
1 

Министерство образования Российской Федерации 
Томский государственный педагогический университет 

Институт профессиональной подготовки ТГПУ 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н.Н. Витченко 
 
  
  
  
  

Словарь терминов по теме 
«СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА ОБ ОБЩЕСТВЕ» 

 
  

Методические рекомендации 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 
 

Томск 
2004 

 



2 

 
Г 60 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ПО ТЕМЕ «СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА  

ОБ ОБЩЕСТВЕ»: Учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы студентов / Составитель Витченко Н.Н. Томск: Центр 
учебно-методической литературы ТГПУ, 2004. 16 с. 

 
Учебное пособие предназначено для студентов всех факульте-

тов Томского государственного педагогического университета, изу-
чающих социологию в цикле дисциплин ГСЭ. Содержание словаря 
приближено к структуре программы курса и содержанию учебных 
пособий по социологии. Пособие предназначено для самостоятель-
ной работы студентов при подготовке к зачёту. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

© Н.Н. Витченко, 2004 
© ТГПУ, 2004 

 
  
  
 

ББК 60.5я73 
Г 60  

Печатается по решению  
Редакционно издательского совета  
Томского государственного  
педагогического университета 



3 

АНТИПОЗИТИВИЗМ в социологии – возникшее в конце XIX 
века направление, которое противостояло влиянию позитивистской 
методологии социологического анализа, считая ее неадекватной 
природе социальной реальности. Антипозитивизм отказывался  
от заимствования методов и теоретических моделей тех или иных 
естественных наук (прежде всего биологии, «организмической» 
модели), настаивая на необходимости вырабатывать собственные 
методы и теоретические модели объяснения культурно-
исторической реальности. Так, Вебер обосновал новый подход  
в социологии, предполагающий «понимание» смысла социальных 
явлений, и положил начало «понимающей социологии». По мере 
того, как социология развивала собственные теоретико-
методологические основания, проблема антипозитивизма в социо-
логии постепенно утрачивала актуальность. 

ДАРВИНИЗМ СОЦИАЛЬНЫЙ - одна из преобладавших в конце 
XIX – начале XX вв. теорий социальной эволюции, заимствовав-
шая у Ч. Дарвина соответствующую терминологию и пытавшаяся 
объяснить социальные процессы по аналогии с биологическими. 
Теоретики социал-дарвинизма, такие как Г. Спенсер, У. Самнер, 
Л. Гумплович и др., описывали социальные процессы через кон-
фликты между социальными группами и отдельными индивидами. 
В этих конфликтах выживают более удачливые и обладающие  
более высокой адаптацией (принцип «выживания наиболее  
приспособленных»). В качестве основного механизма в обществе 
действует механизм естественного отбора, который отбирает слу-
чайные изменения. Таким образом, общественное развитие носит 
не детерминированный, а случайный характер. Социальный дарви-
низм использовался для поддержки самых разных политических 
идей, прежде всего для защиты принципов индивидуализма и кон-
куренции, стихийности общественного развития и свободного  
от государственного вмешательства рыночного капитализма. Его 
самые реакционные варианты связаны с расизмом (Вольтман  
в Германии, Ляпуж во Франции и др.), с попытками связать соци-
альное неравенство с различиями рас. В современной социологии 
применение модели случайного отбора к эволюции общества счи-
тается некорректным, поскольку она не в состоянии объяснить вы-
сокий темп социальной эволюции, не оставляющий времени  
для действия дарвиновского механизма отбора и обычно очень да-
лёкий от слепой случайности. 

ДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – важнейшее понятие теоретиче-
ской социологии. Введено в социологию М. Вебером, который  
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основным признаком социального действия считал осмысленную 
ориентацию его субъекта на другого, на ответную реакцию  
со стороны других участников взаимодействия. Действие, не ори-
ентированное на других людей и не обладающее определённой ме-
рой осознанности этой ориентации, не является социальным.  
Таким образом, по Веберу, социальное действие характеризуется 
двумя чертами: наличием субъективного смысла и ориентацией  
на другого. Известная веберовская классификация типов социаль-
ного действия основана на различной степени сознательности  
и рациональности, характерной для его различных типов: целера-
циональное действие - это действие, характеризующееся ясностью 
и однозначностью осознания действующим субъектом своей цели, 
которую он соотносит с рационально осмыcленными средствами, 
обеспечивающими её достижение; у Вебера этот тип социального 
действия играет роль рациональной «модели» человеческого дей-
ствия; ценностнорациональное действие – это действие, цель кото-
рого воспринимается действующим субъектом как безусловная 
ценность, как нечто самодостаточное, не требующее сравнения 
различных средств его достижения; чем больше абсолютизируется 
ценность, на которую ориентируется действие, тем значительнее 
иррациональный компонент; традиционное действие – это дейст-
вие ,основанное на привычке и получающее в связи с этим почти 
автоматический характер, действие, почти не требующее осмыс-
ленного целеполагания и потому рассматриваемое Вебером в каче-
стве «пограничного случая» социального действия вместе  
с четвёртым типом социального действия – аффективным действи-
ем. Это действие, определяющей характеристикой которого являет-
ся доминирующее эмоциональное состояние действующего  
субъекта: любовь или ненависть, ужас или прилив отваги и т.п. 
Оно фиксирует меру минимальной осмысленности социального 
действия, за которой оно уже перестаёт быть социальным. Вебер 
выделяет эти типы социального действия как идеальные типы,  
реальное же действие может представлять собой смесь двух  
или более типов. Вебер определял социологию как науку, которая 
пытается интерпретировать смысл действия (отсюда название – 
«понимающая» социология) и объяснить социальную действитель-
ность как производное от индивидуальной осмысленной деятель-
ности. Однако в социологии существует и другое понимание  
социальной деятельности – как производной от социальной струк-
туры. В рамках этой традиции существует тенденция превращать  
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социальное действие и взаимодействие в понятия производные, ос-
таточные, менее важные, чем социальная система в целом. Вопрос  
об отношении индивидуального деятеля к социальной системе - 
одна из основных проблем социологии.  

ЗАКОНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ - объективно существующая, устой-
чивая, повторяющаяся связь социальных явлений и процессов.  
Начиная с Конта, социология исходила из того, что в обществе дей-
ствуют глубинные, непреодолимые силы, подобные тем, которые 
действуют в мире природы. Поэтому социальные законы аналогич-
ны законам природы, и социология должна открывать общие  
законы социальных изменений, подобно физике Ньютона или дар-
виновской биологии. Э. Дюркгейм, провозгласивший принцип 
«объяснять социальное социальным», внёс в социологию новое по-
нимание социальных законов – как законов поведения людей.  
Согласно Дюркгейму, социальная реальность, раз возникнув  
в результате взаимодействия индивидов, начинает жить по своим 
собственным законам, уже не природным. Таким образом, челове-
ческое взаимодействие ведет к появлению новых, собственно соци-
альных явлений и законов. Однако Дюркгейм считал, что изучать 
социальные законы нужно «как вещи», т.е. как явления, сущест-
вующие независимо от индивидов и оказывающие на них 
«принудительное» воздействие. М. Вебер отрицал способность со-
циологии открывать универсальные законы человеческого поведе-
ния и считал, что её задача состоит в понимании субъективных 
смыслов человеческого действия, из совокупности которых  
и «строится» социальная реальность. Современная социология по-
нимает социальные законы как относительно устойчивые  
и воспроизводящиеся типы отношений между различными соци-
альными общностями. Социальные законы – это законы социаль-
ной деятельности людей. Они являются результатом деятельности 
множества индивидов, сформировавших определённую систему 
общественных отношений, определенные способы деятельности, 
определённые формы общественной связи. 

ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ - одна из основных проблем  
в социологии. Для её изучения используются различные методоло-
гические подходы. Эволюционные теории социальных изменений 
развивались Контом, Спенсером, Дюркгеймом и др. социологами. 
Согласно эволюционизму, общество проходит в своём развитии  
определённые стадии, прогрессируя от простых форм к более 
сложным и дифференцированным. Подобным же образом  
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и структурный функционализм (Т. Парсонс, Р. Мертон) рассматри-
вает социальные изменения как эволюционный процесс адаптации  
системы к окружающей среде на основе дифференциации и увели-
чения структурной сложности. Противоположный подход к соци-
альным изменениям был развит К. Марксом, который подчёркивал 
значение классовых противоречий и классовой борьбы, порождае-
мых противоречием производительных сил и производственных 
отношений. Согласно марксизму, развитие общества происходит 
путём революционного перехода от одной общественно-
экономической формации к другой. Социальная революция –  
это коренной, качественный переворот во всей структуре общест-
ва. Такой переворот невозможен без политической революции –  
завоевания государственной власти прогрессивным классом, спо-
собным осуществить революционные преобразования всего обще-
ства. Теории индустриального и постиндустриального общества 
(Д. Белл, О. Тоффлер и др.), исходящие из методологических уста-
новок технологического детерминизма , решающую роль в соци-
альных изменениях отводит технологическим изменениям,  
которые происходят в ходе технологических революций 
(неолитическая революция, промышленная революция 
XVIII-XIX вв, научно-техническая революция 50-60 гг. XX в.,  
информационно-компьютерная революция конца ХХ в.). На этом 
основании выделяют три стадии исторического процесса – доинду-
стриальную, индустриальную и постиндустриальную. Переход  
от доиндустриального к индустриальному обществу – это долго-
временный революционный процесс кардинального изменения 
всех сфер общества (социальной структуры, всей системы общест-
венных отношений, образа жизни и уровня жизни людей, культур-
ных и моральных ценностей). Если социология модерна исходит  
из убеждения о направленном прогрессивном развитии человече-
ского общества от одной стадии к другой, то в социологии  
постмодерна утверждается представление о незаданности  
вектора общественного развития, его многовариантности  
(см. постмодернизм). 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – общество, в котором про-
изошла индустриализация, создавшая новые технологические  
основы его развития. Термин принадлежит Сен-Симону, использо-
вался Контом для противопоставления нового, формирующегося 
экономического и общественного уклада прежнему, доиндустри-
альному. Отличительные особенности индустриального общества: 
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утверждение индустриального технологического уклада как доми-
нирующего во всех общественных сферах (от экономической  
до культурной); изменение пропорций занятости по отраслям: зна-
чительное сокращение доли занятых в сельском хозяйстве  
(до 3-5%) и рост доли занятых в промышленности (до 50-60%)  
и сфере услуг (до 40-45%); интенсивная урбанизация; возникнове-
ние нации-государства, организованной на основе общего языка  
и культуры; образовательная революция; переход ко всеобщей гра-
мотности и формирование национальных систем образования; по-
литическая революция, ведущая к установлению политических 
прав и свобод (прежде всего избирательного права); рост уровня 
потребления («революция потребления», формирование 
«государства всеобщего благосостояния»); изменение структуры 
рабочего и свободного времени (формирование «общества  
потребления»; изменение демографического типа развития (низкий 
уровень рождаемости, смертности, рост продолжительности жиз-
ни, постарение населения, т.е. рост доли старших возрастных 
групп). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - одна из теоретических мо-
делей, используемых для описания качественно нового этапа об-
щественного развития, в который вступили развитые страны  
с началом информационно-компьютерной революции. Технологи-
ческим основанием общества становятся не индустриальные,  
а информационные и телекоммуникационные технологии (ИТТ). 
Информационное общество - это общество, в котором: информа-
ция становится главным экономическим ресурсом, а информацион-
ный сектор выходит на первое место по темпам развития, по числу 
занятых, по доле капиталовложений, по доле в ВВП. ИТТ стано-
вятся главным средством повышения эффективности производст-
ва, укрепления конкурентоспособности как на внутреннем,  
так и на мировом рынке; имеется развитая инфраструктура, обес-
печивающая создание достаточных информационных ресурсов. 
Это в первую очередь система образования и наука; происходит пе-
рераспределение ресурсов в пользу науки и образования. В США 
так называемый накопленный человеческий капитал в три раза 
больше активов всех американских корпораций. Основной формой 
собственности становится интеллектуальная собственность.  
В конкурентной борьбе за мировое первенство появляется новый 
фактор – уровень развитости информационной инфраструктуры  
и индустрии; информация становится предметом массового  
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потребления. Информационное общество обеспечивает любому 
индивиду доступ к любому источнику информации. Это гаранти-
руется законом (военная и государственная тайна также определя-
ется законом) и техническими возможностями. Появляются новые 
критерии оценки уровня развития общества – количество компью-
теров, количество подключений к Интернету, количество мобиль-
ных и фиксированных телефонов и т.д.; вырабатываются правовые 
основы информационного общества; формируется единая интегри-
рованная информационная система на основе технологической 
конвергенции (слияния телекоммуникационной, компьютерно-
электронной, аудиовизуальной техники). Создаются единые нацио-
нальные информационные системы (в США - в 80-е гг., в Западной 
Европе – в 90-е.). Информационное общество формируется  
как глобальное. Оно включает в себя мировую «информационную 
экономику»; единое мировое информационное пространство; гло-
бальную информационную инфраструктуру; формирующуюся ми-
ровую законодательно - правовую систему. В информационном  
обществе деловая активность перетекает в информационно-
коммуникативную среду. Формируются виртуальная экономика, 
виртуальная финансовая система и т.п., что ставит сложнейшие во-
просы о механизмах их регулирования и связи с реальной, 
«физической» экономикой.  

МАКРО- и МИКРОСОЦИОЛОГИЯ – два уровня социологиче-
ского анализа, социологических обобщений. Макросоциология - 
уровень социологического анализа целых обществ, социальных 
структур и систем, фундаментальных социальных закономерно-
стей и процессов (структурный функционализм, эволюционизм, 
теория конфликтов и др.). Базовые понятия этого уровня – общест-
во, социальная система, класс, власть и т.п. Микросоциология – 
уровень социального анализа, основанный на изучении непосред-
ственных межличностных взаимодействий повседневного уровня, 
на отношениях в группе (символический интеракционизм, этноме-
тодология и др.). Базовые понятия этого уровня – социальная груп-
па, групповая динамика, лидерство и т.п. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ - процесс перехода от традиционного, аграр-
ного общества к обществам современным, индустриальным.  
Это более широкий социальный процесс, чем индустриализация 
или переход к капитализму. В классической социологии этот  
процесс анализировался Марксом через противопоставление  
«первичной» (архаической) и «вторичной» общественных  
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формаций, традиционных естественных, непосредственно личных  
отношений – и отношений отчуждённых, материально-вещных, 
опосредованных разделением труда и товарным обменом. Конт 
анализировал этот процесс через противопоставление военного  
и промышленного общества, Дюркгейм – через дихотомию 
«механическая» – «органическая» солидарность, Вебер – через по-
нятие «рационализация», Теннис – «общность» и «общество» и т.д. 
Для современной социологии дихотомия «традиция – современ-
ность» остаётся базовой, фиксирующей общее направление  
социальных изменений в процессе модернизации. Общая направ-
ленность таких изменений характеризуется как переход от жёстких 
социальных структур, с аскриптивной локальной, групповой при-
надлежностью людей и доминированием межличностных, группо-
вых отношений – к более подвижным, более гибким социальным 
структурам, многообразным ролевым отношениям и достигаемым 
социальным статусам, от партикуляристских (частных) к универ-
сальным идентичностям и ценностным ориентациям; в конечном 
счете – от традиционной общинности к индивидуальной автоно-
мии. Классические теории модернизации описывали так называе-
мую «первичную» модернизацию, исторически совпавшую  
с процессом генезиса западного капитализма. Более поздние тео-
рии модернизации описывают модернизацию, получившую назва-
ние «вторичной», или «догоняющей» модернизации, которая  
осуществляется в условиях существования «образца». Часто такая 
модернизация понимается как вестернизация, т.е. процесс прямого 
заимствования (или насаждения) западно-европейской либераль-
ной модели модернизации практически без учета специфики усло-
вий модернизирующейся страны, ее исторических традиций  
и культуры. По сути такая модернизация представляет собой все-
мирный процесс вытеснения локальных, местных типов культуры 
и социальной организации «универсальными» (западными) форма-
ми современности. В последние годы наметился отход от таких 
представлений. 

ОБЩЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ – одна из характеристик общест-
ва модерна (современного общества), которое во всё большей  
степени оказывается организованным на основе принципа потреб-
ления. Это связывается обычно с такими социальными изменения-
ми, как рост доходов, существенно изменяющий структуру  
потребления (всё больше средств тратится не на товары первой  
необходимости, а на предметы длительного пользования, досуг  
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и т.п.); снижение продолжительности рабочего и рост свободного 
времени; размывание классовой структуры и многофакторный ха-
рактер социальной дифференциации, ведущий к тому, что форми-
рование идентичности всё более и более смещается от трудовой 
сферы к сфере досуга и потребления; индивидуализация потребле-
ния, которое формирует индивидуальный стиль и имидж. Что каса-
ется экономики, то её в соответствии с этими изменениями часто 
называют «экономикой потребителя» (а не производителя),  
где не предложение формирует спрос, а напротив – спрос форми-
рует предложение. Рынок сегментирован, а индивидуальное  
потребление отражает не только социальные характеристики по-
требителя, являясь демонстрацией его социального статуса,  
но и особенности его индивидуального образа жизни. 

ОБЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – широкое понятие, объединяю-
щее различные совокупности людей, для которых характерны  
некоторые одинаковые черты жизнедеятельности и сознания.  
Общности различного типа – это формы совместной жизнедеятель-
ности людей, формы человеческого общежития. Они складываются 
на различной основе и крайне многообразны. Это общности, фор-
мирующиеся в сфере общественного производства (классы, про-
фессиональные группы и т.п.), вырастающие на этнической основе 
(народности, нации), на основе демографических различий  
(поло-возрастные общности) и др. Исторически первой формой со-
циальной общности была семья и такие, основанные на кровно-
родственных отношениях, социальные общности, как род и племя. 
В дальнейшем социальные общности формируются также  
и на других основаниях и несут на себе отпечатки конкретного со-
циально-экономического строя. Для социальных общностей харак-
терно не только наличие общих объективных характеристик,  
но и осознание единства своих интересов по сравнению с другими 
общностями, более или менее развитое чувство «мы». Именно  
на этой основе происходит превращение простой (статистической) 
совокупности людей, обладающих общими объективными характе-
ристиками, в реальную социальную общность (в частности, 
«класса в себе» в «класс для себя»). Люди одновременно являются 
членами различных общностей, с разной степенью внутреннего 
единства. Поэтому часто единство в одном (например, в нацио-
нальной принадлежности) может уступить место различию  
в другом (например, в классовой принадлежности). 

ОРГАНИЦИЗМ – методологическая ориентация, получившая 
распространение во второй половине XIX века. В ней общество 
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рассматривается как целостный организм, поведение которого  
неразложимо на отдельные элементы. Наиболее известны биосоци-
альные теории (Шеффле, Вормс, Лилиенфельд), в которых прово-
дились прямые аналогии между обществом и организмом:  
торговля уподоблялась кровообращению, деятельность правитель-
ства – функционированию головного мозга и т.д. Однако существо-
вали и иные направления органицизма, к примеру,  
социально-психологическое, согласно которому целостность обще-
ства определяется коллективным сознанием, не сводимым к созна-
нию отдельных индивидов. Органицизм сыграл положительную 
роль при переходе от механицистских моделей общества как сово-
купности отдельных, изолированных индивидов («робинзонад»)  
к более сложным моделям, в которых общество и другие социаль-
ные образования рассматриваются как определённое целое. В этом 
отношении он может рассматриваться в качестве предшественника 
современных системных подходов в социологии. В современной 
социологии органицизм имеет более сложные формы и отражает 
сближение биологии с общественными науками, которое выража-
ется, в частности, в становлении и развитии самостоятельной науч-
ной дисциплины – социобиологии. Современная наука признает 
некоторое сходство между обществом и организмом. Но между ни-
ми существуют и принципиальные различия, что исключает  
прямые аналогии. 

ОТНОШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ – это определённая, упорядо-
ченная система взаимоотношений индивидов, входящих в различ-
ные социальные общности. Люди взаимодействуют друг с другом 
не случайным образом. Они являются членами определенных со-
циальных групп, занимают определенные статусные позиции.  
Поэтому с другими людьми они вступают в отношения, соответст-
вующие этим позициям. Эти отношения более или менее устойчи-
во воспроизводятся в процессе функционирования общества.  
Изменение социального статуса индивида неизбежно влечёт  
за собой изменение характера его отношений с другими людьми. 
Социальные изменения предполагают изменение всей системы 
взаимоотношений в этой сложной конструкции социальных связей 
и взаимодействий. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО - модернизированное общество, 
которое противопоставляется традиционному обществу в базовой 
социологической типологии «традиция – современность».  
Социология возникла как теория современного общества. Поэтому 
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полное представление о современности дает вся западная теорети-
ческая социология, в совокупности различных подходов и концеп-
ций (см. индустриальное общество, массовое общество, общество 
потребления, фордизм). Особенности современного (модерного) 
типа социальных отношений, которые обычно определяют  
как индивидуалистические, состоят в следующем: 

Личное, индивидуализированное существование индивида  
в обществе, выделенная персональность. Освобождение от всех 
форм личной зависимости. 

Приоритет формальных, рациональных, безличностных отно-
шений (правовых, товарно-денежных). 

Более высокий уровень идентичности личности - классовая, 
национальная, гражданская (гражданство как гарантия прав  
и свобод личности). 

Универсализация ценностно-нормативной системы и системы 
социального контроля, который осуществляется преимущественно 
через механизмы права, а не межличностного взаимодействия.  

Достижительский характер социальных статусов и социально-
го неравенства (общество индивидуального достижительства,  
где статус личности определяется главным образом не аскриптив-
ными признаками, а реальными успехами).  

В современной социологии, постепенно преодолевающей  
евроцентристский подход, эти особенности перестают рассматри-
ваться как универсальные и все большее внимание уделяется  
анализу «незападной современности» (см. модернизация,  
постмодернизм). 

ПОЗИТИВИЗМ – ведущее направление в социологии  
XIX века, основные положения которого были сформулированы  
О. Контом. Конт провозгласил необходимость отказаться от спеку-
лятивных, умозрительных рассуждений об обществе и создать точ-
ную, «позитивную» науку об обществе, построенную по образцу 
естественных наук, столь же доказательную и общезначимую.  
Для позитивизма характерно прямое заимствование методов  
и теоретических моделей естественных наук (биологии, анатомии 
и физиологии человека, механики), опирающееся на понимание 
общественных законов как части или продолжения природных за-
конов. Поэтому характерными чертами классического позитивизма 
были натурализм, органицизм и эволюционизм. Для позитивизма 
характерно также требование, чтобы наука имела дело только  
с наблюдаемыми объектами и явлениями, а законы выражали  
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отношения между явлениями и были непосредственно проверяе-
мыми. Позитивизм имел и социально-политическое измерение: 
«позитивное» знание об обществе рассматривалось в качестве ос-
новы «позитивной политики», реорганизации общества  
на «научной основе». В современной социологии позитивизм кри-
тикуется за неспособность к подлинной теоретической интерпре-
тации социальных явлений, за эмпиризм, за полное невнимание  
к намерениям и мотивам социальных деятелей. 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО - Это понятие было 
впервые предложено Д. Беллом в 1962 году. Оно зафиксировало 
вступление в конце 50-начале 60-х гг. развитых западных стран, ис-
черпавших потенциал индустриального производства, в качествен-
но новый этап развития. Он характеризуется снижением доли  
и значения промышленного производства за счёт роста сферы  
услуг и информации. Производство услуг становится основной 
сферой экономической деятельности. Так, в США в сфере инфор-
мации и услуг сейчас трудится около 90% занятого населения.  
На основе этих изменений происходит переосмысление всех базо-
вых характеристик индустриального общества, фундаментальная 
смена теоретических ориентиров. Так, постиндустриальное обще-
ство определяется как общество «постэкономическое», 
«посттрудовое», т.е. такое общество, в котором экономическая под-
система утрачивает своё определяющее значение, а труд перестаёт 
быть основой всех социальных отношений. Человек в постиндуст-
риальном обществе уже не рассматривается как «человек экономи-
ческий» по преимуществу. Доминирующими для него становятся 
новые, «постматериалистические» ценности. Первым «явлением» 
такого человека считают молодёжный бунт конца 60-х гг., который 
означал конец протестантской трудовой этики как моральной осно-
вы западной индустриальной цивилизации. Экономический рост 
перестает выступать в качестве основного, тем более единственно-
го ориентира, цели общественного развития. Акцент смещается  
на социальные, гуманитарные проблемы. В качестве приоритетных 
встают вопросы качества и безопасности жизни, самореализации 
индивида. Формируются новые критерии благосостояния и соци-
ального благополучия. Постиндустриальное общество определяет-
ся также как общество «постклассовое», что отражает распад  
устойчивых социальных структур и идентичностей, характерных 
для индустриального общества. Если прежде статус индивида  
в обществе определялся его местом в экономической структуре,  
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т.е. классовой принадлежностью, которой были подчинены все  
остальные социальные характеристики, то теперь статусная харак-
теристика индивида определяется множеством факторов, среди ко-
торых возрастающую роль играет образование, уровень культуры 
(то, что П. Бурдье назвал «культурным капиталом»). На этом осно-
вании Д. Белл и ряд других западных социологов выдвинули идею 
нового «сервисного» класса. Её суть состоит в том, что в постинду-
стриальном обществе не экономической и политической элите,  
а интеллектуалам и профессионалам, составляющим новый класс, 
принадлежит власть. В действительности принципиального изме-
нения распределения экономической и политической власти  
не произошло. Утверждения о «смерти класса» также кажутся явно 
преувеличенными и преждевременными. Однако существенные из-
менения в структуре общества, связанные в первую очередь  
с изменением роли знания и его носителей в обществе, несомнен-
но, происходят. Таким образом, можно согласиться с утверждение 
Д. Белла, что «изменения, которые фиксируются термином постин-
дустриальное общество, могут означать историческую метаморфо-
зу западного общества». 

ТРАДИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО - доиндустриальное, преимуще-
ственно аграрное, сельское общество, которое противопоставляет-
ся современному индустриальному обществу в базовой  
социологической типологии «традиция – современность». Для тра-
диционного типа социальных отношений, которые обычно опреде-
ляются как солидаристские, общинные, характерны следующие 
черты: невыделенная индивидуальность, личная зависимость ин-
дивида в семье, касте, сословии; приоритет непосредственных 
межличностных, внутригрупповых, прежде всего родственных, 
связей, групповая солидарность; приписанный (аскриптивный) со-
циальный статус и ограниченная социальная   мобильность; жест-
кий социальный контроль преимущественно через механизмы 
межличностного взаимодействия; групповая идентичность  
и ценностно-нормативные систем, обеспечивающие локальную, 
групповую интеграцию и солидарность (конформизм, патернализм 
и т.п.). В современной социологии, постепенно преодолевающей  
западноцентристский подход, прямое противопоставление тради-
ционности и модерности считается упрощением. Традиционные 
черты перестают оцениваться как всецело негативные, препятст-
вующие социальным изменениям и экономическому росту и всё 
чаще рассматриваются как ресурс прогрессивных изменений.  
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ЭВОЛЮЦИОНИЗМ – влиятельное направление в теоретиче-
ской социологии, изучающее социальные изменения на основе 
идеи эволюции. Социальный эволюционизм развивался такими из-
вестными мыслителями, как Аристотель, Вико, Тюрго, Гегель.  
В классической форме он сложился в XIX веке в работах Конта, 
Спенсера, Моргана, Дюркгейма, Тенниса и др. Наиболее широкое 
распространение получил под влиянием дарвинизма (см. дарви-
низм социальный). Теоретики эволюционизма исходили из универ-
сальности законов развития, действующих в неорганическом,  
биологическом и социальном мирах. Согласно Спенсеру, социаль-
ная эволюция составляет часть Большой Эволюции, которая пред-
ставляет собой единство двух процессов – дифференциации 
(нарастающего разнообразия структур внутри любых систем)  
и интеграции (возникновения новых целостностей). Предметом 
споров в эволюционизме стал вопрос о применимости дарвинов-
ских принципов к эволюции человеческого общества. Главные воз-
ражения вызывал механизм стихийного естественного отбора,  
который придавал общественному развитию случайный характер, 
лишал его всякого внутреннего смысла и цели. Поэтому  
«не-дарвинистские» теоретики эволюционизма придерживались  
не дарвиновской идеи естественного отбора, а скорее спенсеров-
ского представления об органическом росте, используя понятие 
прогресса, телеологической (целенаправленной) эволюции. Эволю-
ция представала как единый, имеющий общую логику процесс рас-
крытия внутренне присущих человечеству как единому целому  
потенциальных возможностей, проходящий общие закономерные 
стадии развития от простого к сложному, ни одна из которых  
не может быть пропущена. В современных условиях, когда кризис 
становится лейтмотивом как обыденного сознания, так и социоло-
гических теорий, идея эволюции, отождествляемой с прогрессом, 
утрачивает свои ключевые позиции в социальном мышлении.  
В существенно изменённом виде она продолжает существовать  
в неоэволюционизме, одной из современных теорий социальных 
изменений. В ней опять предпринимаются попытки описать меха-
низмы социокультурных изменений по аналогии с дарвиновской 
моделью случайного изменения и отбора. Её принципиальная  
новизна в сравнении с классическим социальным эволюционизмом 
заключается в отрицании детерминизма, целенаправленности,  
линейности и постепенности социокультурных изменений. Вместо 
этого в ней большое значение придаётся случайности,  
вероятности, открытости эволюционного процесса. 
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