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Социальное взаимодействие
Социальный контакт - процесс установления социальной связи; начальный 

этап взаимодействия между индивидами или социальными группами.

Пространственны
е контакты – это 
первоначальное и 
необходимое звено 
формирования 
социальных 
взаимосвязей. 

предполагаемый пространственный контакт, когда поведение 
человека изменяется в силу предположения о присутствии 
индивидов в каком-либо месте. 

визуальный пространственный контакт, или контакт 
«молчаливого присутствия», когда поведение индивида 
изменяется под влиянием визуального наблюдения других людей. 

Контакты 
заинтересованности
сущность состоит в 
выборе социального 
объекта, обладающего 
определенными 
ценностями или 
чертами, 
соответствующими 
потребностям данного 
индивида. 

Контакты обмена. 

В ходе таких 
контактов внимание 
индивида 
акцентируется на 
самом предмете 
обмена, а не на 
другом индивиде, 
вступающем в 
обмен.



Социальное действие

• Социальное действие имеет две особенности: 
рациональность, осознанность; ориентация на других 
людей.

• Любому социальному действию предшествуют социальные 
контакты. 

М. Вебер: Под социальным действием понимал действие 
человека, которое по предполагаемому смыслу соотносится с 
действием других людей или ориентируется на него. 

• действующее лицо; 
• потребность в активизации поведения; 
• цель действия; 
• метод действия; 
• другое действующее лицо, на которое направлено 
действие; 

• результат действия. 
• материальный мир, 
• социальная и культурная среда.

Социальное действие должно включать в себя: 



Социальное действие
М. Вебер выделял четыре типа социальных действий: 

целерационально
е

основанное на 
осознании 
индивидом 
цели

ценностно-
рационально

е

ориентирован-
ное на 
этическую, 
эстетическую 
или 
религиозную 
ценность

традиционно
е

совершаемое в 
силу привычки, 
автоматически

аффективно
е

вообще 
отсутствует 
цель



Мотивация
• Мотивация – это совокупность факторов, механизмов и 
процессов, обеспечивающих возникновение побуждения к 
достижению необходимых для индивида целей. 

Потребность придает определенное направление 
(физические, безопасности, общении и т.п.). 

Потребность соотносится индивидом с внешней 
средой, актуализируя определенные мотивы. 

Интерес, развитие которого ведет к появлению у 
индивида цели в отношении конкретных социальных 
объектов. 

С появлением цели у индивида формируется 
готовность к совершению социального действия. 

Социальные действия - следующая после контактов 
ступень в формировании и развитии социальных 
взаимосвязей.

Потреб-
ность

Моти-
вация Дейст-вие

Механизм 
социаль-ного 
действия 



Социальное взаимодействие
Любое социальное действие представляет собой 
двусторонний процесс. 

Социальное взаимодействие – это процесс, при 
котором индивиды и группы в ходе коммуникации 
своим поведением влияют на других индивидов и 
другие группы, вызывая ответные реакции. 

Каждое социальное действие вызывается 
предшествующим социальным действием и 
одновременно является причиной последующих 
действий. 

Социальное взаимодействие отличается от 
социального действия наличием обратной связи. 



Социальное 
взаимодействие

Уровни социального взаимодействия

Микроуровень

Взаимодействие людей 
друг с другом, в группах, 
парах. 

Макроуровень

Включает крупные 
общественные 
структуры, основные 
институты общества: 
религию, семью, 
экономику и др.



Теория обмена (Дж. Хоманс, П. 
Блау)

Основана на влиянии вознаграждений и затрат 
на поведение людей. 

Согласно этой теории: 

• чем чаще поступок вознаграждается, тем он чаще 
повторяется; 

• если в прошлом в определенной ситуации имело место 
вознаграждение, люди стремятся снова создать такую 
ситуацию; 

• если вознаграждение велико, люди готовы затрачивать 
для его получения больше усилий; 

• когда потребности человека почти полностью 
удовлетворены, он в меньшей мере стремится 
прилагать усилия для их удовлетворения.



• рассматривает все действия людей как проявление 
социального поведения, основанного на коммуникации. 
Поведение людей по отношению друг к другу и предметам 
окружающего мира определяется тем значением, которое 
они им придают.

Теория символического интеракционизма

• рассматривает социальные ситуации как драматургические 
спектакли, в которых актеры стремятся создавать и 
поддерживать благоприятные впечатления.

Теория управления впечатлениями (драматургический подход)

• основана на том, что на межличностное взаимодействие 
оказывают глубокое влияние понятия, усвоенные в раннем 
детстве, и конфликты, пережитые в этот период.

Психоаналитическая теория



Основания классификации социальных 
взаимодействий

По 
количеств

у 
участнико

в

Взаимоотно
-шения двух 
людей друг 
с другом

одного и 
многих 

многих и 
многих

По 
характеру 
взаимоот-
ношений 
субъекта

Односторон
-ние и 
двусторон-
ние,

солидарные 
и антагонис-
тические

По 
длитель-
ности

Кратковре-
менные

Долговреме
-нные

По 
организо-
ванности

Организова-
нные

Неорганизо-
ванные

По 
сознатель

-ности

Сознатель-
ные

Бессозна-
тельные

По сферам 
жизни 

общества

Экономичес
-кая

Семейная 

политическа
я 

религиозная 
и т.д.



Сферы социальных взаимодействий

первичная сфера – это область личных 
отношений и взаимодействий, 
существующих в малых группах 
(друзья, сверстники, семья)

вторичная – область деловых 
(формальных) отношений и 
взаимодействий (институт, театр, 
церковь).

Основные формы социального взаимодействия

Кооперация – это 
взаимодействие 
индивидов или групп, 
объединенных общей 
целью или решением 
конкретной задачи. 
Она возникает в тех 
случаях, когда 
достижение цели 
требует объединенных 
усилий.

Конкуренция – 
соперничество, 
борьба индивидов 
или социальных 
групп за обладание 
ограниченными 
благами (власть, 
престиж, деньги).

Конфликт – это 
столкновение 
противоположных 
интересов, целей, 
взглядов, идеологий 
присущих 
индивидам, 
социальным 
группам, классам.



Социальные отношения
Социальные отношения – это отношения между людьми (или 
группами людей), устанавливающиеся в соответствии с законами 
социальной организации общества. 

•В отличие от взаимодействий социальные отношения четко разделяются по смыслу и содержанию. 
•Постепенно повторяющиеся взаимодействия приводят к возникновению разных по содержанию 
социальных отношений.

В структуре любого отношения всегда можно выделить:

•несколько субъектов, 
•значимый для них объект, 
•потребности (отношения субъект – объект), 
•интересы (отношения субъект – субъект), 
•ценности (отношения между интересами взаимодействующих субъектов). 



Особенности социальных 
отношенийСоциальные отношения являются 

порождением общества, и сами поддерживают 
его существование. 

Они складываются между группами людей. 

Социальные отношения возникают из 
взаимодействий, направленных на достижение 
разного рода ценностей: 

•ценности благосостояния 
•прочие ценности.



•Ценности благосостояния – это ценности, которые являются 
необходимым условием для поддержания физической и умственной 
активности индивидов.
•благополучие - здоровье и безопасность индивидов; 

•богатство - услуги и различные материальные блага; 

•мастерство - приобретенный профессионализм в некоторой практической 
деятельности; 

•просвещенность - знания и информационный потенциал индивида, а также его 
культурные связи.

•Прочие ценности – выражаются в действиях как данного индивида, так 
и других. 
•власть - наиболее универсальная и высокая ценность, т.к. обладание ею дает 
возможность приобретать любые другие ценности; 

•уважение - ценность, включающая статус, престиж, славу и репутацию; 

•моральные ценности включают в себя доброту, великодушие, добродетель, 
справедливость и другие моральные качества; 

•эффективностъ - это ценности, включающие, прежде всего любовь и дружбу.



Религия как институт социального 
взаимодействия

Философские трактовки термина 
«религия»

•Т. Гоббс: Религия - выдумки, 
допущенные государством. (А не 
допущенные им выдумки - это 
суеверия). 

•Г. Гегель: Религия - это своего рода 
понимание и представление сущего 
человеком. 

Психологические трактовки 
термина «религия»

•З. Фрейд: Религия - универсальный 
коллективный невроз, следствие 
чувства страха, вины и 
безуспешной борьбы человека со 
своими природными 
бессознательными влечениями. 

•К. Юнг: Религия - продукт 
«коллективного бессознательного», 
развитые и переработанные в 
систему символов древние 
архетипы человечества. 

Культурологические трактовки 
термина «религия»

•Э. Тейлор: Религия - результат 
психической деятельности 
индивидов, вера в «духовные 
существа», основанная на интересе 
человека к особым состояниям: сну, 
обморокам, болезням. 

Богословские трактовки термина 
«религия»

•А. Мень: Религия - «преломление 
бытия в сознании людей». 



Сущность и структура религии

•Структура религии. Религиозное сознание 
•Религиозное сознание является специфической формой общественного сознания, 
которая включает в себя…
•религиозную идеологию

•религиозную психологию 

•Религиозная идеология - система идей о сверхъестественном и его отношении к миру, 
природе, обществу и человеку, целенаправленно и систематически развиваемая 
богословами. 
•характеризуется строгой системой, полнотой и последовательностью 
религиозных представлений и содержится в Священных книгах

•составляет теоретическую основу любой религии. 

•В ее состав входят: богословие или теология; богословские концепции 
истории, права, морали, искусства и т.д.; религиозная философия. 

•Религиозная психология отличается от идеологии как по своему соотношению с 
экономическим базисом, с объективными условиями жизни людей, так и по своей 
структуре, по своим компонентам. 

• Религия - это устойчивая вера в сверхъестественное и 
возможность контакта с ним посредством определенных 
действий (обрядов). 



Культовая деятельностьРелигиозное сознание проявляется в 
религиозной деятельности, которая 
осуществляется в культовой и внекультовой 
форме. 

Культовая деятельность – это система 
особых действий, с помощью которых люди 
стремятся повлиять на сверхъестественные 
существа, свойства и отношения, 
выступающие предметом их веры. •Религиозный культ – это совокупность 

религиозных действий, определяемых каноном 
и направленных на служение Богу (богам). 

Предметом культа становятся различные 
объекты и силы, осознаваемые в форме 
религиозных образов: материальные вещи, 
животные, растения, леса, горы, реки, Солнце, 
Луна и др., или Бог, боги и другие высшие 
существа.

Субъектом культа может быть религиозная 
группа или отдельный человек. 

•Мотивом участия в этой деятельности 
являются религиозные стимулы: потребность 
служить «высшей» реальности и, тем самым, 
участвовать в ней, поскольку именно это 
считается правильным, долженствующим, 
хорошим, добрым, соответствующим 
миропорядку, замыслу Бога и т.п. 

•Религиозная группа неоднородна: в ней можно 
выделить непосредственных служителей 
культа (священников, пасторов, шаманов и т.д.) 
и большую часть лиц, которые действуют как 
соучастники и исполнители.



Культовая деятельность
Средства культа: культовые здания, религиозное 
искусство, различные культовые предметы. 

•Средства культа и сами культовые действия имеют 
символическое значение: храм – это культовое 
строение (действительное значение) и дом Бога 
(символическое значение), следовательно, храм – это 
символ божественного присутствия.

Способы культовой деятельности 
определяются содержанием религиозных верований. 
На основе религиозных взглядов, священных 
текстов, догматов и канонов складываются 
определенные нормы и предписания о том, что и как 
нужно делать, чтобы воспроизвести, 
актуализировать «высшую» реальность и послужить 
ей.

Результатом культа является, прежде всего, 
удовлетворение религиозных потребностей, 
оживление религиозного чувства, сознание 
выполненного долга. 

•В культовой деятельности происходит общение 
верующих друг с другом, она является средством 
сплочения религиозной группы. 

•Во время отправления культа удовлетворяются и 
эстетические потребности.



•Внекультовая деятельность
•в духовной сфере

•Производство религиозных идей, систематизация и интерпретация 
догматов теологии. 

•в практической сфере
•Миссионерство, участие в работе Соборов, преподавание богословия, 
управление религиозными организациями и институтами, религиозная 
пропаганда и т.п. 



Религиозные организации
Религиозные организации – одна из форм 
реализации конституционного права граждан на 
объединение для достижения общих целей. 

•Их отличительной особенностью является совместное 
исповедание и распространение веры. 

•Три основных типа религиозных организаций: церковь, 
секта и деноминация.
Церковь - это тип религиозной организации со сложной 
строго централизованной и иерархизированной 
системой взаимодействия между 
священнослужителями и верующими, осуществляющей 
функции выработки, сохранения и передачи 
религиозной информации, организации и координации 
религиозной деятельности и контроля за поведением 
людей. •Церковь, как правило, имеет большое количество 
последователей. 

•Принадлежность к церкви определяется не 
свободным выбором индивида, а традицией. 

•В церкви отсутствует постоянное и строго 
контролируемое членство.Секта возникает в результате отделения от церкви 
части верующих и священнослужителей на основе 
изменения вероучения и культа. 



Секта возникает в результате отделения от церкви части верующих и 
священнослужителей на основе изменения вероучения и культа. 

•Характерные черты секты: 
•сравнительно небольшое количество последователей, 
•добровольное постоянно контролируемое членство, 
•стремление отгородиться от других религиозных объединений и 
изолироваться от мирской жизни, 

•претензия на исключительность установок и ценностей, 
•убеждение в «избранничестве Божьем», 
•проявление оппозиционности и непримиримости к инакомыслящим, 
•отсутствие деления на священнослужителей и мирян, 
•провозглашение равенства всех членов организации.

Деноминация это промежуточный тип религиозной организации, в зависимости 
от характера образования и тенденции эволюции соединяющей в себе черты 
церкви и секты. 

•От церкви она заимствует относительно высокую систему централизации и 
иерархический принцип управления, отказ от политики изоляционизма, 
признание возможности духовного возрождения, а, следовательно, и спасения 
души для всех верующих. 

•С сектой же ее сближает принцип добровольности, постоянства и строгой 
контролируемости членства, претензия на исключительность установок и 
ценностей, идея богоизбранничества. 



Функции религии в обществеРег
уля
тив
ная 
фун
кция

заключается в создании определенной 
системы ценностей и норм, 

мотивирующих и регулирующих 
поведение людей.

Ком
мун
ика-
тив
ная 
фун
кция 
рел
игии

проявляется в ее способности быть 
средством общения верующих со 

сверхъестественным (богообщение)и 
друг с другом.Мир

овоз
зрен

-
ческ
ая 
фун
кция

заключается в передаче религией 
человеку миропонимания, 

миросозерцания, мирочувствования, 
мироотношения. 

Экз
ист
енц
и-
аль
ная 
фун
кция 
рел
игии

состоит во внутренней поддержке 
человека, для которого она выступает 

смыслообразующим фактором. Инт
егри
рую-
щая 
фун
кция 
рел
игии

заключается в ее единении общества 
вокруг одних принципов и направлении 

общества по определенному пути 
развития. Пол

ити
ческ
ая 
фун
кция 
рел
игии

состоит в ее способности влиять на 
государственный строй гражданского 

общества. 



•Основные  религии: христианство,  ислам,  буддизм,  иудаизм,  мандеизм,  
зороастризм,  йезидизм, индуизм,  джайнизм,  сикхизм,  конфуцианство,  
даосизм,  синтоизм. 

•«Направления» - это крупные, достаточно давно образовавшиеся, 
имеющие свою четкую специфику ветви основных религий. В 
христианстве выделяются пять  направлений:  православие,  католицизм,  
протестантизм,  монофизитство, несторианство.  В  исламе  имеются  три  
направления:  суннизм,  шиизм, хариджизм.

•Третий иерархический уровень назовем «течениями». Протестантизм 
объединяет очень большое число  течений:  англиканство,  лютеранство,  
кальвинизм,  меннонитство, баптизм,  адвентизм,  реставрационизм,  методизм,  
перфекционизм, пятидесятничество, сальвационизм и др. 

•Каждое  из  течений  обычно  включает  по  нескольку  деноминаций 
(подразделений  четвертого  иерархического  уровня). 

Под религией в широком смысле понимается  важнейший  и  
наивысший  элемент  духовной  культуры  человека, выражающий  его  
отношение  к  божественному,  его  веру  в  единого  Бога (монотеизм) 
или несколько божеств (политеизм). 
Религия в узком смысле слова (конкретная религия) - это социальный 
организм, имеющий общее происхождение, характеризующийся 
определенной догматической, культовой, организационной  
спецификой  и  не  сводимый  к  более  крупным  организмам подобного 
же характера. 



•По этническому основанию религии делятся на…
•Национальные религии (иудаизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, 
синтоизм и др.)
•в значительной степени связаны с определенным народом, этносом, нацией. 

•Причинами национальной замкнутости могут быть историческая 
обусловленность, геополитические условия, доктринальные причины, ярко 
выраженное этническое своеобразие культуры и т.д. 

•Мировые (вселенские) религии, получившие широкое распространение среди 
разных народов. 
•Основные характерные черты:

•отсутствие этноцентризма

•социальная гибкость

•прозелитизм

•Виды
•буддизм, (хинаяна и махаяна)

•христианство (католицизм, православие и протестантизм)

•ислам (суннизм и шиизм)



христианство (33,0% общего населения), ислам (19,6% населения Земли), 13,4% - 
индуизм, 6,4% - китайская этническая религия, буддизм - 5,9%, этнические религии – 
3,6%, новые азиатские религии – 1,7%. Вне всякой религии находятся 12,7% населения 
Земли,  атеисты составляют 2,5% населения Земли. 



Социальные движения 
и социальные изменения

Социальные движения – это массовые коллективные 
действия по реализации специфических интересов и целей. 

•Социальные движения вызваны чувством 
недовольства существующим социальным устройством, 
заведенным порядком вещей. 

Причины недовольства: 

•объективные события и ситуации; 
•стандарты, по которым  люди оценивают эти события 
или ситуации. 

Недовольство возникает в результате несоответствия 
между объективными условиями и представлениями о 
том, какими они должны быть. 



Классификация социальных 
движений по целям

Рефор
матор
ские 
движе
ния

выступают за постепенное и 
прогрессивное изменение 
существующей системы, без 

осуществления полной 
трансформации общества.

Регрес
сивны

е 
движе
ния

выступают за возвращение 
(частичное или полное) к старым 

порядкам. 

Утопи
ческие 
движе
ния

выступают за построение для 
группы истинных последователей 

идеального общества. 

Револ
юцион
ные 
движе
ния

– это  коренное качественное  
преобразование во всех сферах 
жизни общества, насильственного 

характера. 



Типичные стадии успешного развития 
революционных движений (по Л. Эдварде 

и К. Бринтону) 

•накопление глубокого социального беспокойства и неудовлетво-ренности в течение ряда 
лет 

•неспособность интеллектуалов успешно критиковать существующее положение так, 
чтобы основная масса населения понимала их

•появление побуждения к активным действиям, к восстанию и социального мифа или 
системы верований, оправдывающих это побуждение; 

•революционный взрыв, вызванный колебаниями и слабостью правящей верхушки; 



Типичные стадии успешного развития 
революционных движений (по Л. Эдварде и К. 

Бринтону) 

•период правления умеренных, которое в дальнейшем сводится к попыткам контроля за 
различными группами революционеров или к уступкам с целью гашения взрывов 
страстей в народе 

•выход на активные позиции экстремистов и радикалов, которые захватывают власть 
и уничтожают всякую оппозицию 

•период режима террора 

•возврат к спокойному состоянию, устойчивой власти и к некоторым образцам прежней 
предреволюцион-ной жизни 



•Основные условия возникновения социальных движений
•Культурные течения 

•Это изменения в ценностях и нормах поведения людей. 
•Культурные течения обеспечивают благоприятные условия для социальных 
движений, подстегивают и ускоряют их развитие. 

•Социальная дезорганизация 
•Социальные движения процветают в изменяющемся, нестабильном 
обществе. 

•Признаки социальной дезорганизации: неуверенность, социальный страх, 
беспокойство и высокая внушаемость индивидов. 

•Социальная неудовлетворенность
•Общее недовольство людей условиями жизни и системой социальных 
отношений в данном обществе. 



Четыре стадии социальных 
движений

•1. Стадия беспокойства. 
•Возникновение состояния социального беспокойства: неуверенность в 
завтрашнем дне, чувство социальной несправедливости. 

•2. Стадия возбуждения. 
•Возникает, когда беспокойство фокусируется на определенных условиях, а 
причины несчастий и неудач соотносятся с реальными социальными 
объектами, побуждая к активным действиям. 

•3. Стадия формирования. 
•Возбужденные массы последователей движения ничего не могут создавать и 
совершать, кроме разрушения, если их энтузиазм не упорядочен и не 
направлен на достижение строго определенных целей. 

•4. Стадия институционализации. 
•Наблюдается во всех долговременных движениях. Придает движениям 
законченность и определенность (разработанные правила, униформа, 
идеология). 



Основные факторы, влияющие на 
участие индивидов в движениях: 
Мобил
ьност

ь

Постоянно перемещающиеся в обществе 
индивиды имеют мало шансов для 
укоренения в социальной группе и 
интеграции в жизнь общества. 

Марги
нальн
ость

Люди, находящиеся на границе двух или 
более социальных миров, не входящие 

полностью ни в один из них (эмигранты, дети 
смешанных браков, лица, обращенные в 

новую религию). 
Социа
льная 
изоля
ция

Личности и группы изолированные от 
общества более восприимчивы к массовым 

движениям. Измен
ение 
социа
льног

о 
стату
са

Усиливает восприимчивость индивида, 
обостряет чувство социальной 

несправедливости. Наиболее значимая 
причина – постоянная угроза 
экономической безопасности и 

социальному статусу. Потер
я 

семей
ных 

связей 

Активность в социальном движении 
отнимает много  времени, сил и становится 
серьезной помехой в семейной жизни. 

Лично
стная 
неуст
роенн
ость

Неустроенность в личной жизни часто 
приводит людей в ряды социальных 

движений. 



Социальные изменения
Социальное изменение -  это любая модификация в 
социальной организации общества, его социальных институтах 
и социальной структуре, установленных в нем образцов 
поведения.

Уровни социальных изменений: 

•межличностные отношения (в структуре и функциях семьи); 
•малые и большие социальные группы (состав рабочего класса, 
крестьянства, возникновение новых социальных групп – 
предприниматели); 

•организации и институты (постоянные изменения в сфере 
образования и науки); 

•глобальный уровень (миграционные процессы, экологическая 
угроза). 

Основными причины социальных изменений: рост населения, 
окружающая среда, перемены в области технологии и 
культуры, а также социальные движения. 



Причины социальных изменений
Население

•Огромный рост населения за последние десятилетия стал угрозой для 
выживания значительной части человечества. Улучшение медицинского 
обслуживания, жилищных условий и питания способствуют снижению 
уровня смертности и возрастанию продолжительности жизни. В то 
время как многие бедные народы мира стараются предотвратить 
массовый голод. 

Окружающая среда

•Стихийные бедствия могут вызвать значительные изменения 
социальных структур. Неурожай, вызванный этими явлениями, 
воздействует на экономику и становится причиной социальных 
конфликтов. Стихийные бедствия могут вызвать миграцию населения, 
разрушение сложившихся сельскохозяйственных структур. Загрязнение 
воздуха часто является причиной миграции населения в другие районы 
страны. 



Причины социальных изменений
Технологии

•Технические изобретения могут также являться причиной 
глубоких социальных перемен. Появление автомобилей, 
самолетов полностью изменило окружающий мир. Развитие 
промышленности привело к истощению природных ресурсов, 
загрязнению окружающей среды. Развитие медицины 
полностью избавило человечество от ряда ранее 
неизлечимых болезней. Культура

•Овладение новыми знаниями, изменение верований, 
ценностей и выразительных средств культуры способствует 
переменам в обществе. Научные открытия становится 
источниками передовых технологий. Новые верования и 
ценности, могут стать источником перемен (например, 
появление и утверждение протестантизма способствовало 
созданию благоприятных условий для развития капитализма 
в Европе). 
Социальные движения. 

•Социальные движения также являются мощным источником 
перемен. Борьба за отмену торговли рабами, права голоса, 
гражданские права, улучшение положения женщин – лишь 
некоторые из движений, оказавшие влияние на развитие 
общества. 



Социальные изменения носят противоречивый и взаимообусловленный 
характер. 

Источниками социальных изменений могут быть экономические, 
политические и социальные (взаимодействие между разными социальными 
институтами, структурами, общностями) причины. 

По своему характеру, внутренней структуре, степени влияния на общество 
социальные изменения можно подразделить на две большие группы:

•Эволюционные социальные изменения. 
•Они представляют собой изменения частичные, постепенные, 
осуществляющиеся как достаточно устойчивые, постоянные тенденции. 

•Эволюционные изменения могут быть как сознательно организованными, так и 
стихийными. 

•Революционные социальные изменения. 
•Это изменения радикальные, предполагающие коренную ломку социального 
объекта, они всеобщие, опираются, как правило, на насилие. 

•Революционные изменения нередко способствуют более эффективному 
решению назревших социальных проблем, интенсификации экономических, 
политических и духовных процессов, активизации масс населения – ускорению 
преобразований в обществе.



Модернизация и ее сущность
Модернизация – переход от доиндустриального общества к 
индустриальному и далее к постиндустриальному. 

Модернизация обеспечивает соответствие общества 
современным требованиям на основе отказа от старых форм и 
поиска новых, внедрения инноваций, приводящих к 
существенным изменениям социальных процессов.

Теория модернизации появилась на свет после второй мировой 
войны, когда в результате освобождения колоний возникли 
проблемы взаимодействия Запада с освободившимися 
странами. 

•Западные социологи и политологи полагали, что эти страны в 
ближайшие годы должны повторить путь Запада. 

•Время показало утопичность и даже опасность подобных 
преобразований для этих молодых государств.



Теория модернизации. Волны 
модернизации

Первая волна модернизации: 

•Западная Европа, Северная Америка, конец 
XVIII-XIX вв. 

•усиление ответственности государства на основе 
принципа разделения власти; расширение 
избирательного права вплоть до всеобщего; 
возникновение массовых общественных 
движений, партий на постоянной основе как 
конкурентоспособных организаций; 
кристаллизация основ гражданского общества; 
становление массовой, не подверженной 
жесткому контролю государства печати. 

Вторая волна модернизации: 

•развивающиеся страны. 

Третья волна: 

•Запад, вошедший в этап постиндустриальной 
экономики с 80-х гг. ХХ в. 

•балансирование между бюрократизацией 
госструктур, усиленной этатизацей и 
хозрасчетными принципами государственного 
менеджмента; усиление избирательного 
абсентеизма и политической 
индифферентности; кризис традиционных 
политических партий; нарушение механизма 
разделения властей; гипертрофированность 
роли СМИ в политическом процессе. 

Ядро теории модернизации - обоснование 
общей модели глобального процесса 
цивилизации. 

•Теория модернизации прошла 3 этапа: 1950-60-е, 
1960-70-е и 1980-90-е гг.



Первый этап развития теории 
модернизацииПервый этап (50-60-е гг. ХХ в.) развития 

теории основывался на понятии 
«универсализм»

•рассматривал модернизацию всех стран 
и народностей как универсальное 
явление, имеющее одно направление 
(вестернизация), одни и те же стадии и 
закономерности. Основные черты: телеологизм  и 

евроцентризм, точнее 
американоцентризм. 

Термин «модернизация» означал 
одновременно два состояния:

•во-первых, стадию общественных 
преобразований, 

•во-вторых, процесс перехода 
освободившихся государств к состоянию 
современных обществ. 

Модернизация сводилась к следующему: 

•демократизация развивающихся стран 
по западному образцу; 

•изменение системы ценностей 
(развитие индивидуальных ценностей) 

•изменение способов легитимации 
власти (традиционные способы должны 
вытесняться современными). 



•Факторы, оказывающие воздействие на процесс модернизации в 
развивающихся странах
•Благоприятные факторы

•успешное социально-экономическое развитие стран «третьего мира», 

•активное сотрудничество развивающихся стран с развитыми государствами 
(Западной Европы и США). 

•Неблагоприятные факторы
•сохранение элементов традиционного общества 

•нежелание правящих элит поступиться своими интересами ради обновления 
страны 

•неграмотность 

•отсутствие рационального сознания у большинства населения

•существование традиционных социальных слоев и сектора производства

Первый этап развития теории 
модернизации



•Критика теории модернизации в 1960-1970-х гг.: 
•радикальная критика модернизации 

•Осуществлялась представителями развивающихся стран и левого движения 
60-х гг.  ХХ в. в Западной Европе 

•Теория модернизации оправдывает колонизацию, они выступали против 
западной экспансии и за антимодернизацию

•критика модернизации, развиваемая в рамках «теории отсталости»
•Организовывалась левыми радикалами западных и некоторых 
развивающихся стран 

•Критика за упрощение картины развития, за недостаточный учет специфики 
рассматриваемых обществ, особенности культуры и т.д.

•Модернизация по западному образцу ведет к консервации, отсталости, 
зависимости, нарушению экономической структуры, разрушению 
экологической среды и социальным конфликтам.



Второй этап (60-70-е гг. ХХ в.) развития теории 
характеризуется появлением новых трактовок, 
основанных на разнообразных факторах 
политического, социального и экономического 
развития, отходом от евроцентризма. •Основное внимание сосредоточено на проблеме 

стабильности развития как предпосылки для 
социально-экономического прогресса. 

Сформировалось два основных направления, 
представители которых давали разные ответы на 
вопрос о факторах стабильности: консервативное и 
либеральное. 

Сформировались предпосылки для более сложного 
понимания модернизации, отвергающего однозначное 
противопоставление современности и 
традиционности в общественном развитии. 

•Модернизация предполагает не искоренение 
традиционности, а развитие с использованием 
традиции

•Традиция определяет характер модернизационного 
процесса, а также выступает его стабилизирующим 
фактором. 

Второй этап развития теории 
модернизации



•Направления теории модернизации
•Консервативное

•Представители : С. Хантингтон, Дж. Нельсон, X. Линц и др.

•Главная проблема модернизации  -  конфликт между мобилизованностью 
населения, его включенностью в политическую жизнь и 
институционализацией, наличием необходимых структур и механизмов для 
артикулирования и агрегирования их интересов. 

•Неподготовленность масс к управлению, неумение использовать институты 
власти, а, следовательно, и неосуществимость их ожиданий от включения в 
политику также способствуют дестабилизации политического режима. 

•Либеральное
•Представители: Р. Даль, Г. Алмонд, Л.  Пай и др. 

•Модернизация состоит в формировании открытой социальной и 
политической системы путем интенсификации социальной мобильности и 
интеграции населения в политическое сообщество.

•Главный критерий модернизации-  степень вовлеченности населения в 
систему представительства.

•Условие успешной модернизации - обеспечение стабильности, порядка и 
мобилизации масс. 

Второй этап развития теории 
модернизации



Третий этап (80-90-е гг. ХХ в.) развития теории 
основывался на распространении идеи о 
несостоятельности строгого 
противопоставления традиции и современности. 

Концепция «модернизации в обход модернити»: 
развитие основано на сохранении социокультурных 
традиций без навязывания чуждых (западных) 
образцов (А. Абдель-Малек, А. Турен, С. Хантингтон, 
Ш. Эйзенштадт и др.). 

В рамках этой концепции появились термины:

•«контрмодернизация» - альтернативный вариант 
модернизации по незападному образцу.

•«антимодернизация» - активное противодействие 
этому процессу. 

Основные критерии модернизации:

•образование централизованных государств, 
управляемых на основе разумного принципа 
разделения властей; 

•включения широких масс населения в политический 
процесс; 

•установление демократии, с сопутствующими ей 
институтами; 

•формирования осознанных интересов различных 
общественных групп. 

Третий этап развития теории 
модернизации



•В зависимости от используемого механизма модернизации
•Органическая (первичная) составляет момент собственного развития 
общества и подготавливается ходом предшествующей эволюции. Ее начало 
охватывает эпоху первой промышленной революции, разрушения 
традиционных наследственных привилегий и провозглашения равных 
гражданских прав, демократизации и т.д.

•Неорганическая (вторичная) представляет ответ на внешний вызов со 
стороны более развитых обществ. Начинается с экономики и политики, идет 
«сверху» в противоположность органической модернизации. Принципы 
модернизации не успевают проникнуть в сознание подавляющего большинства 
населения, не получают прочной социальной опоры.

Типология модернизации

•Три типа политической модернизации
•эндогенная, осуществляемая на собственной основе (Европа, США и т.п.)

•экзогенная осуществляемая на основе заимствований при отсутствии 
собственных оснований

•эндогенно-экзогенная, осуществляемая на собственной основе, равно как и на 
основе заимствований 


