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competition from mass open online courses and virtual universities. Classical universities 
are losing their control over the epistemological situation. Having taken the path of 
digital transformation, higher education will find it difficult to implement the ideals of 
the classical university, and first of all, to fulfill the function of humanistic enlightenment 
and the formation of the national elite.
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В статье приводится теоретическая модель функционирования социального стату
са личности в изменяющихся общественных отношениях, представленная в виде само
организующейся системы, сохраняющей динамическое равновесие и устойчивость. На 
основе данной модели применяется системный, структурнофункциональный подход 
к структурированию социальной реальности. 
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Трансформация социальностатусных отношений в современном общест
ве — одна из наиболее актуальных, дискуссионных тем, изучаемых в рам
ках различных областей гуманитарного и социального знания, в том числе 
со циальной философии. Исследование общественной структуры постиндуст
риального общества, с имманентно присущей ему склонностью к непрерыв
ной и динамичной трансформации, рационализации и бифуркационности 
протекающих процессов, а также факторов, обусловливающих социальный 
статус личности, требует выработки новых подходов. Классические теории 
социальной дифференциации иллюстрируют картину социального простран
ства в статике, указывая лишь на конечный результат — треугольную или 
ромбовидную социальную пирамиду с делениями, которые обозначают иерар
хическое расположение и количественное составляющее страт. Помимо этого, 
указывается перечень каналов циркуляции, дающих возможность осущест
влять горизонтальную и вертикальную мобильность в рамках общественной 
структуры. 
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В статье представлена попытка исследования социального пространства пост
индустриального общества, а также факторов, детерминирующих социальный 
статус личности с точки зрения динамики. Для этого нами разработана теорети
ческая модель функционирования социального статуса личности (см. рисунок).
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 Модель функционирования социального статуса личности

Под теоретической моделью понимается форма абстрактного (мысленного, 
знакового или схематичного) отображения определенного фрагмента реально
сти (в данном исследовании — социального статуса личности), представлен
ного в наиболее общем виде, отражающая его существенные свойства, харак
теристики.

Особенность разработанной нами модели функционирования социального 
статуса личности заключается в том, что она отражает не только конечную 
структуру распределения субъектов в общественной системе, но и раскрывает 
механизмы, а также последовательность протекания основных процессов фор
мирования статусных позиций в обществе. 

Теоретической базой для построения данной модели являются: концеп
ция конструирования социального пространства П. Бурдье [1—3], теории 
Д. Истона [4], Г. Алмонда [5] и К. Дойча [6], разработанные для анализа 
функционирования политической системы. В качестве методологической ос
новы используются элементы общей теории систем, структурнофункциональ
ный и бихевиористский подходы к изучению деятельности человека, а также 
принцип «обратной связи».

Согласно системному подходу, любой объект окружающей действительно
сти можно представить в виде большой или малой, по отношению к другим 
объектам, системы. Основываясь на теории систем Л. Берталанфи, личность 
следует рассматривать как открытую систему, которая имеет вход и выход, 
т. е. находится в постоянном взаимодействии с окружающей средой, обмени
вается с ней информацией, что позволяет ей поддерживать внутреннее равно
весие [7]. 

Связь личности с окружающей средой можно описать, используя «прин
цип вызова и ответа» А. Тойнби [8]. Интрасоциетальные и экстрасоциеталь
ные подсистемы окружающей среды «бросают вызов» личности в формиро
вании своего статуса [4, c. 23]. Личность обязана дать «ответ» на своего рода 
«вызов» извне, так как исходя из принципа «гомеостатического равновесия» 
для поддержания внутренней устойчивости и стабильности система должна 
постоянно реагировать на «вызовы» внешней среды. Дальнейшее развитие, 
т. е. выстраивание своей статусной позиции, будет определяться тем самым 
«ответом», вариантом решения поставленной проблемы. 
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Границы, отделяющие личность и ее внешнюю среду, по аналогии с кон
цепциями Д. Истона и Г. Алмонда определим как «вход» в систему и «вы
ход» из нее в окружающую среду. Также воспользуемся принципом «черного 
ящика», применяемого для решения задач по моделированию систем со слож
ными либо неизвестными внутренними процессами и структурами. В нашем 
исследовании за «черный ящик» возьмем социальный статус как сложный, 
противоречивый объект изучения. 

На «входе» система получает импульсы, своего рода стимулы, поступаю
щие из окружающей среды. Под входящими импульсами мы понимаем силу, 
с которой окружение воздействует на личность. По Д. Истону импульсы бы
вают двух видов — требования и поддержка. 

Применительно к социальному статусу личности, «требования» — это 
условия, выдвигаемые социальной средой, соблюдение которых гарантирует 
личности гармоничное развитие в рамках данной объективной реальности. 

Конструируя собственное видение современного социального простран
ства, в качестве импульсовтребований определим следующие:

 - по поводу распределения благ и услуг (получаемое количество благ и 
услуг равно пропорционально уровню занимаемого статуса можно считать 
идеальной моделью, так как при ином раскладе мотивация улучшения со
циального статуса попросту отсутствовала бы);

 - регулирование поведения (являясь носителем того или иного статуса, 
помимо благ и услуг индивид получает круг обязанностей, привязанных к 
его статусу. Нарушение или же несоблюдение приписываемых обязанностей 
может привести к потере статуса. Во избежание общественного хаоса и, как 
говорил Томас Гоббс, «войны всех против всех», окружающая среда требует 
от каждого индивида определенных правил поведения, предлагая те или иные 
образцы для разных статусных групп);

 - требования в сфере коммуникации и информации (окружающая среда 
вынуждает изменять коммуникативные и социальные практики под влиянием 
цифровых инноваций). 

Еще одним импульсом на «входе» является поддержка — лояльное отно
шение окружающей среды к личности, эмоциональное (престиж, уважение) и 
инструментальное (благоприятные экономические, политические условия для 
становления личности и возможности улучшения своего социального статуса) 
обеспечение жизнедеятельности индивида в обществе. Отсутствие поддержки 
со стороны окружающей среды свидетельствует о глубоком кризисе в самой 
системе.

Таким образом, импульсы требования и поддержки выполняют информа
ционнокоммуникативную и нормативнорегулятивную функции. 

Функционирование социального статуса личности осуществляется соглас
но циклу: вход — конверсия — выход — обратная связь.

После того как входные импульсы получены, в самом «черном ящике» 
запускается процесс конверсии — трансформации самоидентификации лич
ности и подготовка альтернативных решений как ответ на внешние вызовы и 
попытка сохранить устойчивость системы. 

В условно обозначенном «черном ящике» выделим несколько структурных 
блоков, на каждый из которых возложены определенные функции: 

I) блок получения и обработки информации; 
II) памяти и ценностей;
III) принятия решений;
IV) агрегации и мобилизации ресурсов;
V) трансформации.
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В рамках блока получения и обработки информации осуществляется сбор 
поступающей из внешней среды информации, ее систематизация и первичный 
анализ. Затем данные поступают в блок памяти и ценностей. Все процессы, 
которые в дальнейшем будут проходить в последующих структурных блоках 
и на выходе из системы (входе в окружающую среду), во многом зависят от 
накопленного социального опыта и ценностей. На данном этапе происходит 
соотнесение вновь поступившей информации с уже существующими и доми
нирующими ценностями, нормами, убеждениями личности. 

Следующий этап — принятие решения. Любая система не является статич
ной, а обладает внутренней активностью и самодвижением. Это подразуме
вает то, что система не обязана реагировать на абсолютно все вызовы, посту
пающие ей из окружающей среды, элементы системы вполне могут выборочно 
реагировать на входящие импульсы, ранжируя их по степени важности для 
системы, т. е. связь окружения и системы носит вероятностный характер. 
«Независимость в поведении объектов и систем есть независимость от внешне
го по отношению к ним окружения. В результате поведение соответствующих 
объектов и систем приобретает внутреннюю степень свободы» [9, с. 631—632]. 

Свобода личности в принятии решения по поводу сохранения или же из
менения присущих ей характеристик, а также осуществления тех или иных 
социальных практик зависит от того, насколько велика диалектическая про
тивоположность вновь выдвинутых окружающей средой требований с уже 
имеющимися параметрами системы. И еще один важный аспект — какова 
степень риска утраты стабильного состояния системы при условии отсутствия 
реакции на поступающие извне вызовы. 

Следующей стадией в процессе функционирования социального статуса 
личности является прохождение блока агрегации и мобилизации ресурсов. 
На основании принятого решения о необходимости трансформации элемен
тов системы происходит агрегация и оценка ресурсной базы, находящейся 
в наличии системы, поиск незадействованных ранее ресурсов. Речь идет не 
только о внутренних ресурсах личности, к которым можно отнести здоровье, 
интеллектуальные способности человека, умения, навыки, деловые и волевые 
качества, мотивацию к деятельности, но и внешних — ресурсах социально
го взаимодействия (наличие нужных связей, личный авторитет). Последним 
блоком «черного ящика» является блок трансформации. На данном этапе 
происходит корректировка собственной самости, предполагающая переход от 
одной жизненной стратегии к другой. 

На «выходе» личность подает импульсы окружающей среде, которые 
условно можно обозначить как адаптация и преобразующая деятельность. 
«Выход» — это всегда реализация выстроенной в блоках программы. Под 
адаптацией понимается первичное вхождение в окружающую среду, защитная 
форма поведения, направленная на встраивание и гармоничное сосуществова
ние с подсистемами социальной среды. Преобразующая деятельность — вто
ричный этап вхождения в социальную среду, предполагающий уже не столько 
приспособление, сколько действия по преобразованию окружающей действи
тельности. Деятельность личности направлена на трансформацию социальной 
системы с целью получения в дальнейшем на «входе» в «петле обратной свя
зи», как можно меньше требований и, как можно больше поддержки в виде 
ресурсов для улучшения состояния системы — социального статуса личности. 
Обратная связь играет в системе стабилизирующую роль. 

Основываясь на изложенном, можем утверждать, что личность является 
элементарной единицей социокультурной системы, многомерным биосоцио
культурным существом, реализующим себя в социальных действиях. Инди
вид осуществляет действия в том случае, если видит в них необходимость. 
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Как правило, такая необходимость возникает каждый раз, когда возникает 
угроза нарушения баланса личности с окружающей ее средой, риск потери 
равновесия системы. Таким образом, импульс для движения системы задается 
ее внешним окружением, именно оно стимулирует и интенсифицирует дея
тельность личности. Однако, в конечном счете, вся история развития общест
ва — это одновременно процесс и итог деятельности людей. Именно личность 
влияет на все экономические, политические процессы, устанавливает законы 
и неформальные моральные нормы, формирует культурную среду. В итоге, 
общественные отношения, выступая социокультурной детерминантой, опреде
ляют статус личности, а личность, в свою очередь, сама же и устанавливает 
формат и правила общественных отношений. 

Такого рода «круговорот влияний» можно назвать, используя терминоло
гию П. Бурдье, принципом двойного структурирования социальной действи
тельности. «Первичное структурирование социальной реальности осуществ
ляется со стороны объективных, т. е. не зависящих от воли и сознания людей, 
структур, которые решающим образом воздействуют на практики, восприятие 
и мышление индивидов, именно социальные структуры являются «конечны
ми причинами» практик и представлений индивидуальных и коллективных 
агентов.

Вторичное структурирование обусловлено агентами (единоличными либо 
коллективными), которым имманентно присуща активность, непосредственно 
они являются источником непрерывных причинных воздействий на социаль
ную действительность.

Таким образом, социальные структуры (окружающая среда) обусловли
вают практики и представления агентов (индивидов), но агенты производят 
практики и тем самым воспроизводят или преобразуют структуры» [1, с. 567]. 

Вывод. Теоретическая модель функционирования социального статуса 
личности отражает последовательность становления, трансформации и стаби
лизации индивида в социальном пространстве, дает возможность проследить 
траекторию движения от начальной точки (исходное положение личности в 
общественной структуре) к конечной (наличествующий социальный статус, 
прошедший этапы трансформации ввиду влияния на него тех или иных фак
торов). Исходя из того, что часть невозможно понять без ссылки на общий 
принцип функционирования целого, данную модель предлагается рассмат
ривать как малую самоорганизующуюся систему по отношению к другим под
системам окружающей среды (в их тесной взаимосвязи и взаимозависимо
сти), со своей внутренней структурой, представленной в виде блоков, каждый 
элемент которой выполняет определенные функции, способствующие в своей 
совокупности сохранению стабильности «личностьсистемы» в окружающей 
социокультурной реальности. Разработанная модель функционирования со
циального статуса личности представляет собой последовательность взаимо
связанных действий личности в процессе утверждения позиции индивида в 
общественной структуре. Она применима для анализа любого типа общества 
(традиционного, индустриального или постиндустриального), так как стадии, 
которые проходит личность в процессе трансформации своих статусных по
зиций, остаются неизменными на разных исторических этапах. Постоянной 
трансформации подвергается сама сущность процессов, протекающих на дан
ных стадиях. Окружающая среда всегда бросает «вызов» личности, однако 
поток поступающей информации и скорость, с которой личность должна реа
гировать на заданные требования в разные периоды времени, существенно 
разнятся. Во временном сопоставлении отличаются и психоэмоциональный 
портрет личности, ценностные установки и социокультурные условия, в кото
рых они формируются. 
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