
цированнь1м и специализированным в рамках макросистемы функциям. Субъектность 
социального института означает превращение его в агента коллективного действия, чьи 
усилия сосредоточены не только на воспроизводстве социального порядка, но и его из
менении. 

Жизнеспособность социального института не является константной величиной и 
производна от факторов разного порядка С одной стороны, на жизненные силы соци
ального института оказывает влияние его жизненное пгхктранство как интегративная 
социоприродная метасистема, с другой - социальные субъекты, обладающие способно
стью к интенциональному действию. Кризис жизненных сил социального института со
пряжен с процессом восстановления субъектности в новых ценностно-нормативных 
контурах, в новой идентичности, качественно превосходящей изначальную либо усту
пающую ей. Характеризуя жизненные силы современного российского здравоохране
ния, следует шнстатировать их все более явный кризис, что находит подтверждение в 
ухудшении показателей индивидуального и социального здоровья, росте смертности и 
инвалидизации населения России. 

Таким образом, обогащение теоретико-методологического арсенала современной 
социологии медицины за счет включения в него неклассических социологических кон
цепций способно позитивно изменить ее инструментальные возможности, место и роль 
в практике целенаправленного изменения российского здравоохранения. 

Казанцева Л., Нархова К К, г. Екатеринбург 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИНТЕРНЕТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Интернет сегодня является ключевым атрибутом информационного общества, ком
муникационным каналом, средством общения, инструментом работы и обучения, 
ретранслятором новостей и идей, он представляет собой массовое явление современной 
культуры. Сегодня концепции технологического детерминизма во многом определяют 
социологические векторы эмпирических исследований современного общества, они со
держат методологическую установку, согласно которой решающее значение в историче
ском процессе имеет развитие технической и технологической структур произюдства, а 
на текущем этапе - информационных структур общества 

Центральное место в современной системе занимает компьютерная техника, а клю
чевым инструментом системного анализа и теории принятия решений становятся новые 
интеллектуальные технологии. Научно-техническая революция развертывается в про
цессе становления постиндустриального, информационного или сетевого общества Д 
Белл еще в XX веке выделил три особенно важных аспекта постиндустриального обще
ства особенно актуальных для понимания современной ситуации в России: 

• переход от постиндустриального общества к сервисному обществу; 
• решающее значение кодифицированного теоретического знания для осуществле

ния технологических инноваций; 
• превращение новой "интеллектуальной технологии" в ключевой инструмент сис

темного анализа и теории принятия решений[ 1]. 
Сегодня отмечается реорганизация процесса хранения информации, происходит 

формирование интерактивной информационной сети, доступной как для рядовых граж
дан, так и для исследовательских групп. Облегчается процесс прямого получения ин
формации из банков данных с помощью сети интернет и персональных компьютеров. 
Объективная реальность включает расширение системы образования на базе компью
терного обучения, широкие масштабы принимает использование спутниковой связи; 



массовое использование получили новые формы носителей информации видеодиски, 
флешкарты, чипы и тл . 

Не менее интересна в связи с исследуемой проблематикой концепция Элвина Тоф-
флера, изложенная в книге 'Третья волна". Цивилизация Третьей волны противоречит 
старой традиционной индустриальной i цивилизации, так как является одновременно и 
высокотехнологичной, и антииндустриальной. Она несет с собой новый строй жизни, 
основанный на возобновляемых источниках энергии, на методах производства, исклю
чающих фабричные сборочные конвейеры, на новой не-нуклеарной семье, на новой 
структуре, которую Тоффлер назвал "электронным коттеджем", на радикально изменен
ных школах и объединениях будущего. Возникающая цивилизация ведет нас за пределы 
ставдартизации, синхронизации и централизации. Новая цивилизация, по мнению Тоф-
флера, будет опрокидывать бюрократию, уменьшать роль национального государства, 
способствовать росту полуавтономньгх экономик постимпериалиетического мира[2]. 
Развитие компьютерной техники и средств связи приведет к изменению структуры заня
тости, а в сочетании с усиливающейся интеллектуализацией труда к появлению новых 
форм организации труда не выводя работника за пределы собственного дома, что позво
лит перенести работу из офиса в дом к сотруднику. Помимо экономии времени и сокра
щении 1рансгюртных расходов, затрат на обеспечение цетггрализованньгх рабочих мест, 
внедрение данной формы организации труда приведет, к укреплению семьи и усилит 
тендешдии к возрождению привлекательности малых городов и деревенской жизни. 

Также Тоффлер акцентирует внимание на явлении, которое он назвал "демассифи-
кацией масс-медиа". В частности, говоря о тенденциях развития средств массовой ин
формации, он отмечат повышение их интерактивности благодаря внедрению новых се
тевых компьютерньгх технологий. Тоффлер утверждает, что наступает эпоха не массо
вых средств информации, при этом наряду с новой техносферой появляется новая инфо
сфера, и это будет иметь далеко идущие последствия во всех сферах жизни, включая 
наше сознание. 

По мере рас1]ространении электронных СМИ, распространения информационных 
технологий и совершенствования компьютерной техники в российской практике, в со
временной социологии расширяется дискурс о функциях средств массовой коммуника
ции, о роли информации в жизни общества и тенденциях построения информационного 
общества В этом случае, невозможно обойти внимание концепцию Маклюэна, который 
еще в 1962 году ввел, в качестве ведущего, понятия в социологии термин "электронное 
общество". Он стремился изучать развитие современной культуры прежде всего по от
ношению к месту в ней электрических, или электронных средств общения или комму
никации. Основной тезис Маклюэна, впоследствии ставший афоризмом, - "сообщением, 
передаваемым средством коммуникации, является само это средство (the medium is the 
message)". Внимание Маклюэна было сконцентрировано, прежде всего, на телевидении, 
однако оно выступало лишь актуальной частью всей глобальной электронной реально
сти - говоря о воздействии телевидения, он стремился выявлять тенденции характерные 
для всех СМИ. В качестве эстетико-психологического и социального объекта телевиде
ние привлекает внимание поскольку оно "вбирает" в себя другие масс-медиа (радио, ки
но, прессу), и поскольку является важным элементом информационных технологий и 
информационных сетей. Маклюэн указывает на два основных аспекта средств массовых 
коммуникаций, в частности телевидения: - мозаичность построения изображения, пред
ставляющего весь мир в качестве набора несвязанных однозначной логической связью 
сообщений (когда за короткий отрезок времени в пгхмрамме новостей появляется разно
масштабная и разноракурсная информация из всевозможных областей и эпох); - резо-



нанс (взаимоусиление) этих сообщений в востфинимающем их сознании, который пре
одолевает мозаичную раздробленность, объединяет их в устанавливаемое восприятием 
целостное смысловое единство. 

При этом, наиболее подходящим средством удержания сознанием цельности вос
приятия бурно обновляющейся мозаично-резонансной реальности оказывается миф. 
"Мы действительно живем по законам мифа и интегрально, как когда-то, но продолжаем 
думать по формулам прежнего дискгхтного ггрссгранства - времени доэлектрического 
века"[3]. Маклюэн обнаружил, что в современную эпоху не только телевизионное вос
приятие, но и вся жизнедеятельность современного общества стала все больше сч^тцест-
вляться в соответствии с пгжнципом мозаичного резонанса: посредством телекоммуни
каций, масс-медиа и компыотеров электричество как бы продолжает центральную нерв
ную систему до образования "глобального объятия", где все оказывается взаимосвязано, 
и в результате формируется так называемая "глобальная деревня". Проблемы глобализа
ции информационного ггространства и развития технологий информационного мифо
творчества масс-медиа подчеркивают возрастающую самостоятельность средств массо
вой коммуникации, Маклюэн обозначает тенденции все усиливающейся активной роли 
масс-медиа Массовая коммуникация как структурно оформившаяся сфера жизни со
временного общества с одной стороны - является его частью, а с другой - имеет над ним 
определенную власть. Исходя из этих позиций, Маклюэн делает гтрогнозы на будущее: 
"Мы уже в пределах видимой досягаемости мира, который будет автоматически контро
лироваться с помощью масс-медиа.. Теперь можно будет держать под контролем эмо
циональный климат целых культур точно так же, как у нас стало получаться с поддер
жанием равновесия мировой рыночной экономики"[4]. Таким образом, сегодня возмож
но говорить о сбывающихся в реальности прогнозах Маклюена, о все возрастающей 
функции манипуляции общественным сознанием различных социальных групп совре
менных средств коммуникации. 

Теоретики постиндустриализма, создавшие свои теории тогда, когда информацион
ная революция стала реальностью, также огтределяют постиндустриальное общество как 
социум, основанный на высоких технологиях, причем делают это уже не в качестве про
гноза, а констатируя, имеющие место в реальной жизни изменения. 

Теории постиндустриального общества представляет собой весьма серьезную и глу
бокую гоциальную доктрину, которая имеет продолжительную историю, весьма глубо
кие и разветвленные корни, разработанную методологическую и терминологическую 
основу и способна служить теоретико-методологическим базисом для социологического 
анализа проблем современного общества 
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ПАРАДИГМА РАВНОВЕСИЯ В АСПЕКТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Актуальность создания новой парадигмы общественного развития объясняется кри

зисом индустриального способа производства и связанной с ним цивилизации и соответ
ственно в попытках его преодоления. Кризис проявляется в нарастании массы негатив-


