
Keywords 
Традиционное общество - общество, которое регулируется традицией. Сохранение традиций 

является в нём более высокой ценностью, чем развитие. Общественный уклад в нём характеризуется 

жёсткой сословной иерархией, существованием устойчивых социальных общностей. Данная 

организация общества стремится сохранить в неизменном виде социокультурные устои жизни.  

Общество модерна – общество эпохи индустриализации. Общество модерна понимает мир как 

открытый трансформации и вмешательству человека. В экономике представляется комплексом 

институтов, таких как индустриальное производство и рынок.  

Модернизация – процесс перехода общества от традиционного к обществу модерна (ну кто бы мог 

подумать!) Основные составляющие: индустриализация, урбанизация, рационализация и 

индивидуализация. 

Постмодернизм – согласно Капитану – социологическое (и не только) течение, возникшее в 

обществе модерна, и объединившее, в частности, два других страшных слова - постструктурализм 

и деконструктивизм. Основные исходные постулаты – культура как система знаков (как следствие, 

мир как текст), несамотождественность текста (и следствие – ненадежность знания), смерть 

субъекта (два волшебных слова, которые надо говорить с очень умным видом, и немедленно 

продолжать дальше, чтобы не было повода спросить о том, что это такое), децентрация (от 

субъекта), и на этом можно заткнуться, чтобы не провоцировать на допвопросы. Обязательно 

сохранять умный вид! 

Технократизм – власть науки и техники. Ну, применимо к социологии – общество, в котором 

превозносится технологический прогресс как основу жизни общества. 

Культура – исторически определённый уровень развития общества и человека, выраженный в 

типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в создаваемых ими 

материальных и духовных ценностях, (БСЭ) один из государственных телеканалов.  

Субкультура - тусовка духовно богатых фанатов какого-либо жанра музыки или любого другого 

предмета массового задротства. (Луркмор). Часть культуры общеста, отличающейся своим 

поведением от преобладающего большинства. 

Контркультура – течение, отрицающее ценности доминирующей культуры. Может 

рассматриваться как специфический вид субкультуры. Часто разделяют субкультуру, как нечто 

«отличающееся», от контркультуры – «противопоставляющей». Короче, «За Путина» - 

доминирующая культура, «За Навального» - субкультура, «Против Путина» - контркультура. 

Мультикультурализм - политика, направленная на сохранение и развитие в отдельно взятой 

стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или 

идеология. Противопоставляется идее «плавильного котла», в котором различные культуры 

смешиваются, образуя единую культуру. В качестве примера плавильного котла можно привести 

США XIX века, примера мультиукультурализма – Советский Союз. 

Личность - носитель и творец определенной культуры, обладающая неким набором социальных 

качеств, которые делают ее способной к совместной жизни с другими людьми. Homo Sociologicus – 

индивид, принявший и одобривший предъявляемые к нему обществом требования. Заклинание для 

отпугивания лишних вопорсов – Ralf Dahrendorf (говорить громко и четко, смотря в глаза 

преподавателю). А вообще, это человек, который ввёл это понятие. 

Социализация – процесс превращения человека в социально дееспособную личность. 

Самоотождествление себя с различными социальными ролями и принятие общественных 

требований. Важно отметить непрерывность этого процесса в течение всей жизни человека. 

Социальный статус – определенная позиция в социокультурной системе. 
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Социальная роль – ожидаемое обществом поведение. Типичная реакция на типичные ожидания. 

Социальный контроль – набор средств, обеспечивающий ожидаемое/требуемое поведение. 

Можно разделить на институциональный – выполняемый какой-либо организацией (как пример – 

госудраством. Также это может быть школа, университет, и так далее), и неинституциональный – 

контроль со стороны массового сознания. Социальный контроль в различных типах общества по-

разному разделяется на эти два типа. 

Идентификация – отождествление человека с какой-либо социальной роль. Кризис идентичности 

– снижение веры человека в свою социальную роль. Я всегда мечтал быть поэтом, а вместо этого 

сижу тут и печатаю дурацкие ключевые слова к коллоквиуму по социологии. 

Авторитарная личность – по большей части, мудак. Тип личности, характеризуемый нетерпимым 

отношением к неопределенности, чрезмерной почтительностью к власти и авторитету, а также 

враждебностью к любой группе, потенциально нарушающей существующий порядок. 

Homo soveticus – саркастическое критическое определение среднего советского человека. 

Основные черты: индифферентность к результатам труда, недостаток инициативности и избегание 

личной ответственности, индифферентное отношение к общественной собственности (как 

следствие, склонность к её присвоению), идолопоклонничество перед западом, и, часто, 

насинячивание до фиолетовых соплей. Сюда же можно приплести «происки проклятых 

капиталистов» и разговаривать на эту тему часа два. 

Институционализация — превращение какого-либо явления или движения в организованное 

учреждение (институт), упорядоченный процесс с определённой структурой отношений, 

иерархией власти, дисциплиной, правилами поведения. 

Институциональные системы – совокупность институтов, связанных по какому-либо принципу – 

общностью цели, общностью места/времени функционирования. Их можно рассматривать в любом 

смысле, от самого широкого, до очень узкого. Говорить о них, как и о чем угодно в социологии, 

можно бесконечно. 

Институциональная трансформация – процесс привнесения фундаментальных изменений в 

основные положения и ценности, на которых основаны институты. Как пример – любые 

образовательные реформы, в том числе введение ЕГЭ (фундаментальные изменения в системе 

оценивания знаний). 

Социальная стратификация – система признаков и критериев социального расслоения. Простой 

пример – с какого уровня месячного дохода человек нищеброд, а с какого – элита. 

Стратификационные системы – виды социального расслоения в каждом конкретном обществе. 

Девять таких систем: 

 Физико-генетическая. Классификация проводится по таким 

признакам, как пол, возраст и другие физические качества человека.  

 Рабовладельческая. Ее основой служит разделение общества на тех, у 

кого есть права и свободы, и тех, кто ими не обладает.  

 Кастовая. Статус человека определялся при его рождении. В обществе 

 Сословная. Права и обязанности той или иной группы людей 

закреплены с помощью традиций и юридически. Свободнее, чем кастовая, но 

четко обозначены границы между сословиями. 

 Этакратическая. Социальный статус человека определяется его 

положением во властных структурах. Он прямо пропорционален привилегиям 

и доступу к ресурсам.  

 Социально-профессиональная. Основанием классификации служит 

профессия, оплата данной деятельности и условия труда.  
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 Классовая. Классификация производится по экономическим 

факторам: отношению к средствам производства и уровню дохода. Класс – 

определенная прослойка общества, обладающая определенными 

вышеназванными факторами. В более общем рассмотрении «класс» можно 

применить к любой другой прослойке, по любым другим признакам. 

 Культурно-символическая. Классификация производится на основе 

наличия свободного доступа к информации или знаниям.  

 Культурно-нормативная. Решающее значение в рамках этой системы 

имеет престиж: им определяется место человека в социальной иерархии. 

 

Социальная мобильность – возможность смены человеком социального слоя. 

Социальная эксклюзия – исключение человека из определенного социального слоя и из 

общества в целом.  

 


