеспечить себя за один- 
два месяца, остальное рабочее время идет на производство 
прибавочного продукта, значительная часть которого отчуж- 
дается в пользу государства и правяшего класса.

Таким образом, именно при земледелии впервме за всю 
историю появляется эксплуатация человека человеком. И 
виной тому стали рост производительности труда и возник- 
новение прибавочного продукта. У него есть отличительная 
черта: прибавочньш продукт создается одним человеком, а 
присваивается другим. Присваивает господствуюший класс, 
которьга в конце XIX века американский социолог Тор- 
стейн Веблен назовет праздньш классом. Его характерная 
черта — демонстративное поведение: приобретение роско- 
ши и дорогих веицей, которме не нужнм для жизни.

Но ведь зарождение праздного класса свидетельствует об 
огромном прогрессе человечества. Если есть люди, которме 
живут, нигде не работая, значит, в обшестве появился досуг
— время, свободное от труда и домашних забот. Несказанно 
усложняется социальная жизнь обшества: возникает сфера 
досуга и развлечений, профессионализируется искусство, 
которое направлено на удовлетворение запросов правяшего 
класса (циркачи, бродячие актерм, трубадурм и т. п.), рас- 
ширяется сфера товарно-денежньос отношений, в которой 
опять появляются профессионалм, обслуживаюшие эконо- 
мические интересм правяшего класса (банкирм, кредиторм, 
купцм и т. п.).

В это время домашние промисли (производство изделий 
для собственнмх нужд) уступает место ремеслам (производ- 
ству изделий для обмена и продажи).
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Пашенное земледелие буквально привязало людей к од- 
ному месту. Возникли крупние постоянние поселки. Круп- 
ньши они стали благодаря тому, что один квадратньш ки- 
лометр почвн стоил теперь гораздо больше, чем раньше. 
Экономия земли и особенности ее возделмвания вмнужда- 
ли людей «кучковаться» в новьш тип социальной обшнос- 
ти — в территориальние обш,ини. Да и продуктивность мет- 
ра земли вмросла: теперь он мог прокормить гораздо боль- 
ше едоков.

Росло население, создавались города, возникали круп- 
нме территориально-властнме объединения, назмваемме го- 
сударствами. Все большая часть людей вмсвобождалась от 
необходимости трудиться на земле. Часть их занялась вмсо- 
коспециализированньш полнодневнмм ремесленньш трудом. 
Почему он так назмвается? Дело в том, что домашние про- 
мисли  представляли своего рода любительский труд, кото- 
рьш можно бьшо заниматься не весь рабочий день или не 
всю рабочую неделю. Это труд для себя и своей семьи. Ремес- 
ленний труд — это профессиональное занятие с целью изго- 
товления продукции на продажу.

Города зародились как центрн, где специализировавшие- 
ся на ремеслах слои населения продавали свою продукцию 
другим слоям населения, специализировавшимся на сельс- 
ком хозяйстве, торговле или управлении. Аграрное оби^ество
— это множество городов и пригородннх зон, объединен- 
ньгх экономическим обменом.

Хотя в аграрном обшестве появилось множество городов 
(собственно говоря, при нем они только и появляются), 
основная масса населения проживала в деревнях. Деревня — 
замкнутая территориальная крестьянская обш,ина, ведуш,ая 
натуральное хозяйство, слабо связанное с ринком. Она ориен- 
тирована на традиционньш образ жизни и религиознне цен- 
ности.

Усложнилась социальная организация обшества. Коллек- 
тивная собственность сменилась личной, а затем частной. 
Последняя возможна только там, где имушество наследует- 
ся от отца к снну. А это подразумевает кардинальную лом- 
ку прежней организации семьи. На смену групповому бра- 
ку и простейшей моногамии приходит сложная патриар- 
хальная семья современного типа (или близкого к нему).
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Теперь земля делилась не между всей родней, составляв- 
шей локальную группу или род, а концентрировалась в од- 
ной семье, в руках мужчин. Резко пошло в гору имушествен- 
ное неравенство. Обшество поделилось на работаюшее боль- 
шинство и неработаюшее меньшинство. Первме только про- 
давали свою рабочую силу, вторме только накапливали при- 
бавочньга продукт.

Поясннюший пример
Классм могли появиться только в связи с прибавочньш 

продуктом, а его могли дать лишь земледелие и скотоводст- 
во.

О возникновении земледелия говорят археологические на- 
ходки, прежде всего монументальнме сооружения. На строи- 
тельстве платформм одного из храмов Урука в Месопотамии 
1,5 тмс. человек должнм бьши трудиться 5 лет. А это значит, 
что на строительство ушло 1,7 млн человеко-дней. Для того 
чтобм оторвать от земледелия такое количество людей, об- 
шество, а это происходило в начале четвертого тмсячелетия 
до н.э., должно бьшо иметь огромнме запасм прибавочного 
продукта.

А для его создания производительность труда должна 
бьша так подскочить вверх, как не снилось охотникам и 
собирателям. Да и разве могли локальнме группм перво- 
бмтннх людей по 30 — 50 человек освоить такие сооруже- 
ния?

Экономическая и социальная сила афарного обшества по- 
коилась прежде всего на земельной собственности. Зрелой 
формой такого обшества внступает феодализм. Феод означа- 
ет наследственное земельное владение, пожалованное вассалу 
(слуге) его сеньором (господином) на условии несения военной 
службьi, участия в суде и управлении государством, а также 
уплати установленних обичаем взносов. Социальной органи- 
зацией феодализма является сословньш строй, а политичес- 
кой — монархия.

Вскоре на первьш план среди всех сословий вьшвигается 
военное. Раньше, в догосударственную эпоху, оборонялись 
всем родом, всей фуппой. Никаких привилегированннх во- 
енннх сословий не бьшо. Теперь они понадобились. Почему? 
И почему привилегированньш не стало, например, сосло-
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вие купцов или ремесленников? Разве они не приносили 
пользу обтеству?

Конечно, приносили, но всему населению, а не господ- 
ствуюшему классу или монарху. Военнне, рискуя жизнью, а 
не своим кошельком, зашишали трон и от внешних, и от 
внутренних врагов (восстания подцанньк). Второе часто бьшо 
главнее первого. Вот почему цари, короли, императорм жа- 
ловали земельньши наделами военнмх, а не гражданских 
людей. Они помогали в сборе налогов, которме частенько 
приходилось брать силой. А разве принимали участие в этом 
ремесленники, крестьяне или купцм?

Постепенно вождества очень плавно эволюционировали в 
афарнме государства, а позже — в империи. Вождь становил- 
ся правителем: князем, королем, царем. Его ближайшие ро- 
дственники и друзья (чаше всего боевме) становились со- 
ветниками в центре и наместниками — на периферии. Дру- 
жина трансформировалась в постоянное войско, что позво- 
ляло перейти только от оборонительнмх к захватническим 
операциям. А там, где возможен захват новмх территорий, 
там неизбежнм империи и централизация власти. Так, ран- 
ние государства переходят в зрелме и «перезрелме», имперс- 
кие.

В самостоятельную власть превравдается суд со своими веч- 
ньши спутниками — тюрьмами и палачами. Зачатки подо- 
бнмх органов власти имелись уже в вождествах. Но лишь с 
их институционализацией можно говорить всерьез о превра- 
шении вождеств в ранние государства.

Специализированньш и разросшийся аппарат управле- 
ния также стал самостоятельной силой и также претендовал 
на свою долю обшественного пирога. Власть служаших кан- 
целярии вскоре стала настолько всемогушей, что с появле- 
нием древневосточнмх империй (Египет, Вавилон, Ассирия), 
а это случилось задолго до н. э., можно уже говорить о за- 
рождении бюрократии.

Бюрократм также питались за счет прибавочного продук- 
та, добмваемого земледельцами. Но иждивенцами они себя 
не считали. Напротив, полагали, что вмполняют чуть ли не 
самую тяжелую работу в государстве: занимаются перепи- 
сью населения и припасов, распоряжаются вьшолнением всех 
обшественнмх работ, в том числе ирригацией и возведением 
пирамид, сбором налогов, отправлением всевозможнмх ри-
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туалов и церемоний, написанием бесчисленгшх отчетов, ра- 
портов, запиеок и докладннх. Некоторне древневосточнне 
чиновники жаловались, что не остается времени написать 
мемуарн.

И конечно же важной частью их трудов бнло составление 
законодательства и слежение за неукоснительннм его ис- 
полнением. Стало бнть, в их руках концентрировалась вся 
судебная власть. Именно в этот период человечество перехо- 
дит к новой фазе развития — фазе правового обьқества. При 
царе Хамураппи (за 2,5 тнс. лет до новой эрн) впервне 
появляется писаное право.

Право — совокупностъ обгцеобязательнъа правил поведе- 
ния (норм), установленних либо санкционированнъ1х  государ- 
ством. В социальном смнсле это возведенная в закон воля 
правяшего класса. Соблюдение норм обеспечивается прину- 
дительной силой органов государства — полицией и судами. 
Еше один признак государства — деление населения не по 
родоплеменному, а по территориалъному принципу.

В сложном обшестве индивидн занимают разнне позиции 
на шкале доступа к власти. Наверху располагается правяший 
класс, которнй добивается всего отнюдь не благодаря ро- 
дственннм связям. В крупном государстве правяший класс 
не может состоять сплошь из кровннх родственников. Пра- 
вяший класс крупного государства гетерогенньш, т. е. разно- 
шерстньш по своему составу, в нем перемешанн все род- 
ственнне фуппировки. Напротив, в простом обшестве сплошь 
и рядом властнне позиции находятся в руках одной род- 
ственной ф уп п н , клана.

По мере того как истошались одни земли, государства 
сфемились к захвату других. Разделение земель на плодород- 
Hbie и неплодородние приводило к постоянному столкнове- 
нию населявших их фупп людей. Как вн думаете, кто на 
кого чаше нападал? Разумеется, обитатели неплодородннх 
земель. Поскольку им фозило вьширание, аф ессия захват- 
чиков удесятерялась. История аграрнъа государств — это 
история непрекраш,аюш,ихся войн за лучшие земли. Собственно 
говоря, государство, как политическое обьединение несколь- 
ких племен, понадобилось для зашити от «бедноземельннх». 
Обитатели плодородннх земель заключили между собой со- 
глашение об обьединении усилий для зашити от обитателей 
истошенннх земель.
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9. Современное обшество
Современное понимание «обшества» сформировалось в ев- 

ропейской культуре не ранее XVII-XVIII веков. В конце XVIII 
века возникло понятие «гражданское обшество». Оно опись1- 
вало нравн и обьшаи всего народа, самодеятельность и са- 
моуправление населения, наконец, участие в политической 
жизни простьк людей, не направляемме государством, а воз- 
никаюшие стихийно.

Раньше так назьтаеммх простолюдинов не включали в 
состав того, что назьшали «обшеством». Таким образом, по- 
нятие «обтцество» ограничивалось аристократией, т. е. мень- 
шинством населения, сосредоточившим у себя все богатство 
и власть. Сегодня мм назвали бн эту часть «вьгсшим обвдест- 
вом», «вьгсшим светом», элитой или как-то еше.

Подобная традиция восходит к античности. В обшество, а 
точнее город-государство, Платон и Аристотель включали 
только свободньтх граждан. Рабм не бьши членами обшества. 
Но первне, как правило, оказьшались в меньшинстве. Та- 
ким образом, и здесь обшество состояло из меньшинства 
населения.

С конца XVIII века, а именно тогда произошла Великая 
Ф ранцузская революция (1789 — 1794), изменивш ая по- 
литический облик Европм, слово «обшество» начинает упот- 
ребляться в широком сммсле. Оно отражает нарождаюшее- 
ся самосознание людей, тягу к участию в политической 
ж изни простолюдинов. Иначе говоря, большинства насе- 
ления.

Распространение понятия «обшество» на все более ши- 
рокий круг людей являлось постепеннмм и достаточно про- 
тиворечивмм процессом. В некоторнх европейских странах 
ж енш инн до сих пор не имеют права голоса. Во многих 
государствах мира сохраняется минимальньш ценз оседло- 
сти. Значит, здесь за рамки обшества внведенн целне слои 
населения. Сегодня такая ситуация сложилась в странах Бал- 
тии.

Именно XVIII век считают отправной точкой промьишен- 
нойреволюции, изменившей экономический облик Европн. 
На смену домашней фабрике, которая состояла из семьи 
помешика, слуг и крепостньтх крестьян либо семьи город-
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ского ремесленника, неженатнх подмастерье, вольнонаем- 
ннх работников и слуг, приходит крупная проммшленность 
с тьюячами наемнмх работников на одном предприятии. Пьшь- 
нне, неуютнне мастерские уступают место просторннм це- 
хам, наполненньш сложньш оборудованием: сборочннми 
конвейерами, мартеновскими печами, счетно-решаюшими 
устройствами.

Благодаря успехам медицинн, улучшению санитарннх ус- 
ловий жизни и качества питания резко сокрашается смерт- 
ность. Напротив, средняя продолжителъность жизни растет. 
Увеличивается и численность населения. Люди со все боль- 
шим желанием мигрируют из села в город — в поисках более 
комфортной жизни, культурно разнообразного досуга, луч- 
ших возможностей получить образование.

Урбанизация — расширение доли городского населения и 
распространение городского образа жизни на все слои населе- 
ния — становится неотъемлемьш спутником другого процес- 
са — илдустриализации. Индустриализация требует все более 
и более подготовленннх работников, так как сложность тех- 
нологии постоянно растет. Такую возможность обеспечивает 
именно урбанизация — внкачивание сельского населения и 
преврашение его в городское внсокообразованное.

Экономическая самостоятельность и расш ирение по- 
литических свобод граждан привели к тому, что понятие 
личности постепенно распространяется и на простнх лю- 
дей. Недавно еше, а именно в XVII веке, простолюдинов 
отказнвались считать полноправньши членами обшества, 
если они находились в экономически зависим ом  по- 
ложении.

10. Индустриальное обвдество
В индустриальном обшестве, пожалуй, впервне место 

работн отделяется от места жительства: в отличие от ре- 
месленника рабочий каждое утро покидает свой дом и от- 
правляется в городском транспорте на другой конец горо- 
да, где расположена его фабрика. В нем основная часть 
населения трудится в промншленности, а живет в городе. 
К появлению такого типа обшества привели два глобаль- 
ннх процесса:
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индустриализация — создание крупного машинного 
производства,

урбанизация — переселение людей в города и рас- 
пространение городских ценностей жизни на все слои насе- 
ления.

Индустриальное обшество родилось в XVIII веке. Оно — 
дитя двух революций — экономической и политической. Под 
экономической подразумевается великая индустриальная ре- 
волюция (ее родина — Англия). А под политической — великая 
Французская революция (1789 — 1794).

Обе они радикально изменили лицо Европьг: первая дала 
человечеству экономические свободм и новую социальную 
стратификацию, а именно классовую, а вторая — полити- 
ческие свободм и права, а также новую политическую фор- 
му обшества — демократию, основанную на равенстве всех 
людей перед законом.

За три века европейское обшество изменилось неузнавае- 
мо. На смену феодализму пришел капитализм. В обиход вош- 
ло понятие индустриализации. Ее флагманом вмступила Ан- 
глия. Она бьша родиной машинного производства, свобод- 
ного предпринимательства и нового типа законодательства.

Индустриализация — применение научнмх знаний к про- 
ммшленной технологии, открмтие новмх источников энер- 
гии, позволяюших машинам вьшолнять ту работу, которую 
прежде внполняли люди или тяглне животнне. Переход к 
промишленности бъш для человечества такой же значитель- 
ной революцией, как в свое время переход к земледелию. Благо- 
даря промншленности небольшая часть населения оказалась 
в состоянии кормить большинство населения, не прибегая к 
обработке земли. Сегодня в сельском хозяйстве СШ Азанято 
5% населения, Германии — 10%, Японии — 15%.

В отличие от земледельческих государств и империй, ин- 
дустриалънне страни более многочисленнне — десятки и 
сотни миллионов человек. Это внсокоурбанизированнне об- 
шества. Если в земледельческом обшестве города играли важ- 
ную, но не самодовлеюшую роль, то в индустриальном об- 
шестве они стали играть заглавную роль.

Разделение труда шагнуло далеко вперед. Вместо несколь- 
ких десятков, в крайнем случае сотен специальностей доин- 
дустриального обшества появились тьхсячи и десятки тнсяч
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профессий. Причем скорость, с какой на смену старьш 
профессиям приходили новне, возросла в десятки и сотни 
раз. И большинство из них бьши просто неизвестнн аграрно- 
му обшеству.

Теперь уже больше половинн населения занято промьш- 
ленньш трудом, а меньшая его часть — аграрньш. Престиж 
первого постоянно растет, а второго падает. Правда, до изве- 
стного предела. Наступит время, и престиж промншленного 
труда также начнет неумолимо снижаться. Но произойдет 
подобное в связи с переходом к следуюшей стадии — по- 
стиндустриальному обшеству.

11. Модернизация
Понятием «модернизация» в мировой социологии описн- 

вают переход от доиндустриального к индустриальному, а за- 
тем и к постиндустриалъному обьцеству.

Вот уже полстолетия в мировой социологии лидируюшие 
позиции занимает концепция, которая получила название 
теории модернизации. Она опирается на понятие социально- 
го прогресса, ибо предполагает, что все обшества, в какую 
бн эпоху они ни сушествовали и в каком регионе ни распо- 
лагались, вовлеченн в единьга, всепоглашаюший, универ- 
сальньш процесс восхождения человеческого обшества от 
дикости к цивилизации. Прогресс науки и техники ведет к 
всемирному процветанию и решению всех социальннх про- 
блем. В этом потоке культурное своеобразие каждой странн 
как бн отступает на второй план, а на первьш внходит то, 
что их объединяет — система обшечеловеческих ценностей.

Термин «модернизация» относится не ко всему периоду 
социального прогресса, а только к одному его этапу — со- 
времепному. В переводе с английского «модернизация» озна- 
чает «осовременивание». Поскольку современньш пери- 
од человеческой истории датируют с момента зарождения, а 
затем и расцвета капитализма, суть модернизации связнва- 
ют со всемирньш распространением по земному шаруц е н - 
ностей и достижений именно этой формации. Конкретно речь 
идет о рационализме, расчетливости, урбанизации, индуст- 
риализации. Лидерн модернизации — США и Западная Ев-
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ропа — целиком и полностью приобшились к ним и доби- 
лись потрясаюших экономических результатов. Но ничего не 
мешает отставшим в своем развитии странам Азии, Африки 
и Латинской Америки догнать, используя западнне техно- 
логии, капиталовложения и опит, как это сделала Япония. 
Так рассуждают авторн теории модернизации.

Она призвана объяснить то, каким образом запоздавшие 
в своем развитии странм могут достичь современной стадии 
и решить внутренние проблемн, не нарушая очередности 
этапов [8, с.7]. Модернизация указивает способ вхождения в 
мировое сообшество, под которнм понимается мировая эко- 
номическая система капитализма.

Итак, вьгвод: под модернизацией понимается революци- 
онний переход от доиндустриального к индустриальному, 
или капиталистическому обшеству, осушествляюшийся пу- 
тем комплексннх реформ, растянутнх во времени. Она под- 
разумевает кардинальное изменение социальньгх институтов 
и образа жизни людей, охватнваюгцее все сферн обшества.

Различаютдва вида модернизации [9].
Органическая модерпизация является моментом собствен- 

ного развития странн и подготовлена всем ходом предшес- 
твуюшей эволюции. Пример: переход Англии от феодализма 
к капитализму в результате промьшгленной революции XVIII 
вска и прсобразованис амсриканского производства в рс 
зультате внедрения фордизма в первой четверти XX века. 
Такая модернизация начинается не с экономики, а с куль- 
турц и изменения обшественного сознания. Капитализм воз- 
ник как естественное следствие изменений в укладе жизни, 
традициях, мировоззрении и ориентациях людей.

Неорганическая модернизация являет собой ответ на внеш- 
ний вмзов со сторонн более развитнх стран. Она представляет 
собой способ «догоняюшего» развития, предпринимаемнй 
правительством с целью преодолеть историческую отсталость 
и избежать иностранной зависимости. Россия, которая втом 
числе и вследствие татаро-монгольского нашествия бьша от- 
брошена в своем развитии на несколько столетий назад, не-
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однократно пмталась догнать передовме странм. Именно та- 
кую цель преследовали петровские реформм XVIII века, ста- 
линская индустриализация 30-х годов XX века, перестройка 
1985 г. и экономические реформм 1991 — 1993 гг.

Неорганичеекая модернизация совершается путем за- 
купки зарубежного оборудования и патентов, заимствова- 
ния чужой технологии (нередко методом экономического 
шпионажа), приглашения специалистов, обучения за ру- 
бежом, инвестиций. Соответствуюшие изменения проис- 
ходят в социальной и политической сферах: резко изме- 
няется система управления, вводятся новме властнме струк- 
турм, конституция странм перестраивается под зарубеж- 
нме аналоги. Во многом именно так происходило в России 
в XVIII и XX веках, в Японии в XIX и XX веках. Стране 
Восходявдего Солнца потребовалось 20 лет на то, чтобм 
догнать и перегнать СШ А, откуда она заимствовала тех- 
нологию и финансм. За короткий период неорганическая 
модернизация сменилась органической. Япония развивает- 
ся на собственной основе и в свою очередь служит образ- 
цом для подражания. Иначе обстояло дело в России. Из-за 
постояннмх отступлений от первоначальнмх реформ, не- 
последовательности их осушествления переходньш период 
растянулся на 200 лет.

Неорганическая модернизация начинается не с куль- 
турм, а с экономики и политики. Инмми словами, орга- 
ническая модернизация идет «снизу», а неорганическая 
«сверху». П ринципм «модернити» не успевают охватить 
подавляюодее большинство населения, поэтому не полу- 
чают прочной социальной поддержки. Они овладевают 
лишь умами наиболее подготовленной части обшества. Так 
бмло в XIX веке, когда интеллигенция раскололась на 
«западников» и «славянофилов». Первме вмступили за ус- 
коренную модернизацию и механическое перенесение за- 
паднмх образцов, а вторме ратовали за самобмтньш путь 
развития, т. е. органическую модернизацию. Численность 
первмх оказалась недостаточной для того, чтобм просве- 
тить и настроить широкие массм в пользу рациональнмх 
ценностей [9]. Капитализм в России потерпел неудачу.
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Итак, мм можем заключить: модернизация имеет две раз- 
новидности — органическую и неорганическую. Первая пред- 
полагает, что страна развивается по капиталистическому пути 
на собственной основе, а вторая — что страна догоняет более 
развитме странм и заимствует у них передовме технологии.

12. Технический прогоесс 
и постиндустриальное ошцество

Технический и культурньга прогресс постоянно ускоря- 
лись по мере приближения к современному обшеству. Около 
2 млн лет назад появились первме орудия труда, с котормх 
и берет свое начало технический професс. Примерно 15 тмс. 
лет назад наши предки стали практиковать религиознме ри- 
туалм и рисовать на стенах пешерм. Около 8 — 10 тмс. лет 
назад они перешли от собирательства и охотм к земледелию 
и скотоводству. Приблизительно 6 тмс. лет назад люди нача- 
ли жить в городах, специализироваться на тех или инмх 
видах труда, разделились на социальнме классн. 250 лет на- 
зад произошла индустриальная революция, открмвшая эру 
проммшленннх фабрик и компьютеров, термоядерной энер- 
гии и авианосцев.

Технический прогресс неузнаваемо преобразил челове- 
ческое обшество. Сегодня оно вступает в эпоху безлюдного 
производсгва.

К 2000 г. так назнваемне «белне воротнички» — работни- 
ки, занятне в автоматизированном производстве, научннх 
и прикладннх разработках, а также в сфере информации, — 
составят в развитнх сфанах около 90% рабочей силн. Возни- 
кает особая форма занятости — надомний труд. Она как бн 
возвраодает нас к той эпохе, когда место работн бьшо неот- 
делимо от места жительства. Если это и возврашение, то на 
качественно более високой ступени. Нннешнее поколение 
«компьютерннх надомников», которих насчитнваются уже 
многие миллионн, нажимают на клавиши сверхточннх ма- 
шин и оперируют оф омньш и потоками информации. Про- 
изводительность их труда возрастает при этом в 4 раза. Все
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чаше зарубежнме компании переводят своих секретарей и 
делопроизводителей на надомную работу. Известньш аме- 
риканский футуролог Алвин Тоффлер придумал им осо- 
бое название — когнитариат. Так он обозначил основную 
производительную силу постиндустриального обшества — 
пролетариев умственного труда.

О новом этапе развития индустриального обшества со- 
циологи заговорили во второй половине XX века, когда 
темпьг научно-технического прогресса превмсили все ммс- 
лимме пределм. Потребовалось новое понятие, лучше отра- 
жаюшее социальнме реалии. Им стало “постиндустриаль- 
ное обшество” , придуманное Д.Беллом. Кроме него ис- 
пользуются и другие терминьг. “вторая проммшленная ре- 
волюция”, “третья волна”, “супериндустриальное обше- 
ство”, “третья индустриальная революция” , “кибернети- 
ческое обшество”.

70-е годм XX века послужили точкой отсчета нового 
этапа в развитии человеческого обшества. Он характеризу- 
ется появлением невиданньгх средств производства — ин- 
формационно-электроннмх систем, использованием мик- 
ропроцессоров в проммшленности и сфере услуг, в тор- 
говле и сфере обмена. Агробизнес, нефтехимия, генная 
инженерия, компьютерная техника свидетельствуют о ли- 
дируюшей роли технологии в обшестве.

В середине 70-х годов в развитмх странах резко сокра- 
шается доля населения, занятого в сельском хозяйстве: в 
Японии до 15%, в Германии до 10%, в США до 5%, а 
также занятость в проммшленности: в Японии — 35%, в 
Германии — 45%, США — 30%, Англии — 41%. Напро- 
тив, занятость в сфере обслуживания растет: в СШ А до 
65%, Японии до 50%, Германии до 45%, Англии до 43%.

Кардинальньш образом изменились источники энер- 
гии, определяюшие скорость технического професса. Про- 
стое обшество — это эпоха человеческих мускулов, аграр- 
ное обшество — силм животнмх, индустриальное — моши 
электричества, пара, ветра, водм, наконец, постиндуст- 
риальное обшество — атомной и термоядерной энергии.
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Реформа
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