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Цель: рассмотреть социальную эволюцию и распад социальных институтов.

Основные идеи

1. Общества охотников и собирателей

Современные общества имеют множество сложных социальных институтов и организа-
ций.

Общество охотников и собирателей – это тип общества, в которых у людей мало или вообще 
нет средств для получения пищи, кроме охоты на диких животных или поиска съедобных 
фруктов, овощей, семян и тому подобного. Основными единицами социальной организации в 
обществе охотников и собирателей являются домохозяйство и семейно-родственная группа, 
оба из которых основаны главным образом на кровном родстве.

Все человеческие общества возникли как общества охотников и собирателей, но сейчас 
таких почти не осталось. Те, что есть, встречаются в таких местах, как пустыня Австралии и 
джунгли Амазонки. Они выжили, потому что поняли из поколения в поколение, как использовать 
все ресурсы, предлагаемые этими средами.

Во времена «первой революции» в сельском хозяйстве люди начали выращивать продукты 
питания, а не просто добывать их в природе. Это привело к развитию земледельческих 
обществ, то есть обществ, основанных на мелкомасштабном, простом земледелии, без плугов 
или крупных животных. Имея только лопаты или мотыги, земледельческие общества не могли 
выращивать много еды. Но в отличие от охотничьих и собирательных обществ, они имели 
достаточно избыточной пищи.

Примерно 5000–6000 лет назад произошла вторая сельскохозяйственная революция, и 
эффективность производства продуктов питания удвоилась за счет технологий. Мы используем 
термин «сельскохозяйственные общества» для обозначения тех, чья экономика основана на 
выращивании продуктов питания с использованием плугов и крупных животных.

В то же время растущее разделение труда привело к большему неравенству. Вместо 
довольно простой классовой структуры земледельческих обществ развилась сложная 
классовая система с торговцами, солдатами, учеными, чиновниками и королями – и конечно 
же, бедными крестьянами, которые составляли основную часть населения.

Третьей крупной революцией в производстве стало появление индустриализации около 
200 лет назад в Западной Европе. Промышленные общества – это те страны, экономика 
которых построена в основном вокруг массового производства несельскохозяйственных 
товаров с использованием механической, электрической или ископаемой энергии. Переход 
от труда людей и животных к массовому производству вызвал взрывной подъем в городах 
и преобразовал политические, социальные и экономические институты. Старые институты, 
такие как образование, резко расширились, появились новые институты, такие как наука, 
медицина и право.

2. Социальное взаимодействие и повседневная жизнь

Почему люди делают то, что делают? Ответ зависит не только от их социальных ролей, 
но и от ситуаций, от их социального статуса, ресурсов, личностей и предыдущего опыта. Два 
человека, играющие роль врача, будут делать это по-разному, и один и тот же человек будет 
играть свою роль по-разному с разными пациентами и в разных обстоятельствах.

Большая часть нашей повседневной жизни состоит из подпрограмм. Например, мы все 
изучаем десятки подпрограмм для ежедневных разговоров и обычно можем найти подходя-
щий для любого случая. Повседневные ритуалы приветствия, такие как ответ «Хорошо. Как 
ты?», всякий раз, когда кто-то говорит «Привет. Как ты?», будет нам встречаться каждый 
день. Если мы дополним этот ритуал еще другими, такими как «Спасибо/приветствую вас» и 
«Извините меня/нет проблем», мы будем готовы ко многим повседневным ситуациям.
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Тем не менее каждая встреча потенциально проблематична. Что вы делаете, когда говорите 
«Как дела?» кому-то чисто как социальный жест, а потом они беспокоят вас своими проблемами 
в течение следующих 20 минут? Что вы будете делать, когда ваш отец спросит, где находятся 
его ключи от автомобиля, и вы знаете, что ваш брат взял их без разрешения? Несмотря на 
то, что наша культура предоставляет инструментарий подпрограмм, каждый из нас должен 
постоянно решать, какую рутину использовать, как, когда и почему.

Первым шагом в любой встрече является поиск ответа на вопрос «Что здесь происходит?».
Ответ формирует рамки или фреймворк для встречи. Рамки примерно идентичны определению 
ситуации – совокупности ожиданий о характере происходящего взаимодействия.

3. Две стратегии – избегание вины и получение кредита

В ежедневной жизни есть множество способов нанести ущерб нашей социальной иден-
тичности и самооценке. Мы можем потерять работу или провалить экзамен. Для этого нам нужно 
найти способы защитить наше социальное положение и чувство собственного достоинства. 
Большая часть этой работы по самозащите осуществляется посредством разговора. Если мы 
сможем успешно объяснить наше изменение, мы можем представить себя другим людьми, 
которые обычно подчиняются нормам и заслуживают того, чтобы их хорошо воспринимали. 
Есть две категории избегания вины: отговорки и обоснования. Отговорки – это то, что человек 
признает, что рассматриваемый акт является плохим, неправильным или неуместным, но 
утверждает, что он или она не могли это решить. Обоснования – это объяснение нарушения 
правил, основанное на некоторых более важных правилах.

В 1950-х годах структурно-функциональная теория доминировала в социологии, и большое 
внимание уделяло институциональным нормам для определения поведения. Однако, начиная 
с 60-х годов социологи все чаще утверждают, что люди больше контролируют свое поведение, 
являясь агентами социальных изменений.

Ученые все чаще склонны рассматривать социальное поведение как менее ориентиро-
ванные на правила и все чаще фокусируются на том, как люди сопротивляются, а не приспо-
сабливаются к социальному давлению. Это изменение очевидно не только в социологии 
повседневной жизни, но и в большинстве других областей социологии, включая исследования 
социальных организаций.

Основные понятия: социальные взаимодействия, повседневные практики, типы обществ.
Социальные взаимодействия – это процесс обмена социальными действиями между 

двумя социальными субъектами и более, процесс непосредственного или опосредованного 
воздействия этих субъектов друг на друга.

Повседневные практики – рутинные практики обыденной жизни.
Общество охотников и собирателей характеризуется присваивающей экономикой (при-

сваивающее хозяйство) и высокой горизонтальной мобильностью; при этом экологическая 
ниша воспроизводства людей существенно не расширяется, так как отсутствуют эффективные 
искусственные средства её расширения.

Земледельческие общества сформировались 5 тыс. лет назад, тогда произошел качес-
твенный скачок в технологии: изобретение колеса, ирригационных сооружений и письмен-
ности положили начало цивилизации.

На смену ему приходит индустриальное общество, которое заставило вместо человека 
трудиться машины, а вместо тягловых животных – пар и электричество.

Постиндустриальное общество – основано на безотходных технологиях, знаниях и инфор-
матике.

Задания для самостоятельной работы

1. Рассмотрите различные типологии обществ (Г. Спенсер, Ф. Теннис, О. Конт, К. Маркс и 
др.). Проведите сравнительный анализ.



Книга:
Лекция:

Основы социологии
7. Социальная структура и социальные взаимодействия. Часть 2

4

Контрольные вопросы

1. Объект изучения социологии повседневной жизни?
2. Основные этапы процесса институционализации?
3. Каковы отличия аграрных и земледельческих обществ?
4. Какие социальные институты присущи индустриальным и постиндустриальным об-

ществам?
5. Какого рода социальные взаимодействия имеют место в обществах традиционного и 

современного типов?

Дополнительные ресурсы по теме лекции

1. Гидденс Э. Социология. – М., 1999. с. 75–92.
2. Бауман З. Зачем нужна социология// Бауман З. Мыслить социологически. – М.: Аспект 

Пресс, 1996. – с. 7–25.
3. Бергер П. Социология как форма сознания// Бергер П. Приглашение в социологию. –       

М.: Аспект-пресс, 1996.
4. Смелзер Н. Социология. – М., Феникс, 1998. – 688 с.


