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АНОМИЯ (букв. – безнормность) – состояние общества,  
характеризующееся распадом норм, регулирующих социальные 
взаимодействия, индивидуальное поведение. Понятие введено  
в социологию Э. Дюркгеймом. По Дюркгейму, у человека отсутст-
вуют какие-либо «естественные» ограничения потребностей  
и желаний. Ограничения носят социальный характер, т.е. устанав-
ливаются обществом посредством социальных норм. Аномия воз-
никает тогда, когда общество не в состоянии установить рамки  
социальных норм, когда в обществе имеется слабый консенсус от-
носительно ценностей и целей, что ведет к утрате эффективности 
их воздействия на индивида. В дальнейшем понятие аномии было 
расширено американским социологом Р. Мертоном, который связал 
проблему аномии с несоответствием между определяемыми куль-
турой целями и доступностью институциализированных средств 
их достижения. При ограниченности возможностей достижения 
широко распространенных и постоянно подчеркиваемых целей  
(в США – богатства) с помощью доступных средств индивид ис-
пользует иные средства достижения цели, даже если эти средства 
незаконны. В рамках определенных социальных групп такие сред-
ства могут считаться нормальными. Мертон выделил пять возмож-
ных вариантов индивидуальной адаптации в обществе, где имеется 
разрыв между определенными культурными нормами и одобряе-
мыми средствами их достижения, доступными отдельным индиви-
дам или целым социальным группам:  

конформизм – подчиняющееся поведение, признающее  
и цели, и средства их достижения; 

инновация – использование социально осуждаемого средства 
достижения социально одобренных целей;  

ритуализм – попытка продолжать использовать одобренные 
средства без ожидания успеха (обесценивание цели); 

ретритизм – отказ и от одобряемых целей, и от одобряемых 
средств их достижения; восстание (бунт) – стремление изменить 
систему (т.е. отказ как от принятых целей, так и от средств их дос-
тижения и выдвижение новых). 

В концепции Мертона аномия рассматривается не только  
как источник социальных проблем, но и как источник социальных 
изменений. 

ДЕВИАЦИЯ - девиантное поведение – социальное поведение, 
отклоняющееся от принятого, социально приемлемого в опреде-
лённом обществе или социальном контексте. Сюда включается 
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множество различных видов поведения (сквернословие, злоупот-
ребление спиртным, употребление наркотиков, футбольное  
хулиганство и т.д.) Часть из них, которая связана с нарушением 
правовых норм, определяется как делинквентная, или преступная, 
и карается законом. Однако социальному осуждению подвергается 
и множество поступков, которые не являются незаконными,  
но которые самим обществом определяются как девиантные  
или на которые «наклеивается ярлык» девиантных. Социология 
изучает девиацию как социально обусловленное явление, посколь-
ку представления о норме и девиации связаны с социальным кон-
текстом и варьируют в различных обществах и даже субкультурах. 
«Действия не являются естественно хорошими или плохими; нор-
мальность и девиация определяются социально». «Девиация явля-
ется не качеством совершаемого личностью действия, а скорее 
следствием применения другими правил и санкций  
к «нарушителю». (Х.С. Беккер) Определение действия как девиант-
ного предполагает наличие в обществе некоторого нормативного 
консенсуса – фундаментального согласия по базисным ценностям. 
Однако современное общество не обладает культурным единством 
и ценностным консенсусом, для него характерен широкий плюра-
лизм ценностей и норм. В такой ситуации различие между нормой 
и девиацией становится неопределённым, всё более и более ло-
кальным, групповым, а социальная реакция на девиацию носит  
не всеобщий, а социально ограниченный характер. Поэтому глав-
ным вопросом становится вопрос о том, кто в обществе определяет 
девиацию, «наклеивает ярлык» девиантности. Некоторые социоло-
ги считают, что все люди в какой-то мере девиантны, поскольку 
никто не соответствует полностью социальному идеалу, канонам 
социально приемлемого поведения. Социология изучает девиацию 
в связи с механизмами социализации. Девиация является продук-
том определенных социальных процессов, приводящих к выпаде-
нию индивидов из «нормальных» ролей и групп, ограничению их 
доступа к обычным ролям и видам деятельности, к принятию ими 
ценностей девиантной культуры. Результатом становятся девиант-
ное самоопределение и «девиантная карьера», которые ведут  
к социальной изоляции, ещё более увеличивающей вероятность 
дополнительной девиантности. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ - про-
цесс и результат самоотождествления индивида с каким-либо чело-
веком, группой, образцом. Идентификация – один из механизмов 
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социализации личности, посредством которого усваиваются опре-
делённые нормы поведения, ценности и т.п. тех социальных групп 
или индивидов, с которыми личность себя идентифицирует. В кон-
цепции З. Фрейда, к примеру, решающую роль в формировании 
личности ребёнка играет его идентификация с родителем того же 
пола, которая ведёт к усвоению нравственных ценностей родите-
лей и формированию «сверх-я» (Суперэго) как внутреннего меха-
низма самоконтроля. Каждый индивид обладает несколькими  
различными идентичностями, что порождает проблему личност-
ной интеграции. Если личности не удается решить эту проблему, 
возникает ситуация, получившая название кризиса идентичности. 
В различных типах общественных систем идентификация лично-
сти происходит по-разному. Для традиционных обществ характер-
на локальная, малогрупповая идентификация (в семье, общине, 
касте и т.п.). В модерном обществе уровень идентичности повыша-
ется - до классового, национального и гражданского. Современная 
ситуация отличается кризисом характерных для индустриального 
модерного общества механизмов и оснований идентичности, когда 
люди не могут соотнести себя с такими социальными общностями, 
как государство, нация, класс, профессиональная группа и даже 
пол. В российском обществе кризис идентичности конца  
80-х-начала 90-х гг., связанный с распадом Советского Союза  
и привычной гражданской идентичностью, а также с распадом  
советской ценностно-нормативной системы, постепенно преодоле-
вается. Однако пока доминирующими остаются локальные иден-
тичности (моя семья, друзья, близкие и т.п.), далеко оттесняя  
российскую гражданскую идентичность. 

КОНТРОЛЬ СОЦИАЛЬНЫЙ – это совокупность средств,  
с помощью которых общество обеспечивает воспроизводство гос-
подствующего типа общественных отношений, социальных струк-
тур. Система социального контроля гарантирует такое поведение 
членов общества, которое соответствует ролевым требованиям  
и ожиданиям. Механизмы и средства социального контроля чрез-
вычайно многообразны. Социальный контроль осуществляется  
в обществе прежде всего через социализацию, в процессе которой 
происходит усвоение индивидами социальных ролей и интернали-
зация ценностей и норм данного общества. Э. Фромм отмечал,  
что в результате социализации члены общества «достигают такого 
типа поведения, при котором они хотят действовать так, как они 
должны действовать в качестве членов данного общества.  
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Они должны желать делать то, что объективно необходимо для об-
щества». Таким образом, через социализацию социальный кон-
троль осуществляется как внутренний контроль личности за своим 
поведением. Внешний контроль осуществляется прежде всего че-
рез механизмы группового давления, поскольку каждый индивид 
включен в группу (и не в одну), в которой существуют собствен-
ные культурные нормы, свой кодекс поведения. Отклонение от них 
немедленно карается соответствующими санкциями – от осужде-
ния до исключения из группы. Внешний контроль, помимо нефор-
мального группового контроля, осуществляется и через механизмы 
формального – административно-правового принуждения, насилия 
или угрозы насилия. Во всех обществах, включая и современное, 
насилие является важнейшим средством социального контроля.  
В современном обществе единственным легитимным институтом 
насилия признается государство. Экономическое давление также 
является мощным инструментом социального контроля, который 
используется не только собственно в сфере производства, на рынке 
труда, но и в других общественных сферах (экономическая мотива-
ция в системе образования, искусстве и т.п.). Таким образом, инди-
вид включен в различные общественные отношения,  
которые обладают собственными системами социального контро-
ля, определяющими область его возможного поведения практиче-
ски во всех жизненных ситуациях. 

КОНФОРМИЗМ – приспособленчество, пассивное принятие 
существующего социального порядка, господствующих мнений  
и т.п. От конформизма следует отличать другие проявления едино-
образия во взглядах, мнениях, суждениях, которые формируются  
в процессе социализации, а также изменение взглядов под влияни-
ем убедительной аргументации. Конформизм – это принятие инди-
видом определённого мнения «под нажимом», под давлением  
общества или группы. Оно обусловлено главным образом боязнью 
санкций или нежеланием остаться в изоляции. Экспериментальное 
изучение конформистского поведения в группе показало, что при-
мерно треть людей проявляет такое поведение, т.е. склонна подчи-
нить своё поведение мнению группы. Причём, как установлено, 
влияние группы на индивида зависит от таких факторов, как раз-
мер группы (максимальное влияние – в группе, состоящей из трёх 
человек), групповая согласованность (при наличии хотя бы одного 
«инакомыслящего» эффект группового давления снижается). 
Склонность к конформизму зависит также от возраста (с возрастом 
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снижается), от пола (женщины в среднем несколько более  
конформны). 

ЛИДЕРСТВО – этот термин в социологии обозначает: 1) веду-
щее положение отдельных личностей, класса, партии, государства; 
2) один из механизмов социальной интеграции, управленческого 
воздействия. Проблема лидерства – это традиционная проблема со-
циальной философии от античности до наших дней. Только  
если прежде в центре исследования были великие исторические 
личности, то сейчас проблема лидерства исследуется главным  
образом в малых группах. Значительное место занимают также  
исследования проблемы политического лидерства. Лидер –  
это человек, способный объединить людей для достижения опреде-
лённой цели. Тип лидерства связан с природой общественного 
строя, характером группы и конкретной ситуацией. В рамках вебе-
ровской традиции исследования лидерства выделяется три типа ли-
дерства, соответствующие различным формам авторитета 
(харизматический, традиционный и легальный типы). В рамках ис-
следования лидерства в малых группах различают формальное  
и неформальное лидерство. Формальный лидер назначается  
или избирается, приобретая таким путём статус руководителя. Не-
формальный лидер – это член группы, который способен объеди-
нить группу на основе личного влияния. Отношения при формаль-
ном и неформальном лидерстве выстраиваются по двум типам: ру-
ководитель - подчиненные или лидер – последователи. Эти типы 
лидерства либо дополняют друг друга (в лице авторитетного  
руководителя), либо вступают в противоречие, ведя к снижению 
эффективности организации. По стилю различают авторитарное 
лидерство, предполагающее единоличное управление деятельно-
стью группы, демократическое, вовлекающее в управление членов 
группы, и анархическое, когда группа предоставлена самой себе.  
В разных типах организации различные типы лидерства могут ока-
заться эффективными в разной степени. Относительно природы 
лидерства в социологии существует несколько точек зрения. Одной 
из наиболее ранних была «теория черт», исходящая из необходимо-
сти определенных качеств для осуществления роли лидера.  
Причём набор этих качеств оказывался различным у различных ав-
торов и практически бесконечным. «Ситуационная теория» исхо-
дит из определяющей роли тех конкретных условий, в которых 
действует лидер. Современные подходы пытаются объединить дос-
тижения обеих теорий. Они концентрируются на способности  
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лидера создать новое видение решения проблемы и, используя 
свой авторитет, вдохновить последователей на активные действия 
по достижению целей.  

ЛИЧНОСТЬ - система социальных качеств человека,  
формирующаяся на основе его включения в систему социальных 
отношений. Социологический анализ выделяет в личности не ин-
дивидуальные, а социально-типические черты, формируемые дан-
ной системой общественных отношений и необходимые для её 
воспроизводства. Индивид становится личностью лишь в качестве 
члена определенного социума в процессе освоения определённых 
социальных ролей и соответствующей ценностно-нормативной 
системы, в процессе обретения социальной идентичности,  
т.е. в процессе социализации. Личность является продуктом  
и субъектом социальных систем, их изменения и развития.  
Поэтому различные типы социальных систем «продуцируют» оп-
ределенные типы личности и тем или иным способом исключают 
те, которые им «не подходят». Э. Фромм, анализируя становление 
индустриального общества и характерный для него трудоцентризм, 
отмечал, что человек вынужден был превратиться в личность,  
которая жаждет направить основную часть своей энергии на труд  
с неведомой для большинства культур интенсивностью. Сформи-
рованные в процессе социализации социально типичные личност-
ные качества («социальный характер», по Фромму), заставляли  
индивида «с любовью и со рвением» делать то, что он должен был 
делать ради целей экономической системы. Социальная необходи-
мость в труде должна была превратиться во внутреннее побужде-
ние. Помимо общесоциальных черт, личность характеризуется  
чертами, связанными с принадлежностью индивида к различным 
социальным общностям – классовым, этническим, профессиональ-
ным и т.п. Общая историческая направленность изменения положе-
ния личности в социальной системе заключается в переходе  
от неиндивидуализированного существования человека в традици-
онном обществе и его личной зависимости в семье, касте,  
сословии и т.д., с преимущественно аскриптивным характером со-
циального статуса и ограниченными возможностями социальной 
мобильности – к личному индивидуализированному существова-
нию индивида, освобожденного от всех форм личной зависимости 
в обществе модерном, с преимущественно достижительским  
социальным статусом и широкими возможностями социальной  
мобильности. Перспективы социальной трансформации  
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постсовременного общества связывают с «триумфом  
индивидуальности». Это общество, которое определяется  
как постэкономическое, человекоцентристское, общество 
«массовой индивидуальности», где ценности безопасного и гармо-
ничного существования индивида становятся доминирующими. 

МАРГИНАЛЬНОСТЬ (от лат. мargo – край ) – «пограничность», 
промежуточность положения индивида или социальной группы  
в социальной структуре общества. Индивидуальная маргиналь-
ность характеризуется неполным вхождением индивида в группу, 
которая его полностью не принимает, и его отчуждением от группы 
происхождения, которая его отторгает как отступника. Индивид 
оказывается «культурным гибридом» (Р. Парк), разделяющим 
жизнь и традиции двух различных групп. Это понятие появилось  
в американской социологии в 20-е годы ХХ века для обозначения 
ситуации неадаптации иммигрантов к новым социальным услови-
ям. Групповая маргинальность возникает в результате изменений 
социальной структуры общества, формирования новых функцио-
нальных групп в экономике и политике, вытесняющих старые 
группы, дестабилизирующих их социальное положение. Однако 
маргинализация далеко не всегда приводит к «оседанию на дно». 
Естественная маргинализация связана преимущественно  
с горизонтальной либо восходящей вертикальной мобильностью. 
Если маргинализация связана с радикальным изменением социаль-
ной структуры (революции, реформы), частичным или полным  
разрушением устойчивых общностей, то она часто приводит  
к массовому понижению социального статуса. Однако маргиналь-
ные элементы предпринимают попытки повторного встраивания  
в социальную систему. Это может привести к очень интенсивной 
массовой мобильности (перевороты и революции, восстания и вой-
ны). А может привести к формированию новых общественных 
групп, борющихся с другими группами за место в социальном про-
странстве. Так, расцвет этнического предпринимательства объясня-
ется именно маргинальным положением этнических меньшинств, 
для которых обычные пути достижения высоких статусов (через 
наследование, государственную и военную службу и т.п.) затрудне-
ны и которые в развитии предпринимательства ( в том числе кри-
минального характера) находят для себя эффективные каналы  
вертикальной мобильности. Обычно всплеск предпринимательства 
оказывается проявлением кризиса. Исследования в США показали, 
что около четверти основателей новых фирм были безработными. 
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«Новая предпринимательская волна» в России также может быть 
объяснена подобными причинами.  

НОРМА СОЦИАЛЬНАЯ - предписания, служащие общими ука-
заниями для социального действия и выражающие социальные 
ожидания «правильного» или «надлежащего» поведения. Опреде-
лённая упорядоченность поведения людей в обществе как раз  
и является результатом следования общим ожиданиям или нормам, 
система которых называется нормативным порядком, обеспечи-
вающим сохранение и воспроизводство образца. Социальная нор-
ма не обязательно выражает реальное поведение – это скорее 
«ожидаемое» поведение. Нормы предполагают наличие легитим-
ности. Они осваиваются в процессе социализации индивидов  
на основе интернализации и обеспечиваются механизмами соци-
ального контроля. Отклонение от норм наказывается санкциями. 
По Парсонсу, нормы являются основой социального порядка,  
институциализированного в обществе и интернализованного  
индивидами. 

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 определённых 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.  

РАВЕНСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – состояние общества, которое ха-
рактеризуется отсутствием существенных социальных различий. 
Одна из гуманистических общечеловеческих ценностей. Первона-
чально идея социального равенства насила религиозный характер. 
Согласно христианству и некоторым другим религиям, все люди 
равны от рождения. Это так называемая идея онтологического  
равенства людей. В смысле равенства возможностей понятие соци-
ального равенства использовалось в качестве одного из трех основ-
ных принципов буржуазных революций (свобода, равенство,  
братство) и буржуазного права. Оно было направлено против  
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феодально-сословных привилегий и утверждало новый – достижи-
тельский принцип организации системы социальной стратифика-
ции. Предполагалось, что все социальные позиции в обществе 
должны завоевываться в открытой конкурентной борьбе на основе 
личных достижений и личного таланта. Все люди, независимо  
от происхождения, расы, пола и т.п., имеют равное право участво-
вать в этой борьбе. Все люди равны перед законом и имеют равные 
гражданские права. Однако такое равенство оказалось формаль-
ным, поскольку представители различных социальных групп  
в силу различий в собственности, в культурном капитале и соци-
альном престиже изначально находятся в неравных условиях.  
Поэтому для обеспечения большего социального равенства некото-
рые государства, так называемые «государства всеобщего благо-
состояния», проводят политику «позитивной дискриминации»  
в пользу наименее привилегированных групп. Такая политика на-
правлена на достижение равенства условий прежде всего в сфере 
образования и социального обеспечения путем компенсации небла-
гоприятных условий для некоторых социальных групп. Социализм 
углубил идею либерально-буржуазного равенства возможностей  
до идеи фактического равенства. Необходимой предпосылкой его 
достижения считается социальная революция, которая должна уст-
ранить причины социального неравенства, прежде всего частную 
собственность на средства производства, и обеспечить удовлетво-
рение потребностей всех членов общества, в котором 
«всестороннее развитие каждого является условием всестороннего 
развития всех» (К. Маркс). 

ПРЕСТИЖ СОЦИАЛЬНЫЙ – общественная оценка положения 
отдельного человека или социальной группы в социальной систе-
ме. Различные статусные позиции в обществе наделяются разным 
социальным престижем, выражающим оценку привлекательности 
тех или иных позиций. На основе социального престижа происхо-
дит, например, выбор профессии. Если в период индустриального 
развития наиболее престижными в нашей стране были профессии 
инженера, врача и учителя, то сейчас – банкира, предпринимателя, 
менеджера. Поэтому социальный престиж является важным пока-
зателем социальной стратификации. Он символически оформляет 
и закрепляет поляризацию общества, взаимные оценки, притязания 
и ожидания социальных групп, становится механизмом консерва-
ции новых отношений. Вебер рассматривал престиж как показа-
тель социальной репутации, «ресурс особого рода», наделяющий 
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социальной значимостью определённые статусные группы.  
В современной социологии П. Бурдье выразил эту проблему в идее 
«символического капитала», который наряду с экономическим, 
культурным и социальным капиталом определяет позицию  
и влияние своего носителя в обществе. 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНАЯ – связанная с определённой позицией 
индивида в социальной системе (статусом социальным) совокуп-
ность прав и обязанностей. Любая социальная структура общества 
может быть представлена как определенная статуснно-ролевая 
структура. Социальные роли усваиваются индивидом в процессе 
социализации. Роль является лишь отдельным аспектом целостно-
го поведения индивида, представляющего собой определенный ро-
левой набор. Индивид, выполняющий всегда несколько 
(множество) ролей в обществе, может столкнуться с ролевым кон-
фликтом, когда он пытается придерживаться требований несовмес-
тимых ролей (например, ученика и члена дружеской компании). 
Социологи различают роли стандартизированные, безличные,  
которые строятся на основе прав и обязанностей и мало зависят  
от того, кто их исполняет (официальные роли – продавец, кассир  
и т.п.), и роли, которые определяются индивидуальными особенно-
стями их участников (роли влюблённых). 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ – процесс усвоения индивидом культурных 
норм и социальных ролей, необходимых для успешного функцио-
нирования в данном обществе. Социализация также делает воз-
можным существование общества и передачу его культуры  
от поколения к поколению. Социализация охватывает все процессы 
приобщения к культуре, с помощью которых человек обретает со-
циальную природу («очеловечивается») и способность участвовать 
в социальной жизни. Наиболее развернутая социологическая тео-
рия, описывающая интеграцию индивида в социальную систему, 
была предложена Т. Парсонсом. По Парсонсу, она происходит пу-
тём интернализации (внутреннего приятия) общепринятых норм  
на основе идентификации индивида со значимыми фигурами 
(например, в детстве – с фигурой отца или матери, в подростковом 
возрасте – с фигурой лидера и т.д.). В процессе интернализации со-
циальные нормы становятся внутренними для индивида, происхо-
дит замена внешних санкций (внешней регуляции) внутренним 
контролем, появляется потребность соответствовать социальным 
нормам. Процесс социализации продолжается всю жизнь, посколь-
ку человек за свою жизнь осваивает множество социальных ролей. 
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Он делится на различные этапы – начальный (социализация ребён-
ка, преимущественно в семье), средний (обучение в школе)  
и завершающий (социализация взрослого человека, осваивающего 
новые роли – супруга, родителя, дедушки и т.п.). Кроме того выде-
ляют первичную социализацию, которая осуществляется ближай-
шим неформальным окружением, прежде всего семьей (а также 
другими родственниками, друзьями, учителями, врачами и т.д.),  
и вторичную социализацию, которая осуществляется на более фор-
мальном, институциализированном уровне. На этом уровне агента-
ми социализации являются школа, вуз, СМИ и т.д. Социализация – 
двусторонний процесс, в котором активную роль играют индиви-
ды, редко всецело формируемые культурой своего общества. 

СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ – этот термин в социологии имеет 
два значения: 1) положение личности в социальной системе, свя-
занное с определенными правами, обязанностями и ролевыми ожи-
даниями. Статус индивида может быть приписанным 
(аскриптивным), т.е. определяться по рождению, полу, возрасту, ра-
се и т.п., что характерно главным образом для традиционного, 
«закрытого» общества, а может быть достигнутым – приобретён-
ным посредством личных усилий, что наиболее характерно  
для современного, «открытого» общества. Приписанный статус ин-
тересует социологию только в том случае, когда он становится  
основанием социального неравенства, т.е. влияет на дифференциа-
цию достигнутых статусов. В традиционных обществах социаль-
ный статус индивида был относительно устойчивым, закреплялся 
религией или законом. В современных обществах статусные  
позиции индивидов более подвижны. Однако в любом обществе 
существуют оба вида статусов. Некоторые статусы, например,  
гендерные, в основном предопределены, другие достигаются  
в конкурентной борьбе. Достигнутый статус тоже в значительной 
мере определяется аскриптивными признаками. Так, возможность 
получения хорошего образования, которое в современном общест-
ве является необходимой предпосылкой высокого социального ста-
туса, может быть прямо связана с преимуществами семейного  
происхождения. 

2) В теориях социальной стратификации статус рассматрива-
ется как синоним престижа, характеризующего позиции индивида 
или социальных групп в иерархической системе. Это понятие 
М. Вебером использовалось в качестве основания социальной 
стратификации, отличной от классовой. Статусы индивида  
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в современных многомерных системах стратификации могут быть 
противоречивыми. Так, обладая высоким образовательным стату-
сом, человек может довольно низко оплачиваться, т.е. занимать 
низкий статус по шкале доходов. Несоответствие различных изме-
рений порождает тенденцию к выравниванию статусов, вплоть  
до радикального стремления к изменению системы социальной 
стратификации (борьба с привилегиями в Советском Союзе перио-
да перестройки). В современной социологии обычно используют 
четыре основных измерения статуса: доход, профессиональный 
престиж, образование и этническая принадлежность.  

ХАРИЗМА (божий дар, благодать) – особое духовное свойство 
(пророческий дар и т.п.), позволяющее оказывать влияние на боль-
шие массы людей. В социологии этот термин использовался  
Вебером для анализа одного из трех типов легитимного господства 
- харизматического. Он основан на исключительных качествах, 
приписываемых лидеру, на преимущественно эмоциональной свя-
зи вождя и масс, слепой вере в вождя и бездумном следовании  
за ним. Это позволяет вождю выходить за пределы правового  
и институционального порядка и вводить новые нормативные пра-
вила. Харизматическое лидерство несет с собой значительный  
динамический и даже революционный потенциал, но обычно крат-
ковременно и, по Веберу, достаточно быстро происходит 
«рутинизация харизмы» и возврат к традиционной либо легально-
рациональной форме господства. 

ЭЛИТА СОЦИАЛЬНАЯ – высшие слои в системе социальной 
иерархии, обладающие властью над другими группами и влиянием 
в обществе. В классической социологии выработаны различные 
подходы к изучению элиты. Наиболее распространено понимание 
элиты как меньшинства, обладающего монополией на власть  
и принятие решений (К. Маннгейм, А. Этциони и др.). Г. Моска, 
Г. Дюпре и др. определяют элиту как людей, осуществляющих наи-
более важные функции в обществе. В. Парето, Ж. Боден, 
Х. Ортега-и Гассет и др. под элитой понимают людей, достигших 
наивысших показателей в своей деятельности, обладающих  
интеллектуальным и моральным превосходством над массой, наи-
высшим чувством ответственности. Элита рассматривается  
как необходимый элемент социальной структуры общества,  
которому отводится решающая роль в управлении обществом.  
При этом отношению элит и масс в современных обществах также 
придается определяющее значение. Элита как вершина пирамиды 
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общества разделяется на различные группы. Выделяют политиче-
скую элиту, связанную с функциями политического управления, 
экономическую элиту, контролирующую основные финансово-
экономические структуры страны (в России это руководители госу-
дарственных предприятий («директора») и негосударственных 
структур – «бизнес-элита» как специфическая элитная группа), на-
учную, культурную, военную и др. группы элит. Правящие элиты 
различаются по степени открытости/закрытости, т.е. по возможно-
сти их пополнения за счет неэлиты (застой в СССР характеризо-
вался фактически полной закрытостью элитных групп). Элиты  
также различаются по степени их интегрированности в сплочён-
ные группы. В обществах, достаточно стабильных, формируется  
и сплоченная «властвующая элита» (Ч.Р. Миллс) , связанная много-
образными отношениями, включая семейные и дружеские. 
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