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ЛЕКЦИЯ № 1. Понятие, предмет, объект 
и метод социологии

1. Предмет, объект социологии

Под объектом, как правило, понимают круг явлений (феноме
нов), подлежащих ее изучению. Объектом социологического поз
нания является общество. Термин социология происходит от ла
тинского «societas» — общество и греческого «logos» — «учение», 
означая в буквальном переводе «учение об обществе». В широкий 
научный оборот, данный термин ввел в середине X IX  в. француз
ский философ Огюст Конт. Но и до этого великие ученые и фило
софы человечества занимались исследованием и осмыслением 
проблем общества, различными аспектами его функционирова
ния, оставив миру богатейшее наследие и непревзойденные рабо
ты в этой области. Проект социологии у Конта подразумевал, что 
общество — особая сущность, отличная от индивидов и государ
ства и подчиненная собственным естественным законам. Прак
тический смысл социологии — участие в совершенствовании об
щества, которое в принципе поддается такому совершенствованию.

Социальная жизнь тесно связана с жизнью отдельного инди
вида и влияет на поведение каждого человека. Таким образом, 
объектом изучения социологии является социальная реальность, 
сам человек и все то, что его окружает, что он создал своими ру
ками.

Под предметом исследования обычно понимают совокупность 
характеристик, качеств, свойств объекта, представляющих осо
бый интерес для данной науки. Предмет социологии — это со
циальная жизнь общества, т. е. комплекс социальных явлений, 
вытекающих из взаимодействия-людей и общностей. Понятие 
«социальное» расшифровывается как относящееся к жизни лю 
дей в процессе их взаимоотношений. Жизнедеятельность людей 
реализуется в обществе в трех традиционных сферах (экономиче
ской, политической, духовной) и одной нетрадиционной — со
циальной. Три первые дают горизонтальное сечение общества,
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четвертая — вертикальное, подразумевающее деление по субъек
там общественных отношений (этносам, семьям и др.). Эти эле
менты социального устройства в процессе их взаимодействия в тра
диционных сферах и составляют основу социальной жизни, которая 
во всем своем многообразии существует, воссоздается и изменяет
ся лишь в деятельности людей.

Общество можно представить как систему взаимодействую
щих и взаимосвязанных общностей и институтов, форм и мето
дов социального контроля. Личность проявляет себя через сово
купность социальных ролей и статусов, которые она играет или 
занимает в этих социальных общностях и институтах. При этом 
под статусом понимается положение человека в обществе, опре
деляющее доступ к образованию, богатству, власти и проч. Таким 
образом, социология изучает социальную жизнь, т. е. взаимодей
ствие социальных субъектов по проблемам, связанным с их со
циальным статуссм.

Именно совокупность таких действий образует социальный 
процесс в целом, и в нем можно выделить некоторые общие тен
денции, которые являются социологическими законами. Отли
чие социологических законов от математических, физических, 
химических состоит в том, что первые приблизительны и неточ
ны, они могут произойти или не произойти, т.к. полностью зави
сят от воли и действий людей и носят вероятностный характер. 
Можно заранее прогнозировать события, управлять ими и про
считывать возможные альтернативы, выбирая предпочтительный 
вариант. Роль социологии и социологических исследований не
измеримо возрастает в кризисных ситуациях, когда важным ста
новится учет общественного мнения, его переориентация и сме
на идеалов и парадигм.

Социология изучает социальную структуру общества, социаль
ные группы, культурную систему, тип личностей, повторяющиеся 
социальные процессы, происходящие в людях изменения, при 
этом делая упор на выявление альтернатив развития. Социологи
ческие знания выступают как единство теории и практики, эмпи
рики. Теоретические исследования представляют собой объясне
ние социальной реальности на основе законов, эмпирические 
исследования — это конкретная развернутая информация о про
цессах, происходящих в обществе (наблюдения, опросы, сравнения).
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2. Определение социологии как науки

И з обозначения объекта и предмета формируется определение 
социологии как науки. Его многочисленные варианты при раз
ных формулировках имеют содержательную тождественность или 
близость. Социология определяется в разнообразных вариантах:

1) как научное изучение общества и общественных отноше
ний (Нейл Смелзер, СШ А);
2) как наука, изучающая практически все социальные про
цессы и явления (Энтони Гидденс, СШ А);
3) как изучение явлений взаимодействия людей и явлений, 
вытекающих Из этого взаимодействия (Питирим Сорокин, Рос

сия — С Ш А );
4) как наука о социальных общностях, механизмах их станов- 

ления, функционирования и развития и т. д. Разнообразие оп
ределений социологии отражает сложность и многогранность 
ее объекта и предмета.

3. Понятие общества как основной категории 
социологии

Общество — это основная категория социологии, главный 
предмет ее изучения. В широком смысле слова общество — це
лостная организация людей, в рамках которой осуществляется их 
совместное проживание, это единый социальный организм, 
обладающий своими элементами, пространственными и времен
ными границами. Степень организации обществ бывает разной 
в зависимости от исторических и природных условий. Но общество 
всегда многоуровневая система, которую можно условно разде
лить на отдельные этажи. При этом на верхнем этаже будет пред
ставлено общество в целостном виде. Чуть ниже стоят социаль
ные институты — группы людей, сохраняющие длительное время 
стабильность и устойчивые формы (брак, семья, государство, цер
ковь, наука), социальные общности людей (такие как нация, на
род, класс, группа, слой). И , наконец, нижний этаж — индиви
дуальный мир человека.

Общество состоит из подсистем: экономической (материаль
ная сфера), политической (управляющая система), социальной



(социальные связи — этнические, национальные, культурные, ре
лигиозные отношения).

4. Понятие «социальное». Основные подходы 
к социологическому анализу

Социальное — это совокупность тех или иных свойств и осо
бенностей (общественных отношений) социальных общностей 
(классов, групп людей) в процессе их совместной деятельности 
в конкретных условиях, проявляющихся в их отношениях друг 

к другу, к  своему положению в обществе, к явлениям и процессам 
общественной жизни. Социальное явление или процесс возни
кают тогда, когда поведение даже одного индивида оказывается 
под воздействием другого индивида или социальной группы. 
Именно в процессе взаимодействия друг с другом люди оказыва

ют воздействие друг на друга и тем самым способствуют тому, что 
каждый из них становится носителем и выразителем каких-либо 
социальных качеств. Таким образом, социальные связи, социаль
ное взаимодействие, социальные отношения и способ их органи
зации являются объектами социологического исследования.

Можно выделить следующие основные черты, которые харак

теризуют специфику социального.

Во-первых, это общее свойство, присущее различным группам 

людей и являющееся результатом их взаимоотношений.

Во-вторых, это характер и содержание отношений между раз

личными группами людей, находящихся в зависимости от зани

маемого ими места и от той роли, которую они выполняют в раз

личных общественных структурах.

В-третьих, это есть результат «совместной деятельности раз

личных индивидов», проявляющийся в общении и в их взаимо
действии.

Социальное возникает именно в ходе взаимодействия людей, 

обусловливается различиями их места и роли в конкретных об

щественных структурах.

Основные подходы к социологическому анализу. При социоло

гическом анализе общества наблюдаются две традиции, два под

хода: макро- и микросоциологические. Макросоциологический или
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органистический подход (представители Платон и Аристотель) 
предполагает, что общество — единое целое, структурированное 

на части. Метод, которым пользуются ученые в рамках такого под

хода, — философский анализ (индукция, дедукция, анализ, синтез).
Микросоциологический или атомистический подход (пред

ставители Демокрит и Лейбниц) подразумевает, что главное — че

ловек, а общество является суммой индивидов. Метод исполь
зования — эмпирический, т. е. опытный анализ (наблюдения, 
опросы, эксперименты). Важно уметь сочетать эти два подхода, 
а достоверные социологические знания являются следствием то
го, что макро- и микроуровни рассматриваются в тесной взаимо
связи.



ЛЕКЦ ИЯ № 2. Функции, задачи социологии, 
ее связь с другими науками

1. Задачи и функции социологии

Социология как самостоятельная наука имеет свои задачи. 

Социология, изучая общественную жизнь в тех или иных формах 
и сферах, во-первых, решает научные проблемы, которые связа
ны с формированием знания о социальной действительности, раз
работкой методов социологических исследований. Во-вторых, со
циология изучает проблемы, которые связаны с преобразованием 
социальной действительности, анализом путей и средств целена

правленного воздействия на социальные процессы.
Особенно повышается роль социологии в условиях преобра

зования нашего общества, так как каждое принимаемое решение, 
каждый новый шаг, предпринимаемый властями, задевают социаль

ные интересы, меняют положение, поведение множества взаимо
действующих групп. В этих условиях органам управления крайне 
необходима полная, точная и правдивая информация о реальном 
положении дел в любой сфере общественной жизни, о потребно- 
с і я х ,  интересах, поведении общественных групп в той или ішой 
ситуации, а также о возможном влиянии их поведения на обще

ственные процессы.
Не менее важной задачей социологии является обеспечение 

надежной «обратной связи» управления обществом. Ведь приня
тие самого правильного и необходимого решения высшими орга
нами управления представляет собой первый шаг преобразования 
действительности. Это делает необходимым постоянный социоло
гический контроль выполнения решений, протекания конкрет
ных процессов в обществе.

Нельзя забывать также и о такой важнейшей задаче социоло
гии, как формирование у людей социального мышления, а акти
визация деятельности человека, социальной энергии масс и на



правление ее в нужное обществу русло. Эта задача адресована в пер
вую очередь социологам.

Задачи, которые стоят перед социологической наукой, опре
деляют ее функции.

Социология выполняет в обществе множество различных 
функций. Главные из них таковы:

1) теоретико-познавательная — дает новые знания об обществе, 
социальных группах, индивидах и закономерностях их пове
дения. Особое значение принадлежит специальным социоло
гическим теориям, которые раскрывают закономерности, перс
пективы социального развития общества. Социологические 
теории дают научные ответы на актуальные проблемы совре
менности, указывают реальные пути и методы социального 
преобразования мира;
2) прикладная — предоставляет конкретную социологиче
скую информацию для решения практических, научных и со
циальных задач. Вскрывая закономерности развития различных 
сфер общества, социологические исследования дают конкрет
ную информацию, необходимую для осуществления контроля 
над социальными процессами;
3) социальный прогноз и контроль — предупреждает об откло
нениях в развитии общества, прогнозирует и моделирует тен
денции общественного развития. На основе социологических 
исследований социология выдвигает научно обоснованные прог
нозы относительно развития общества в будущем, которые 
являются теоретической основой построения перспективных 
планов социального развития, а также дает практические ре
комендации, разрабатываемые социологами, для более эффек
тивного управления социальными процессами;
4) гуманистическая — разрабатывает социальные идеалы, прог
раммы научно-технического, социально-экономического и со- 
циально-культурного развития общества.

2. Социология в системе гуманитарных наук

В системе гуманитарных наук социология занимает особое 
место. Это объясняется следующими причинами:

1) она является наукой об обществе, его явлениях и процессах;
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2) она включает в себя общую социологическую теорию, или 
теорию общества, которая выступает как теория и методоло

гия всех других гуманитарных наук;
3) все гуманитарные науки, изучающие различные стороны 

жизнедеятельности общества и человека, всегда включают в себя 

социальный аспект, т. е. те законы, которые исследуются в той 

или иной сфере общественной жизни и реализуются через дея

тельность людей;

4) техника и методика изучения человека и его деятельности, 

которые разрабатываются социологией, необходимы для всех 

общественных и гуманитарных наук, так как используются 

ими для своих исследований;

5) сложилась целая система исследований, которые прово
дятся на стыке социологии и других наук. Эти исследования 

получили название социальных исследований (социально-эко

номических, социально-политических, социально-демографи- 

ческих и др.).

Специфика социологии заключается в ее пограничном положе

нии между естественнонаучным и социогуманитарным знанием. 

Она одновременно использует методы философских и социаль

но-исторических обобщений и специфические методы естест

венных наук — эксперимент и наблюдение. Социология изучает 

и общие законы бытия (онтология), и общие принципы познания 

(гносеология, логика, методология). Но наиболее глубоко прони

кает в структуру социологии философия, становясь частью ее теоре

тической системы (особенно социальная философия). Также важна 

связь социологии с историей. В социологии широко используются 

исторические данные.

Большую роль для социологии играет статистика, придающая 

ей конкретно-научный характер.

Социология тесно взаимодействует с психологией. Социаль

ная психология является отраслью научного знания, возникшего 

на стыке социологии и психологии.

Со всеми науками об обществе социология связана социальным 

аспектом его жизни; отсюда социально-экономические, социаль

но-демографические и другие исследования, на основе которых
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рождаются новые «пограничные» науки: социальная психология, 

социобиология, социальная экология и пр. В системе социогума- 

нитарного знания социология играет особую роль, так как дает 

другим наукам об обществе научно обоснованную теорию об

щества через его структурные элементы и их взаимодействие; ме

тодику и технику изучения человека.
Значение социологии для других наук заключается в том, что 

она дает научно обоснованную теорию об обществе и его структу
рах, обеспечивает понимание законов взаимодействия его раз
личных структур.



ЛЕКЦИЯ № 3. Структура и уровни 
социологического знания

1. Подходы к определению структуры социологии

В современной социологии сосуществуют три подхода к струк
туре данной науки.

Содержательный подход предполагает обязательность наличия 
трех основных взаимосвязанных компонентов:

1) эмпирии, т. е. комплекса социологических исследований, 
ориентированных на сбор и анализ реальных фактов социаль
ной жизни с использованием специальной методики;
2) теории — совокупности суждений, взглядов, моделей, ги
потез, объясняющих процессы развития социальной системы 

в целом и ее элементов;
3) методологии — системы принципов, лежащих в основе на

копления, построения и применения социологического знания. 
Второй подход — целевой. Фундаментальная социология (ба

зовая, академическая) ориентирована на прирост знания и науч
ный вклад в фундаментальные открытия. Она решает научные 
проблемы, связанные с формированием знания о социальной 
действительности, описанием, объяснением и пониманием про
цессов социального развития. Прикладная социология ориенти
рована на практическую пользу. Это совокупность теоретических 

моделей, методов, процедур исследования, социальных техноло
гий, конкретных программ и рекомендаций, нацеленных на дости
жение реального социального эффекта

Третий подход — масштабный — делит науку на макро- и мик
росоциологию. Первая изучает крупномасштабные социальные 

явления (этносы, государства, социальные институты, группы и др.); 
вторая — сферы непосредственного социального взаимодействия 
(межличностные отношения, процессы общения в группах, сфе

ру повседневной реальности).
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—В социологии выделяются также содержательно-структурные 
элементы разного уровня: общее социологическое знание; отрас
левые социологии (экономическая, индустриальная, политиче

ская, досуговая, управленческая и др.); самостоятельные социо
логические школы, направления, концепции, теории.

2. Понятие общей социологической теории

Общая социология в зависимости от базовых подходов, кото

рые она использует в процессе исследования общественных явле

ний, может развиваться в различных направлениях. В  связи с этим 

иногда говорят о господствующей в данном направлении пара

дигме. Понятием парадигмы обозначается «исходная концептуаль

ная схема, модель постановки проблем и их решения, методов 

исследования, господствующих в течение определенного истори

ческого периода в научном сообществе». Применительно к со

циологии это означает некую общепризнанную всеми представи

телями данной науки (или отдельного ее течения) совокупность 

взглядов и методов научного исследования.

В своем социологическом использовании это понятие впервые 

упомянуто в работе Т. С. Куна о природе научного изменения. 

По Т. Куну, ученые работают в рамках парадигм, которые пред

ставляют собой общие способы осмысления мира и диктуют, 

какой именно ряд научно-исследовательских работ необходимо про

делать и какие типы теории считаются приемлемыми. В социоло

гии это понятие имеет неопределенное значение, обозначая социо

логические школы, каждая из которых развивается относительно 

самостоятельно, разрабатывая собственные методы и теории.

3. Понятие эмпирической социологии

Эмпирическая социология — это совокупность методических 

и технических приемов для сбора первичной социологической 

информации. Это достаточно самостоятельная научная дисциплина, 

которая имеет и другие названия. Соответствующая ей учебная 

дисциплина так и называется: «Методика и техника конкретных



социологических исследований». Эмпирическую социологию на

зывают также социографией. Такое наименование представляется 

более точным, поскольку оно подчеркивает описательный харак

тер этой дисциплины.

4. Понятие «теории среднего уровня»

Любое эмпирическое социологическое исследование направ

лено на выявление или решение какой-либо конкретной пробле

мы в конкретном месте и в конкретное время. Поэтому получен

ная в ходе такого исследования информация накапливается 

и осмысляется в той или иной отраслевой (или специальной) со

циологической теории. Их сегодня все чаще называют теориями 
среднего уровня. Само это понятие ввел в научный оборот амери

канский социолог Роберт Мертон. Краткое определение «теорий 

среднего уровня» Р. Мертон формулирует следующим образом: 

это теории, находящиеся в промежуточном пространстве между 

частными, но также необходимыми рабочими гипотезами, во мно

жестве возникающими в ходе повседневных исследований, и все

охватными систематическими попытками развить единую теорию, 

которая будет объяснять все наблюдаемые типы социального по

ведения, социальных организаций и социальных изменений.

К  числу теорий среднего уровня относятся:

1) те социологические концепции, которые разрабатываются 

на стыках наук (социология права, медицинская социология, 

экономическая социология, социология менеджмента и т. п.);

2) различные отрасли институциональной социологии — осо

бого направления, связанного с исследованием устойчивых 

форм организации и регулирования общественной жизни (со

циология религии, социология образования, социология бра

ка и семьи и т. п.);

3) социологические теории среднего уровня, связанные с изу

чением отдельных сфер общественной жизнедеятельности (аг

рарная социология, урбанистическая социология, социология 

чтения и т. п.).
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5. Понятие микро- и макросоциологии

Макросоциология — это теоретические и эмпирические иссле
дования больших коллективностей (города, церкви) или, выра
жаясь более абстрактно, социальных систем и социальных струк
тур, экономического и политического строя, выявление более 
или менее крупных социальных изменений, а также факторов, 
оказывающих воздействие на такие изменения. Кроме того, к мак
росоциологии относят такие влиятельные теоретические течения, 
как структурный функционализм, теория конфликта, неоэволю
ционизм. К микросоциологии принадлежат концепции и школы, 
занятые изучением механизмов поведения людей, их общения, 
взаимодействия, межличностных отношений. Так, к микросоцио- 
логическим относят теории обмена и символического интерак- 
ционизма. Микрбсоциология теснее связана с эмпирическими 
исследованиями. Само ее формирование как самостоятельной 
области исследования связывают с энергичным развитием техни
ки прикладных социологических исследований эксперименталь
ных процедур в 20—30-х гг. X X  в. Несмотря на определенные разно
гласия и противоречия между представителями обоих направлений, 
каждое из них по-своему обогащает социологическую теорию.

6. Элементы системы социологического знания

Система социологического знания в качестве элементов вклю
чает социальные факты, т. е. обоснованные знания, полученные 
в результате описания определенных фрагментов реальности.

Установлению социальных фактов служат такие элементы со
циологического знания как:

1) общие и специальные социологические теории (например 
теория стратификации, теория культурного релятивизма и т. д.). 
Задача этих теорий — решить вопрос о возможностях и преде
лах познания общества в определенных аспектах. Эти теории 
развиваются в рамках определенных теоретико-методологиче- 
ских направлений: макро- или микросоциологий, функцио
нализма или символического интеракционизма;
2) отраслевые социологические теории, например экономиче
ская социология, социология семьи, социология города. И х
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задача — дать описание отдельных сфер жизни общества, 
обосновать программы конкретных социологических иссле
дований, обеспечить истолкование эмпирических данных;
3) методы сбора и анализа данных служат созданию эмпириче
ской базы и первичному обобщению эмпирических данных 
(массовый опрос^наблюдения, анализ документов, экспе
римент). Выбор метода исследования зависит от специфика
ции объекта и задач исследования, например настроения из
бирателей можно изучать с помощью опроса избирателей, опроса 
экспертов или глубинного интервью с типичным избирате
лем. Соответственно методу сбора данных избирается метод 
их анализа.



ЛЕКЦ И Я № 4. Понятие 
социального закона и его виды

1. Понятие социального закона и его виды

Социальный закон — это существенные, устойчивые, повто

ряющиеся отношения между социальными явлениями и процес

сами, прежде всего в социальной деятельности людей или их дей

ствиях. Следует различать две группы социальных законов.

Первая группа — это законы, действующие на протяжении 

всей истории развития общества, (закон определяющей роли спо

соба производства, закон последовательной причинной зависи

мости различных сторон жизнедеятельности общества, законо

мерности перехода от одной общественной формации к другой 

и т. д .). Эти законы определяют наиболее общие тенденции раз

вития общества. Они, как и все другие социальные законы, реа

лизуются через деятельность людей. Эти законы являются тем 

способом, в соответствии с которым функционирует и развивает

ся общество (закон, определяющей роли способа производства).

Вторая группа — это законы, которые вытекают из сложив

шихся ранее обстоятельств и в которых проявляется ведущая тен

денция развития общества, обусловленная объективными зако

номерностями его деятельности и развития. Этот вид социальных 

закономерностей есть не что иное, как результат конкретно скла

дывающихся обстоятельств, которые обусловлены объективным 

положением производства и общества и в большей мере зависят 

от воли и действий составляющих общество классов, групп, ин
дивидов.

Сущность социальных законов заключается в том, что они 

определяют отношения между различными индивидами и общ

ностями, проявляясь в их деятельности. Это отношения между 

народами, нациями, классами, социально-демографическими и со-

ТАЮ юяивхогі* *



циально-профессиональными группами, городом и деревней, 

а также между обществом и трудовым коллективом, обществом и се

мьей, обществом и личностью. Законы различаются по времени их 

действия. Общие законы действуют во всех общественных систе

мах (например, закон стоимости и товарно-денежных отноше

ний). Действие же специфических законов ограничено одной или 

несколькими общественными системами (например, законы, 

связанные с переходом от одного типа общества к другому или 

период первичного накопления капитала).



ЛЕКЦ И Я № 5. Зарождение и развитие 
социологии в XIX в.

1. Зарождение и развитие социологии в XIX в.

Первое место в ряду непосредственных предшественников со
циологии занимает Шарль Луи де Монтескье (1689— 1755). Он на
чал изучение проблематики так называемого гражданского об
щества, исследовал типы политических устройств. При этом он 
вышел за пределы уравнивания государства с обществом, но по
литические характеристики общества преподносил как основ
ные, заслуживающие наибольшего внимания обществоведов.

В своем труде «О духе законов» он показал, что за многообра
зием случайных явлений, обычаев, нравов, привычек, кроются 
глубокие причины, вызванные самой природой вещей, т. е. объек
тивные законы, и что все социальные явления можно объединить 
в типовые группы. Он выделяет три вида законов: гражданские, 
уголовные и законы политического строя. Эта близкая к социо
логической постановка проблемы не была им реализована в пол
ной мере.

Жан-Жак Руссо (1712—1778) завершил разработку теории обще
ственного договора, начатой Ш. Монтескье. В трактатах «Спо
собствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов», 
«Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между 
людьми», «Об общественном договоре» и других он критиковал 
современное ему общество и предложил идеальную модель общест
венного устройства. И то, и другое делалось им на базе рассужде
ний о «естественном состоянии» дообщественного человека.

Адам Смит (1723— 1790) — известен как классик буржуазной 
политэкономии, стимулировавший социологические исследова
ния капиталистического общества и вооруживший социологов 
рядом оригинальных идей. Главная из них — осмысление обще
ства не только и не столько как государства, сколько как «трудо
вого и менового союза людей», т. е. как экономической системы. 
Не отрицая нужности познания политических отношений, он на
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стаивал на первостепенной важности изучения экономических 
взаимосвязей людей.

Итак, объединенными усилиями Ш. Монтескье, Ж .-Ж . Руссо, 
А. Смита и других мыслителей XVIII — начала X IX  вв. общество
ведение было доведено до такого состояния, когда возникла по
требность в создании новой науки об обществе, основанной на 
интеграции достижений социальной философии и практики изу
чения общественных явлений методами естественных наук.

Рождение социологии связывают, как правило, с именем фран
цузского ученого-естествоиспытателя Огюста Конта (1798—1857). Он 
первым поставил вопрос о создании науки об обществе, модели
рующей себя по образцу естественных наук. Не случайно эта нау
ка бьиа названа им «социальной физикой». В 30-х гг. X IX  в. О. Конт 
создает свой основной научный труд «Курс позитивной филосо
фии», где прозвучало новое название науки об обществе — социо
логия. В  учении О. Конта главнейшими были его идеи о примене
нии научных методов в изучении общества и о практическом  
использовании науки в области социальных реформ.

2. Этапы развития социологии

X IX  в. именуют «золотым веком» классической социологии: 
шло формирование новых подходов к изучению общества — по
зитивизма (О. Конт, Г. Спенсер) и марксизма (К. Маркс, Ф. Эн
гельс), разрабатывалась теоретическая наука, создавались первые 
научные школы и направления, рождалось отраслевое социоло
гическое знание. Условно это время называют первым этапом раз
вития социологии и датируют его 40—80-е гг. X IX  в.

У  истоков социологии стояли представители социальной фи
лософии, политэкономии, математики и эмпирических социаль
ных исследований. Благодаря им постепенно выкристаллизиро- 
валось понимание общества как системы взаимодействий людей, 
образующих основополагающие общественную жизнь структуры, 
которые взаимообусловливают друг друга, функционируют и раз
виваются по объективным законам. Поскольку эти законы не 
изучались прежде ни одной наукой и поскольку без их знания не
возможно обойтись в деле управления общественной жизнью, 
возникла потребность в создании новой науки об обществе — со-
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тшолотитг. Первые попытки познания данных законов показали, 
что для этого необходимы новые методы мышления, особые тео
рии и способы получения социологической информации.

Эволюция социологии с 90-х гг. X IX  в. до 20-х  гг. X X  в. на вто
ром этапе была связана с разработкой методов социологического 
мышления и становлением категориального аппарата. Профес

сионализация и институализация социологии, создание профиль
ной периодики, рост числа новых научных школ свидетельство
вали о вступлении науки в полосу своего расцвета. Но социология 
усложнялась содержательно и приобретала плюралистический 

характер. Позитивистская доктрина О. Конта и Г. Спенсера наш
ла свое развитие в трудах французского ученого Эмиля Дюркгей- 
ма (1858— 1917) — автора функциональной теории, базирующей
ся на анализе функций социальных институтов. В-эти же-годы 
заявили о себе и представители антипозитивистского подхода 

к изучению общества — гуманитаризма. Сложилась школа со
циального действия германского социолога Макса Вебера (1864— 
1920), явившегося основоположником «понимающей» социологии, 
которая, по его словам, понимает социальное действие и пытает

ся причинно объяснить его течение и результаты. В развитии со
циологии этот период был периодом кризиса классической науки 
и поиска нового миросозерцания.

20—60-е гг. X X  в. характеризуются стабилизацией. Это начало 

бурного развития эмпирической социологии, широкое распро

странение и совершенствование методов и техники конкретных 
социологических исследований. На первый план вышла социо

логия СШ А, пытавшаяся с помощью эмпирических исследова
ний исправить «несовершенства» общества. Наиболее значитель
ной теоретической концепцией данного этапа явился структурный 

функционализм социолога Толкотта Парсонса (1902— 1979), поз
воливший представить общество как систему во всей ее целост

ности и противоречивости. Т. Парсон обогатил теоретические 
разработки Конта, Спенсера, Дюкрейма. Социология СШ А была 

представлена и новыми теориями гуманитаристского толка. По
следователь М. Вебера профессор Чарльз Райт Миллс (1916— 1962) 
создал «новую социологию», положившую начало критической 
социологии и социологии действия в СШ А.
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Современный этап в развитии социологии, начавшийся с се
редины 1960-х гг., характеризуется как расширением диапазона 
прикладных исследований, так и возрождением интереса к теоре
тической социологии. Основным стал вопрос о теоретической ос
нове эмпиризма, вызвавший в 1970-х гг. «теоретический взрыв». 
Он обусловил процесс дифференциации социологического зна
ния без авторитарного влияния какой-либо одной теоретической 
концепции. Поэтому этап представлен многообразием подходов, 
концепций и их авторов: Р. Мертон — «среднего значения тео
рии», Дж. Хомане — теория социального обмена, Г. Гарфинкель — 
этнометодология, Г. Мид и Г. Блумер — теория символического 
интеракционизма, Кодер — теория конфликта и др. Одним из на
правлений современной социологии является исследование буду
щего, охватывающее общие долгосрочные перспективы будущего 
земли и человечества.



ЛЕКЦИЯ № 6. Труды ученых XIX в., 
которые способствовали развитию 
социологического знания

Отцами социологии, ее классиками, можно по праву назвать 
английского философа и естествоиспытателя Герберта Спенсера 
(1820—1903) и германского ученого, публициста Карла Маркса 
(1818—1883) Г. Спенсер расширил начатое О. Контом обоснова
ние нужности социологии, подчеркивая не только теоретическую, 
но и практическую ее значимость для общества, законодателей, 
правителей, руководителей локальных социумов.

Г. Спенсер (главный труд «Основание социологии») был авто
ром органической теории, в основе которой было уподобление 
общества биологическим организмам, и теории социал-дарви- 
низма, переносящей на общество природный принцип естествен
ного отбора.

К. Маркс (основной труд «Капитал») — выдающийся теоретик 
капитализма, объяснявший общественное развитие как результат 
смены формаций, происходящей под воздействием экономиче
ских и социально-политических факторов (способ производства, 
классы, классовая борьба). «Что же такое общество, какова бы ни 
была его форма?» — спрашивал себя К. Маркс и отвечал: «Про
дукт взаимодействия людей». Взаимодействия бывают разными: 
очными и заочными, непосредственными и опосредованными, 
отличными по причинам и поводам, мере длительности и по
стоянства, зависимости от сознания и воли людей, важности для 
индивидов и общества. Те взаимодействия, которые определяют 
содержание и характер общества, функционируют и развиваются 
по объективным законам, К. Маркс назвал общественными отно
шениями, выделив в них три типа: экономические, политические 
и духовные.

Наряду с вышеозначенными К. Маркс говорил о социальных 
отношениях.

Узко понимаемые социальные отношения, по К. Марксу, есть 
объективно предопределенные взаимосвязи между социальными 
группами, прежде всего общественными классами.
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ЛЕКЦИЯ № 7. Общество 
как социальный организм

1. Общество по Г. Спенсеру

С точки зрения органической аналогии Г. Спенсер рассматри
вал общество как социальный организм. Он указывал на следую
щие главные сходства социальных и общественных организмов:

1) точно так же, как и биологический организм, общество уве
личивается в своих размерах, растет.
2) по мере роста и биологического, и социального организ
мов изменяется и усложняется их внутреннее строение;
3) и в биологическом, и в социальном организмах усложне
ние структуры влечет за собой все углубляющуюся дифферен
циацию функций их различных органов;
4) одновременно в ходе эволюции второго и третьего процес
сов развивается и усиливается взаимодействие и взаимное 
влияние всех составляющих структуру органов;
5) и в обществе, и в биологическом организме, когда жизнь 
целого расстраивается, отдельные части могут какое-то время 
продолжать собственное независимое существование. В то же. 
время, пока не произошло никакой катастрофы, сокращаю
щей жизнь агрегата, жизнь целого бывает гораздо продолжи
тельнее жизни отдельных составляющих его единиц.
Спенсер указывает, что отождествлять биологические и со

циальные организмы нельзя. Совокупность отдельных частей 
биологического организма образует конкретное (от лат. concretus — 
«сгущенный, уплотненный, сросшийся»). Составные единицы 
социального организма — общества дискретны (от лат. discretus — 
«разделенный, прерывистый»): органы, входящие в состав организ
ма, тесно связаны между собою неразрывной связью, находясь 
в постоянном контакте друг с другом; а живые единицы, состав
ляющие общество, пространственно разделены, свободны, не со
прикасаясь друг с другом, могут покинуть эту общность, объеди
нившись с индивидами другой общности и войдя в ее состав.

Сама связь между составными частями носит в биологическом 
организме чисто физический характер. В обществе же отдельные
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его единицы связаны между собою иначе, чаще всего отнюдь не 
с помощью простого физического контакта, а посредством ин
теллектуальных и эмоциональных проводников взаимодействия. 
Эти проводники, а также результаты взаимодействия Г. Спенсер 
называет надорганическими продуктами. Важнейшим из них яв
ляется речь, язык, при помощи которого устанавливается та взаи
мозависимость элементов и частей общества, которая и обеспе
чивает его организацию.

2. Факторы социальных процессов в теории 
Г  Спенсера

Г. Спенсер выделяет первичные и вторичные факторы. В свою 
очередь первичные факторы подразделяются на внешние и внут
ренние. JC внешним факторам относятся такие, какклимат, харак
тер рельефа поверхности земли, ее флора и фауна. К внутренним — 
интеллектуальные и эмоциональные качества социальных еди
ниц — индивидов, составляющих общество. Вторичные, или про
изводные, — это те, что вызываются самим процессом социаль
ной эволюции, однако в дальнейшем начинают оказывать на нее 
влияние — к примеру, последствия вырубания лесов, обильного 
орошения или, напротив, осушения почвы, которые вызываются 
целенаправленной (но не всегда рациональной) деятельностью че
ловека.

Одним из наиболее важных факторов социального развития 
Г. Спенсер называет рост общества, который выступает одновре
менно и причиной, и следствием социальной эволюции. В самом 
деле, разделение труда не может быть глубоким при малых разме
рах общества, где насчитывается небольшое число индивидов, 
которые могут принять на себя ограниченное число функций. 
По мере того, как человеческие общности увеличиваются в раз
мерах, они начинают оказывать все более сильное влияние одна 
на другую либо путем военных столкновений, либо посредством 
усиления торговых и промышленных отношений. Постепенно все 
более влиятельными причинами дальнейших социальных изме
нений становятся постоянно накапливающиеся и усложняющие
ся надорганические продукты — как вещественные, так и чисто ду
ховные.

Рост общества идет за счет трех процессов, совершающихся 
то вместе, то порознь:

1) за счет простого размножения членов общества, которое
ведет к увеличению их числа;
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2) внутреннего фактора роста;
3) путем объединения различных, первоначально самостоя
тельных групп в большие.
Второй процесс, по мнению Г. Спенсера,. предпочтительнее 

(точнее, более распространен), поскольку первобытная общест
венная группа никогда не достигает сколько-нибудь значитель
ных размеров путем простого размножения. Образование более 
обширных сообществ совершается путем соединения мелких груп
пировок в более крупные (иногда добровольно, но чаще принуди
тельно, насильственно), и от этого процесс эволюции, как правило, 
выигрывает.

3. Понятие социального контроля в теории 
Г  Спенсера

Социальный организм по Г. Спенсеру состоит из трех основ
ных органов (институтов): регулятивного (управленческого), 
производственного (поддерживающего) и распределительного 
(путей сообщения, транспорта, торговли и т. п.). Весь социаль
ный контроль, по мнению Г Спенсера, держится на страхе. Оба 
этих социальных института возникли и постепенно развились из 
простейших зародышевых форм, которые существовали еще в пер
вобытном обществе. Социальный контроль поведения людей в бы
ту осуществляется «церемониальными институтами», которые стар
ше, чем церковь или государство, и выполняют свои функции 
нередко эффекіивнее, нежели они.

Одна из основных особенностей системы философско-этиче
ских взглядов Г. Спенсера состоит в том, что он был последова
тельным сторонником идеи свободы индивида как самостоятель
ной ценности. Он был твердо убежден, что общество существует 
для индивидов, а не наоборот. Условием успешного развития об
щества он считал утверждение принципа равной свободы инди
видов, которая ограничена лишь возможностями обеспечения 
свободы для других индивидов, равного влияния всех членов об
щества и социальных слоев на принятие политических решений, 
а также свободной конкуренции.

Г. Спенсер считал неприемлемым социализм, поскольку этот 
строй, по его мнению, в любой своей форме подразумевал рабство.
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ЛЕК Ц И Я № 8. Социологическое учение 
Карла Маркса

1. К. Маркс об отчуждении

Отчуждением именуется особый вид взаимоотношений, скла
дывающихся между людьми. Они представляются в форме утраты 
человеком контроля над какими-то . предметами или даже соб
ственными качествами, составляющими его собственную сущ
ность. Наиболее отчетливо суть отчуждения проявляется в отно- 
шениях собственности и в отношениях рыночного обмена.

Маркс в целом ряде своих работ, начиная с «Экономических 
и философских рукописей 1844 г.», выходит далеко за пределы та
кой трактовки отчуждения. Он считал, что основы отношений от
чуждения коренятся в самих социальных структурах, которые от
казывают людям в их сущностной человеческой природе. Он был 
убежден, что человеческая сущность реализуется в труде, творче
ская активность получает логическое завершение в сотрудниче
стве с другими, посредством чего люди преобразуют мир вне себя. 
Процесс производства — это одна из «объективаций», посредством 
которой люди создают материальные объекты, воплощающие в себе 
человеческое творчество, но при этом стоящие как сущности от
дельно от своих создателей. Отчуждение имеет место в тех слу
чаях, когда, объективировавшись, человек не узнает себя в своем 
продукте, который становится чуждым ему, «не является больше 
его собственностью» и «противостоит ему как автономная сила».

Маркс выделял четыре особых проявления отчуждения в ка
питалистическом обществе:

1) рабочий отчужден от продукта своего труда, поскольку то, 
что он производит, присваивается другими, и он не контроли
рует дальнейшую судьбу этого продукта;
2) рабочий отчужден от акта производства. Работа становится 
отчужденной активностью, которая не дает внутреннего удов
летворения, давит на рабочего в качестве внешней принуди
тельной силы, и перестает быть окончанием в себе и при этом
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включает в себя труд по цене, предложенной кем-то другим 
как принудительный труд. Фактически работа становится пред
метом торговли, который продается и единственной ценностью 
которого для рабочего является спрос на него как на агента 
производства;
3) рабочий отчуждается от своей человеческой природы или 
от своего «родового бытия», потому что первые два аспекта 
лишают его производственную активность тех специфически 
человеческих качеств, которые отделяют ее от активности жи
вотных и таким образом определяют собственно человеческую 
природу;
4) рабочий отчуждается от других людей, поскольку капита
лизм преобразует все его отношения с другими людьми в ры
ночные отношения; о людях судят по тому положению, кото
рое они занимают на рынке, в большей степени, нежели по их 
чисто человеческим качествам. Люди начинают рассматри
вать друг друга как некие «воплощения» (как рабочего, капи
талиста, начальника или подчиненного), не как личности. 
Капитал сам по себе является источником дальнейшего от

чуждения в рамках развитой капиталистической экономики. Это 
происходит вследствие того, что само капиталистическое накоп
ление порождает свои собственные потребности, которые прини
жают людей до уровня предметов потребления. Рабочие становятся 
факторами приведения в действие капитала, и над их деятельно
стью господствуют скорее их способности принести выгоду рабо
тодателю, нежели их сибсіъспные человеческие потребности и сущ

ности.
Понятие отчуждения сегодня используется в современной со

циологической теории для описания довольно широкого спектра 
социальных явлений. Сюда относят, в частности, и любое чувство 
неудовлетворенности индивида тем обществом, в котором он 

живет; и чувство, что в обществе царит моральное разложение, 
и ощущение бессилия перед твердыней социальных институтов.

2. Эксплуатация в социальных отношениях

По К. Марксу, сущность социальных отношений между соб
ственниками производства и работниками, не обладающими та-
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кой собственностью, но трудящимися с помощью этих не при- 
надлежащих им средств производства, находит свое выражение 
в эксплуатации. Причем эксплуатация не является прерогативой 
одного лишь капитализма. «Всюду, где часть общества обладает 
монополией на средства производства, работник, свободный или 
несвободный, должен присоединять к рабочему времени, необхо
димому для содержания его самого, излишнее рабочее время, 
чтобы произвести жизненные средства для собственника произ
водства».

Эксплуатация представляет собою не что иное, как безвозмез

дное присвоение части продукта труда непосредственного произ
водителя.

Трудовая теория стоимости. Понятие эксплуатации лежит в ос- 
нове теории прибавочной стоимости. Часть продукта труда, без—  

возмездно присваиваемая владельцем средств, измеряется приба
вочной стоимостью. Предположим, рабочий день составляет десять 
часов. В течение части его, скажем в течение шести часов, рабочий 

будет производить товары, стоимость которых равна стоимости 
его существования. В течение четырех остающихся часов рабочий 

будет создавать прибавочную стоимость, которая и присваивается 
капиталистом. Таким образом, прибавочная стоимость — это не 
что иное, как стоимость, остающаяся после того, как из общей 

стоимости произведенного работником продукта вычтена стои
мость воспроизводства его рабочей силы — необходимая стои
мость, измеряемая при капитализме заработной платой.

Достаточно важным для понимания многих марксистских кон
цепций (особенно для теории общественно-экономических фор

маций) является осознание сути не столько самой прибавочной 
стоимости, сколько соотношения необходимой и прибавочной 

стоимости в общем объеме произведенной стоимости. Усреднен- 
но-обобщенная величина этой пропорции, характерная для дан
ного общества, может дать представление о многих параметрах 
развития данного общества: и об уровне развития производитель

ных сил, и о степени эксплуатации, и о господствующем харак
тере собственности. Само появление прибавочной стоимости озна

чает возможность возникновения частной собственности и товарно- 
денежных отношений.
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3. Марксистская социология после К. Маркса

О судьбах марксистского учения написано огромное число ра
бот, в т. ч. и в России, особенно в 90-е гг. X X  в. Марксизм в целом — 
это довольно сложный, многослойный комплекс взаимосвязан
ных теорий, включающих в себя и философские, и экономиче
ские, и политические концепции и идеологические доктрины. 
Существует ряд областей в социологии, где работы К. Маркса по
лучили распространение и где сохраняется верность, по крайней 
мере, некоторым из его принципов. Укажем на некоторые из та
ких направлений с упоминанием наиболее видных авторов, чьи 
концепции получили наибольшее признание в социологической 

науке:
1) в анализе классовой структуры некоторые ранние марк
систы утверждали, что схема К. Маркса должна быть пересмо
трена, поскольку не наблюдается реальных признаков распада 
капитализма или усиления классовой борьбы. Значительная 
часть усилий была потрачена на попытки адаптировать глав
ную идею о неизбежности конфликта между капиталом и тру
дом к условиям современного капитализма. Это вылилось в фор
му новых теорий классового конфликта, принимавших в расчет 
изменения в способах владения собственностью, рост средне
го класса и изменения в отношениях на производстве. Кроме 
того, некоторые марксисты и прежде всего А. Грамши, В.И. Ле
нин и Д. Лукач уделяли особое внимание понятию классового 
созпашш как предпосылки классовой борьбы;
2) при анализе политической жизнедеятельности общества 
аргументация, что государство есть инструмент правящего 
класса, открыла путь более сложному анализу государства как 
относительно автономного от правящего класса, отзывающе
гося на давление со стороны рабочего класса через институт 
парламентской демократии, но в конечном счете действующе
го прежде всего в интересах капитала;
3) ревизии экономических воззрений Маркса приняли форму 
разграничения различных фракций капитала и учета монопо
листической фазы капитализма, которая существенно отли
чается от более раннеіі фазы свободной конкуренции, господ
ствовавшей при жизни К. Маркса;
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4) характерной чертой капитализма X X  в. стала его способ
ность искать рынки в неразвитых странах, а часто колонизи
ровать эти страны и брать их под свой контроль. Многие ис
следования связывали хроническую неразвитость некоторых 
обществ с удовлетворением потребности капитализма в экс
пансии;
5) в марксистской социологии X X  в. в значительной степени 
усиливался интерес к анализу той роли, которую играет в жиз
ни общества идеология. Утверждалось, в частности, что капи
тализм своим длительным сохранением обязан установлению 
идеологического контроля, осуществляемого господствую
щим классом. Этот тип анализа инспирировался представле
нием о гегемонии, выдвинутым А. Грамши и работами Франк
фуртской школы;
6) сохраняется продолжительный интерес к исследованию 
философии и метода марксизма, в частности во Франкфурт
ской школе, Критической теории, а также в более поздних ра
ботах Дж. Хабермаса и последователей Л. Альтюссера. Неред
ко изучение методологии дополнялось попытками очистить 
марксизм от позитивизма;
7) многие социологи использовали работы марксистских исто
риков, занимавшихся анализом социальных изменений, про
исходящих путем классовой борьбы, и в более поздние време
на, прибегая для этого к понятию способа производства.
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ЛЕКЦИЯ № 9. Эмиль Дюркгейм 
и его теория общественного развития

1. Социологический реализм Эмиля Дюркгейма

Эміиь Дюркгейм широко известен как один из «крестных от
цов» современной социологии, творчество которого в значитель
ной степени помогло определить предметное содержание и утвер
дить автономию социологии как научной и учебной дисциплины. 
Он был одной из наиболее крупных фигур в социологии класси
ческого этапа ее развития. С именем Э. Дюркгейма тесно связана 
сама институционализация социологии во Франции — стране, 
где и зародилась эта наука. Многие считают его последователь
ным продолжателем позитивизма в изучении общества. Это, ве
роятно, отчасти верно и вполне естественно, поскольку авторитет 
О. Конта как основателя социологии был достаточно высок. Дей
ствительно, Э. Дюркгейм, будучи продолжателем контовской по
зитивистской традиции в социологии, во многом руководствовал
ся образцами естественнонаучного анализа (особенно на ранних 
этапах своей научной деятельности), ставя во главу угла своего 
научного метода необходимость эмпирической обоснованности, 
точности и доказательности теоретических положений.

В то же время нельзя не отметить, что Э. Дюркгейм, считая се
бя в известной степени последователем основоположника социо
логии, относился к его творческому наследию с известной долей 
критики. Признавая ценность эмпирического наблюдения, он в то же 
время отдавал должное необходимости чисто умозрительного тео
ретического анализа, чтобы понять глубинные причины и истоки 
социальных явлений. Постепенно Э. Дюркгейм формирует собст
венный социологический метод, который наиболее отчетливо из
ложен в работе «Метод социологии».

2. «Социологизм» как социальная теория

Теоретико-методологической базой, на которой Э . Дюркгейм 
строил систему своих социологических взглядов, стал так называе
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мый «социологизм», который считают одной из разновидностей 
социологического реализма. Основная особенность этого направ
ления заключалась в противопоставлении себя номинализму. Со
циологический реализм провозглашает в качестве своей парадиг
мы необходимость и требование признавать в качестве особой 
реальности (наряду с реальностью природной среды и реально
стью внутреннего психического мира человека) человеческое об
щество. Этой социальной реальностью в качестве специального 
предмета изучения до появления социологии не занималась ни 
одна из научных дисциплин.

Э. Дюркгейм пытался показать, что общество обладает соб

ственной реальностью, которая не может быть сведена к психоло

гическим фактам. Как он утверждал, общество — это «реальность, 

существующая сама по себе /  sui generis /» . Общество противостой 

ит нашим мыслям и желаниям, потому что оно обладает объек

тивностью, которая сравнима с объективностью природы, хотя 
и не есть то же самое.

Строго говоря, социологизм не претендует на какое-то совер

шенно особое толкование и объяснение социальной жизни в ка

честве отдельной общесоциологической теории. Суть этой фило
софско-социологической концепции состоит скорее в утверждении 

определенной исходной позиции: признании первостепенного 

и исключительного значения социальной реальности в бытии че
ловека, а также в использовании социологических методов для 
объяснения этого бытия.

Поскольку общество признается не просто специфической, но 

и доминирующей, высшей реальностью, социологический способ 

объяснения всего, что происходит в окружающем мире (социоло- 

гизация), провозглашается как единственно верный. Он должен 

либо исключать другие способы, либо включать их в себя в ка

честве частного случая.

Онтологический (сущностный) аспект социологизма состоит 
в утверждении прежде всего автономии социальной реальности 

по отношению к другим видам реальности — физической, биоло

гической, психологической. Эта реальность включена в универ

сальный мировой порядок. Она основательна, устойчива и под
чиняется действию определенных законов.
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3. Теория социального факта Э. Дюркгейма

Содержание социальной реальности составляют социальные 
факты, которые не следует сводить ни к экономическим, ни 
к правовым, ни к каким-либо другим фактам действительности. 
Эти социальные факты обладают следующими самостоятельны
ми характеристиками:

1) объективное существование, т. е. не зависящее ни от како
го отдельно взятого индивида. Для того чтобы понять сущ
ность социальных фактов, их нужно наблюдать извне, откры
вать заново, как мы открываем факты физической реальности. 
Поэтому, утверждает Э. Дюркгейм, «... социальные факты сле
дует рассматривать как вещи. Вещи — это все, что нам дано, 
что представляется или, скорее, навязывается наблюдению». 
Основное заблуждение всех прежних научных дисциплин, 
изучавших общество, по мнению Э. Дюркгейма, состояло в том, 
что они в своем изучении социальных явлений исходили из 
того значения, какое мы сами им придаем; между тем настоя
щее значение их можно обнаружить лишь с помощью объек
тивного научного исследования;
2) способность оказывать давление на любого отдельно взя
того индивида принудительной силой, а значит, детерминиро
вать его действия. Регуляция поведения индивида в обществе 
определяется совокупностью социальных фактов, действующих 
в том обществе, в котором он живет, и подталкивающих его на 
совершение именно таких, а не иных поступков. В качестве од
ной из важнейших задач социологической науки Э . Дюркгейм  
определял изучение этих социальных фактов, которые по сути 
дела обесценивали объяснения социального действия с точки 
зрения «свободной воли». Всю совокупность социальных фак
тов Э. Дюркгейм подразделял на две основные группы: мор
фологические и духовные. К морфологическим, образующим 
своеобразный «материальный субстрат» общества, можно от
нести, например, плотность населения. Она действительно не 
зависит от поступков и намерений ни одного из отдельно взя
тых индивидов; а вот их условия жизни зависят от плотности 
довольно сильно. При этом необходимо различать физиче
скую плотность общества и моральную, под которой Э. Дюрк
гейм подразумевал частоту контактов или интенсивность об-
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— щения между ними. Сочетание этих двух видов плотности 
определяет особенности социальной дифференциации или об
щественного разделения труда в данном обществе. При объяс
нении социальных явлений Э. Дюркгейм использовал демо
графические и социально-экологические факторы (включая 
структуру и степень сложности социальных групп). 
Морфологические социальные факты — это явления, сово

купность которых образует материальные условия жизни людей 
и носят не природный характер, а порождены деятельностью са
мого общества.

Что же касается духовных социальных фактов, то они не менее 
объективны (т. е. имеют внешнюю по отношению к каждому от
дельному члену общества природу, не зависят от него и обладают 
принудительной силой), нежели морфологические, хотя и не имеют 

столь «вещественного» воплощения. К ним следует отнести «кол
лективные представления», совокупность которых образует кол
лективное или общее представление.

Социальные нормы и другие социальные факторы оказывают 
влияние на поведение отдельных членов общества через опреде
ленные механизмы их усвоения, причем эффективность действия 
социальных регуляторов проявляется в том, что выполнение норм 
становится желательным для самого индивида.

4. Структура социологии по Э. Дюркгейму

Структуру социологии, по Э. Дюркгейму, должны составлять 
три основные отрасли: морфология, физиология и общая социо
логия. Социальная морфология подобно анатомии должна зани
маться изучением того, как устроено общество и каковы материаль
ные формы проявления его структуры: социальные организации, 
состав и плотность народонаселения, распределение по занимае
мой территории и т. д. Социальная физиология изучает различ

ные сферы жизнедеятельности общества и разделяется на ряд 
частных социологических теорий: социологию религии, социоло
гию морали, социологию права, экономическую социологию и т. п. 
И , наконец, общая социология синтезирует достижения и выво
ды двух первых разделов и устанавливает наиболее общие социаль
ные законы.
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5. Проблема социальной связи в теории Э. Дюркгейма

Тема изучения природы и характера социальной связи являет
ся центральной во всем научном творчестве Э. Дюркгейма. К  че
му бы он ни обращался — к проблемам типологии обществ или 
к выявлению социальных факторов самоубийства, к  изучению 
общественного разделения труда или раскрытию роли религии — 
везде его постоянно занимает одно: что заставляет людей сплачи
ваться воедино, а что разъединяет их?

«Каждый знает, что мы любим того, кто похож на нас, кто мыс
лит и чувствует, как мы. Но не менее часто встречается и противо
положное явление. Часто случается, что мы чувствуем влечение 
к людям, которые на нас непохожи, именно потому, что они не
похожи на нас».

Исходя из этого, он считает необходимым различать две фор
мы социальной солидарности, которые он называет механиче
ской и органической. Эти понятия он вводит в своей первой ра
боте «Об общественном разделении труда», считая, что именно 
характер и глубина разделения труда отражают уровень развития 
общества и формируют тот или иной господствующий тип со
циальной связи. Э. Дюркгейм здесь во многом основывался на 
идее конструирования идеальных типов обществ, между которыми 
существует определенная историко-логическая преемственность. 
Солидарность же рассматривается как высший универсальный 
принцип, высшая моральная ценность. Поэтому морально и само 

разделение труда.

6. Типы социальной солидарности

Механическая солидарность преобладает, по Э. Дюркгейму, 
в архаических, или примитивных, обществах. Это, используя его 
собственную терминологию, солидарность вследствие сходства. 
Члены общности или общины притягиваются друг к другу благо
даря тому, что у них очень много общего: язык, обычаи, верова
ния, даже общие исторические воспоминания (например, в виде 
устных преданий), в одинаковых ситуациях они испытывают од
ни и те же чувства. Такие же механизмы ведут к отталкиванию от 
представителей других племен. Это солидарность по принципу 
«свой — чужой».
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Органическая солидарность, складывающаяся в более разви
тых, продвинутых обществах, — это продукт дифференциации 
функций его членов, углубления разделения общественного тру
да. Люди здесь, чем дальше, тем сильнее отличаются друг от дру
га по самым разным характеристикам. Однако именно вследствие 
этого они все сильнее нуждаются друг в друге, не могут друг без 
друга обойтись: обмен функциями, деятельностью и ее продукта
ми приводит к более глубокой взаимозависимости, а значит, к все 
большему сцеплению этих «социальных частиц».

Каждый из людей по отдельности несовершенен, дополняя 
друг друга, они создают мощную интеграцию. Такой тип солидар
ности называется «органическим» по аналогии с органами живого 
существа, каждый из которых не похож на другие и выполняет 
свои специфические функции, и лишь только все вместе они 
создают возможности для функционирования организма как це
лого.

При господстве механической солидарности индивидуальное 
сознание поглощается коллективным. Возникновение человече
ской индивидуальности возможно лишь в тех обществах, где до
минирует органическая солидарность.

При всей убедительности выделения двух типов солидарности 
и утверждения о преобладании их в различных по уровню разви
тия обществах дифференциация эта носит в значительной мере 
аналитический характер. Конечно, и в современных индустриаль
ных обществах встречается немалое число проявлений механиче
ской солидарности: например, в основе семейных и родственных 
уз. Национальные, религиозные и даже партийно-политические от
ношения есть не что иное, как проявления механической солидар
ности, поскольку строятся на основе взаимосвязей типа «свой — 
чужой».

7. Анализ Э. Дюркгеймом социальных причин 
самоубийств

Анализу социальной связи, характеру и различным видам про
явления посвящена одна из наиболее известных работ Э . Дюрк
гейма — «Самоубийство». Эта книга рассматривается как класси
ческий социологический труд. В этом исследовании Э . Дюркгейм 
обратился к социальным причинам самоубийств. Суицид являет
ся одним из наиболее уникальных индивидуальных актов, на ко
торые способны только люди. Дюркгейм показал, используя ста



тистические данные, что в определении вероятности самоубий
ства решающее значение имеют социальные основания. Первый 
большой раздел этой книги рассматривает факторы внесоциаль- 
ного характера, способные оказать влияние на изменение ста
тистики самоубийств в том или ином обществе: психопатические 
состояния; расовые и наследственные особенности; сезонные ко
лебания климатических условий; механизмы подражания. Опи
раясь на обширный статистический анализ, Э. Дюркгейм завер
шает каждую часть этого раздела выводом: ни одна из них не 
может объяснить процент самоубийств удовлетворительным об
разом. Резюме первого раздела таково: «... в  каждой социальной 
группе существует совершенно специфическая наклонность к само
убийству, необъяснимая ни физико-органическим строением ин
дивидов, ни физической природой окружающей их среды. Отсюда 
по методу исключения вытекает, что наклонность эта неизбежно 
должна зависеть от социальных причин и представлять собой 
коллективное явление». А, следовательно, лишь социологическая 
наука способна удовлетворительным образом объяснить причи
ны самоубийств.

Анализируя статистические данные, Э. Дюркгейм обращает вни
мание читателя на целый ряд закономерностей: в городах удель
ный вес самоубийств выше, чем в сельской местности; самоубий
ства чаще совершают протестанты, нежели католики; холостяки 
более склонны к самоубийствам, чем семейные люди, особенно 
высок процент среди разведенных; женщины реже совершают само
убийства, чем мужчины. Число самоубийств существенно сокра

щается в периоды войн и бедствий национального масштаба. Все 
это говорит о том, что основным фактором самоубийств как бо
лее или менее массового явления выступает, прежде всего, харак
тер и сила социальных связей, свойственных той или иной со
циальной общности. Ослабление или даже разрыв социальных 
связей индивида может привести его к выводу о бесцельности 
дальнейшего существования и принятию решения уйти из жизни. 

«Если разрываются узы, соединяющие человека с жизнью, то это 
происходит потому, что ослабла связь его с обществом». Однако 
к решению уйти из жизни некоторых индивидов в определенных 

обстоятельствах может подтолкнуть и чрезмерная сила социальных 
связей. В соответствии с этим Э. Дюркгейм и разрабатывает свою 
типологию самоубийств.

38



8. Шпология самоубийств по Э. Дюркгейму

Эгоистическое самоубийство. Пытаясь понять, каким образом 
преобладающая принадлежность к тому или иному типу вероис
поведания может повлиять на статистику самоубийств, Э. Дюрк
гейм приходит к выводу, что «чем сильнее в группе верующих 
проявляются частные суждения, тем меньше роль церкви в жиз
ни людей, тем слабее ее сплоченность и жизненность». Поэтому 
«перевес на стороне протестантизма в сфере самоубийств проис
ходит от того, что эта церковь по существу своему менее целост
на, нежели католическая».

Примерно таковы социальные механизмы различий в коэф
фициентах самоубийств в городских и сельских общинах: в пер
вых люди в значительной мере разобщены и предоставлены са- 
мим себе,-в-то-время как социальные связи между обитателями 
сельских общин более прочны (в силу традиционного их харак
тера). Причины усиления тенденции к суициду среди холостых, 
(и особенно разведенных и овдовевших) прежде всего в том, что 
«супруги имеют лучшую физическую и моральную организацию, 
чем безбрачные».

Рассмотрение целого ряда вариантов такого рода самоубийств 
позволяет Э. Дюркгейму прийти к констатации эгоистического 
суицидального типа.

Альтруистическое самоубийство. Этот тип самоубийства, кото
рый Э. Дюркгейм называет также «эндемическим», прямо проти
воположен рассмотренному выше и происходит «в том случае, 
когда общественность вполне и без остатка поглощает... индиви
дуальность». К таким самоубийствам относятся, в частности, из
вестные из истории некоторых народов обычаи стариков совер
шать самоубийства, «когда жизнь становилась им в тягость», или 
принятое в индуизме самосожжение вдов на похоронах мужа. Со
гласно Э. Дюркгейму, альтруистический суицид, т. е. самоубийство 
во имя групповых интересов, был результатом сильного группо
вого давления и социального одобрения.

Как утверждает Э. Дюркгейм, «общество требует подобного 
самопожертвования в социальных интересах».

Аномическое самоубийство. Этот тип связан с характером регу
лирования социальных связей со стороны общества. Аномия — 
это «социальное условие, характеризуемое взрывом норм, управ
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ляющих социальным взаимодействием», или «такое состояние 
общества, в котором заметная часть его членов, зная о существо
вании обязывающих их норм, относится к ним негативно или 
равнодушно». Такая ситуация довольно часто возникает в пере
ходные периоды, в эпохи реформ и социальных катаклизмов, 
когда прежние нормы, к которым большинство членов общества 
приспособились и привыкли их выполнять, перестают действо
вать, а новые еще не закрепились. Понятно, что многие в такой 
ситуации ощущают себя как бы в нормативном вакууме и теряют 
социальную ориентацию.

Э. Дюркгейм рассматривает причины всплеска кривой само
убийств в периоды экономических кризисов. Он считает, что 
в обществах есть социальные группы, отличающиеся внутренней 
дисциплинированностью по самим условиям своей жизни, зара
нее приученные к воздержанию и умеренности; эти люди «с го
раздо меньшим напряжением воли могут перетерпеть новые необ
ходимые лишения». В то же время те, кто по роду своих занятий 
и образу жизни стремится к возможно более быстрому прогрессу, 
не имеют опоры в прошлом и настоящем и поэтому чаще стано
вятся жертвами экономических кризисов вплоть до добровольно
го ухода из жизни.

Аномия может затронуть и брачно-семейную сферу. Э. Дюрк
гейм сопоставляет различные регионы Франции, Германии, Швей
царии и приходит к выводу, что существует устойчивая положитель
ная корреляция статистики самоубийств со статистикой разводов. 
Это дает ему основания утверждать, что распад семьи (который 
тоже во многом являет собою аномию) ьысіупаег в качестве од
ного из факторов самоубийств.



ЛЕКЦ ИЯ № 10. Социология Макса Вебера

1. Понимающая социология М. Вебера

Позитивизм с самого начала приобрел господствующие пози
ции в социологии. Однако по мере ее развития М. Вебер исходит 
из того, что социология должна познавать те значения, которые 
люди придают своим действиям. Для этого и вводится термин 
«verstehen», который дословно переводится с немецкого как «по
нимать».

В то же время социология, будучи наукой, изучающей челове
ческое поведение в максимально обобщенном виде, не может по
святить себя выявлению мотивов каждого отдельно взятого инди
вида: все эти мотивы настолько различаются и настолько не 
похожи один на другой, что мы окажемся не в состоянии соста
вить их сколько-нибудь связное описание или создать какую-ли- 
бо типологию. Однако в этом, по мнению М. Вебера, нет нужды: 
все люди имеют общую человеческую природу, и нам необходимо 
просто составить типологию различных поступков людей в их от
ношениях со своим социальным окружением.

Суть использования «verstehen» состоит в том, чтобы поста
вить себя в положение других людей, для того чтобы увидеть, ка
кое именно значение они придают своим действиям или каким 
целям по своему убеждению служат. Исследование значений че
ловеческих поступков — это в какой-то степени просто развитие 
наших повседневных попыток понять действия множества раз
личных окружающих нас людей.

2. Понятие «идеального типа»

В качестве одного из важных исследовательских инструментов 
в своем социальном анализе М. Вебер использует понятие идеаль
ного типа. Идеальный тип — это некая мыслительная конструк
ция, которая извлекается не из эмпирической реальности, а соз
дается в голове исследователя в качестве теоретической схемы
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изучаемого явления и выступает как своеобразный «эталон». 
М. Вебер подчеркивает, что сам по себе идеальный тип не может 
дать знания о соответствующих процессах и связях изучаемого 
социального явления,-а представляет собою чисто методический 
инструмент.

М. Вебер предполагал, что социологи отбирают в качестве ха-- 
рактеристик идеального типа определенные аспекты поведения 
или институтов, которые доступны для наблюдения в реальном 
мире, и преувеличивают их до форм логически понятной интел
лектуальной конструкции. Не все характеристики этой конструк
ции могут быть представлены в реальном мире. Но любую конк
ретную ситуацию можно понять глубже, сравнивая ее с идеальным 
типом. Например, конкретные бюрократические организации мо
гут не совпадать в точности с элементами идеального типа бюро
кратии, однако знание этого идеального типа может пролить свет 
на эти реальные вариации. Поэтому идеальные типы представля
ют собой скорее гипотетические конструкции, формируемые из 
реальных явлений и имеющие объяснительную ценность.

М. Вебер, с одной стороны, предполагал, что выявляемые рас
хождения между реальностью и идеальным типом должны вести 
к переопределению типа, а с другой стороны, он также утверж
дал, что идеальные типы являются моделями, не подлежащими 
проверке.

3. Понятие социального действия

Одним из цені р о л ь н ы х понятий веберовской социологии вы 
ступает социальное действие. Вот как определяет его сам М. Вебер: 
«Действием мы называем действие человека (независимо от того, 
носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится ли 
к невмешательству или терпеливому приятию), если и поскольку 
действующий индивид или индивиды связывают с ним субъек
тивный смысл. Социальным мы называем такое действие, которое 
по предполагаемому действующим лицом или действующими ли
цами смыслу соотносится с действием других людей и ориенти
руется на него».

Таким образом, во-первых, важнейшим признаком социаль
ного действия является субъективный смысл — личностное осмыс
ление возможных вариантов поведения. Во-вторых, важна созна
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тельная ориентация субъекта на ответную реакцию окружающих, 
ожидание этой реакции. Социальное действие отличается от чи
сто рефлекторной активности (потирание уставших глаз) и от тех 
операций, на которые дробится действие (подготовить рабочее 
место, достать книгу и т. п.).

4. Идеальные типы социальных действий

Целерациональное действие. Этот в максимальной степени ра
циональный тип действия характеризуется ясностью и осозна
нием поставленной цели, причем это соотносится с рационально 
осмысленными средствами, обеспечивающими достижение имен
но этой, а не какой-то иной цели. В рациональности цели можно 
удостовериться двояким образом: во-первых, с точки зрения ее 
собственного содержания, во-вторых, с точки зрения целесооб
разности. В качестве социального действия (а значит, ориентиро
ванного на определенные ожидания со стороны других людей) 
оно предполагает рациональный расчет действующего субъекта 
на соответствующую реакцию со стороны окружающих людей 
и на использование их поведения для достижения поставленной 
цели. Такая модель выступает прежде всего идеальным типом, 
а значит, реальные человеческие поступки могут быть поняты че
рез измерение степени отклонения от данной модели.

Ценностнорациональное действие. Этот идеальный тип социаль
ного действия предполагает совершение таких поступков, кото
рые основаны на убежденности в самодостаточной ценности 
поступка. Ценностнорациональное действие, по М. Веберу, всегда 
подчинено определенным требованиям, в следовании которым 
индивид видит свой долг. Если он поступает сообразно этим тре
бованиям — даже если рациональный расчет предсказывает боль
шую вероятность неблагоприятных последствий такого поступка 
для него лично, значит, мы имеем дело с ценностнорациональ
ным действием. Классический пример ценностнорационального 
действия: капитан тонущего судна покидает его последним, хотя 
это угрожает его жизни. Осознанность такой направленности 
действий, соотнесение их с определенными представлениями 
о ценностях — о долге, достоинстве, красоте, морали и т. п. — уже
говорит об определенной рациональности, осмысленности.
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Традиционное действие. Этот тип действия формируется на ос
нове следования традиции, т. е. подражания тем или иным образ
цам поведения, сложившимся в культуре и одобряемым ею, а по
тому практически не подлежащим рациональному осмыслению 
и критике. Такое действие совершается во многом чисто автома
тически по сложившимся стереотипам, оно характеризуется стрем
лением ориентироваться на привычные образцы поведения, сло
жившиеся на основе собственного опьгга и опыта предшествующих 
поколений. Несмотря на то что традиционные действия отнюдь 
не предполагают выработку ориентации на новые возможности, 
именно оно составляет львиную долю всех поступков, совершае
мых индивидами. В какой-то степени приверженность людей к со
вершению традиционных действий (проявляемых в огромном 
числе вариантов) служит основой стабильности существования 
общества и предсказуемости поведения его членов.

Аффективное действие — наименее осмысленное из приведен
ных в таблице идеальных типов. Главной его характеристикой яв
ляется определенное эмоциональное состояние: вспышка стра
сти, ненависти, гнева, ужаса и т. п. Аффективное действие имеет 
свой «смысл» главным образом в скорейшем снятии возникшего 
эмоционального напряжения, в разрядке. Индивид действует под 
влиянием аффекта, если он стремится немедленно удовлетворить 
свою потребность в мести, наслаждении, преданности, блажен
ном созерцании или снять напряжение любых других аффектов, 
какими бы низменными или утонченными они ни были.

Приведенная типология^ может служить неплохой иллюстра
цией для понимания сущности того, что было выше определено 
как «идеальный тип».

5. Понятие рационализации социальной жизни

М. Вебер твердо убежден, что рационализация — это одна из 
главных тенденций исторического процесса. Рационализация на
ходит свое выражение в увеличении доли целерациональных дей
ствий в обшем объеме всех возможных типов социальных дей
ствий и в усилении их значимости с точки зрения структуры 
общества в целом. Это означает, что рационализируется способ 
ведения хозяйства, рационализируется управление, образ мыш
ления. И все это, как считает М. Вебер, сопровождается колос
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сальным усилением социальной роли научного знания — этого 
наиболее «чистого» воплощения принципа рациональности.

Формальная рациональность в веберовском понимании — это 
прежде всего калькулируемое^ всего, что поддается количест
венному учету и расчету. Тот тип общества, в котором возникает 
такого рода доминанта, современные социологи именуют инду
стриальным (хотя первым его назвал так еще К. Сен-Симон, а по
том этот термин довольно активно использовал и О. Конт). Вее 
прежде существовавшие типы обществ М. Вебер (и вслед за ним 
большинство современных социологов) называет традиционными. 
Важнейший признак традиционных обществ — это отсутствие 
в социальных действиях большинства их членов формально-ра- 
ционального начала и преобладание поступков, наиболее близ
ких по своему характеру к традиционному типу действия.

Формально-рациональное — это определение, применимое к лю
бому явлению, процессу, действию, которое не просто поддается 
количественному учету и расчету, но и, более того, в значитель
ной степени исчерпывается своими количественными характе
ристиками. Движение самого процесса исторического развития 
характеризуется тенденцией нарастания в жизнедеятельности об
щества формально-рациональных начал и все большего преобла
дания целерационального типа социальных действий над всеми 
остальными. Это должно означать и повышение роли интеллекта 
в общей системе мотиваций и принятий решений социальными 
субъектами.

Общество, где господствует формальная рациональность, — это 
такое общество, где в качестве нормы выступает рациональное 
(т. е. разумно-расчетливое) поведение. Все члены такого общества 
ведут себя таким образом, чтобы рационально и к всеобщей поль
зе применять и материальные ресурсы, и технологию, и деньги. 
Роскошь, к примеру, не может считаться рациональной, посколь
ку это отнюдь не разумное расходование ресурсов.

Рационализация как процесс, как историческая тенденция, по 
М. Веберу, включает в себя:

1) в экономической сфере — организацию фабричного про
изводства бюрократическими средствами и расчеты выгод с по
мощью систематических оценивающих процедур;
2) в религии — развитие теологических концепций интеллек
туалами, постепенное исчезновение волшебного и вытесне
ние таинств личной ответственностью;
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3) в праве — эрозию специально устроенного законотворче
ства и произвольного судебного прецедента дедуктивными 
юридическими рассуждениями на основе универсальных за
конов;
4) в политике — упадок традиционных норм узаконения и за
мещения харизматического лидерства регулярной партийной 
машиной;
5) в моральном поведении — больший акцент на дисциплину 
и воспитание;
6) в науке — последовательное снижение роли индивидуаль
ного инноватора и развитие исследовательских команд, ско
ординированных экспериментов и направляемой государ
ством научной политики;
7) в обществе в целом — распространение бюрократических 
методов управления, государственного контроля и админи
стрирования.
Рационализация — это процесс, посредством которого сфера 

человеческих отношений становится предметом расчета и управ
ления во всех социальных сферах: политике, религии, экономи
ческой организации, университетском управлении, в лаборатории.

6. Социология господства М. Вебера и ее типы

Следует сразу отметить, что М. Вебер различает власть и гос
подство. Первая, считает он, предшествует второму и не всегда 
обладает его характеристиками. Строго говоря, господство — это 
скорее процесс реализации власти. Кроме того, господство озна 
чает определенную вероятность того, что приказы, отдаваемые 
одними людьми (которые обладают властными полномочиями), 
встретят у других людей готовность подчиниться, выполнить их.

Эти отношения, по М. Веберу, основаны на взаимных экспек- 
тациях: со стороны управляющего (того, кто отдает распоряже
ния) — ожидание того, что отдаваемое распоряжение будет неп
ременно исполнено; со стороны управляемых — ожидание, что 
управляющий имеет право на отдание таких распоряжений. Толь
ко при уверенности в таком праве управляемый получает мотива
цию к выполнению приказа. Другими словами, легитимное, т. е. 
законное, господство не может ограничиваться самим фактом при
менения власти, оно нуждается в вере в ее законность. Власть ста
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новится господством, когда она расценивается людьми как леги
тимная. При этом, утверждает М. Вебер, «... легитимность поряд
ка может быть гарантирована только внутренне, а именно:

1) чисто аффективно: эмоциональной преданностью;
2) ценностно-рационально: верой в абсолютную значимость 
порядка в качестве выражения высочайших непреложных 
ценностей (нравственных, эстетических или каких-либо иных);
3) религиозно: верой в зависимость блага и спасения от сох
ранения данного порядка».
Существуют три идеологических основания легитимности, кото

рые могут облекать правителей властью: традиционное, харизмати
ческое и легально-рациональное. В соответствии с этим М. Вебер 
обосновывает три идеальных типа господства, каждый из кото
рых получает наименование по своему идеологическому основа
нию. Рассмотрим каждый из этих типов подробнее.

Легально-рациональное господство. Здесь основным мотивом 
подчинения выступает удовлетворение собственных интересов. 
При этом люди подчиняются общепринятым законам, правилам, 
которые другими людьми выражаются и от имени которых они 
выступают. Легально-рациональное господство подразумевает по
виновение формальным правилам, установленным с помощью «пра
вильных» публичных процедур. Отсюда столь важная роль, кото
рую играет в легально-рациональном господстве бюрократия как 
неотъемлемый элемент рационального общества, и то огромное 
внимание, которое уделяет ей в своих исследованиях М. Вебер.

Традиционное господство. Оно покоится на привычном, чаще 
всего не вполне осознанном убеждении в святости и незыблемо
сти общепринятых традиций и в законности прерогатив власти, 
предоставляемых ими. Приверженец традиционной власти при
нимает правила, которые воплощают обычай и древнюю прак
тику. В рамках этого типа господства право власти чаще всего но
сит наследственный характер (примерно так: «Я служу этому 
человеку, потому что его отцу служил мой отец, а его деду — мой 
дед»). В чистом своем виде это патриархальная власть. Понятие 
«патриархата» в социологии обычно используется для описания 
господства мужчин над женщинами, причем оно может прояв
ляться в различных типах обществ. Это понятие употребляется 
также для описания определенного типа организации домашнего 
хозяйства, в котором старший по возрасту мужчина господствует
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над всем семейством, включая более молодых мужчин. Одной из 
наиболее распространенных разновидностей традиционного гос
подства, по М. Веберу, является патримониализм. В патримониаль
ных системах административная и политическая сила находятся 
под прямым личным контролем правителя. Причем поддержка 
патримониальной власти обеспечивается не столько теми сила
ми, которые рекрутируются из землевладельческой аристократии 
(что типично, например, для феодализма), сколько с помощью 
рабов, регулярных войск или наемников. М. Вебер, рассматривая 
патримониализм, выделял следующие его черты:

1) политическую нестабильность, поскольку он является объек
том интриг и дворцовых переворотов;
2) препятствие развитию рационального капитализма.
Другими словами, патримониализм выступал в качестве одно

го из аспектов веберовского объяснения причин отсутствия капи
талистического развития в различных восточных обществах, где 
доминировало личное правление.

Харизматическое господство. Оно основано на исключитель
ных качествах, приписываемых лидеру. Сам термин харизма (от 
греч. «harisma» — «божественный дар, благодать») ввел в социоло
гический концептуальный аппарат немецкий теолог Э. Трельч. 
При наличии этого типа господства приказы исполняются пото
му, что последователи или ученики убеждены в совершенно осо
бом характере своего вождя, власть которого превосходит обыч
ную существующую практику.

Харизматическое господство основано на экстраординарной, 
может быть, даже магической способности, которой обладает гос
подин. Здесь не играют роли ни происхождение, ни связанная 
с ним наследственность, ни сколько-нибудь рациональные сооб
ражения — важны только личные качества лидера. Наличие хариз
мы означает прямое, непосредственно осуществляемое господство. 
Харизматиками были большинство прославленных в истории про
роков (включая всех основателей мировых религий), полководцев 
и выдающихся политических вождей.

Как правило, со смертью лидера ученики разносят харизмати
ческие верования или превращают их в традиционные («официаль
ная харизма») либо легально-рациональные формы. Поэтому сама 
по себе харизматическая власть носит нестабильный и времен
ный характер.
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7. Понятие бюрократии в теории М. Вебера

Понятие «бюрократия» имеет два смысла:
1) определенный способ управления;
2) особая социальная группа, осуществляющая этот процесс 
управления. М. Вебер выделял рациональность в качестве ос
новной характерной черты любой бюрократической организа
ции. Бюрократическую рациональность, по М. Веберу, следует 
рассматривать как воплощение капитализма; поэтому решаю
щую роль в бюрократической организации должны играть тех
нические специалисты, получившие специальную подготовку 
и пользующиеся в своей работе научными методами. 
Бюрократическая организация характеризуется целым рядом

важных черт, среди которых М. Вебер выделяет следующие:
1) эффективность, достигаемую главным образом благодаря 
четкому разделению обязанностей между работниками аппа
рата, что дает возможность использовать на каждой из пози
ций узкоспециализированных и высококвалифицированных 
специалистов;
2) строгую иерархизацию власти, которая позволяет вышестоя
щему должностному чиновнику осуществлять контроль за дея
тельностью нижестоящего;
3) формально установленную и четко зафиксированную систему 
правил, обеспечивающую единообразие управленческой дея
тельности и применение общих инструкций к частным случаям, 
а также не допускающую неопределенности и двусмысленно
сти толкования распоряжений; сотрудники бюрократической 
организации подчиняются прежде всего этим правилам, а не 
конкретной личности, которая их выражает;
4) безличность административной деятельности и эмоциональ
ную нейтральность отношений: каждый функционер высту
пает как формальный носитель социальной власти определен
ного уровня, представитель занимаемой им должности.
К другим характерным чертам бюрократии относятся также 

следующие: администрирование, основанное на письменных до
кументах; рекрутирование персонала на основе способностей, 
полученных с помощью специального образования; долгосроч
ная служба; продвижение на основе старшинства или заслуг; раз
деление приватного и официального дохода.
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Современный научный анализ позиции М. Вебера утверждает, 
что его идея о рациональности бюрократии содержит в себе два 
несколько различающихся момента. В одном смысле рациональ
ность бюрократии состоит в том, что она максимизирует техниче
скую эффективность. В другом смысле бюрократия представляет 
собой систему социального контроля или власти, которая прини
мается членами организации или социальной общности, поскольку 
они рассматривают правила как рациональные и справедливые — 
«легально-рациональная» система ценностей. Основная цель 
М. Вебера состояла в широком историческом сравнительном ана
лизе способов политического администрирования и их воздей
ствия на общество, он стремился выявить бюрократический иде
альный тип. Реальные бюрократические организации достаточно 
часто оказываются неэффективными: они несут в себе наряду с ра
циональными чертами немало нерациональных, наряду с формаль
ными отношениями — неформальные. Не говоря уже о том, что 
повиновение здесь нередко превращается в самоцель, а власть 
узаконивается самим фактом пребывания в должности.



Лекция №  11. История 
зарубежной социологии XX в

1. Исследовательские подходы к изучению общества 
и основные парадигмы современной социологии

Теоретическая социология состоит из множества научных 
школ, но все они базируются на двух основных подходах к изуче
нию и объяснению общества — позитивизме и гуманитаризме.

Позитивизм возник и стал господствовать в социологии XIX  в. 
в противовес умозрительным рассуждениям об обществе. Это ра
циональный подход, основанный на наблюдении, сравнении, 
эксперименте. Его исходные позиции сводятся к следующему:

1) природа и общество едины и развиваются по одним законам;
2) общественный организм подобен биологическому;
3) общество должно изучаться теми же методами, что и при
рода.
Позитивизм XX в. — это неопозитивизм. Его исходные прин

ципы значительно усложнены: это натурализм (общность зако
нов развития природы и общества), сциентизм (точность, стро
гость и объективность методов социальных исследований), 
бихевиоризм (изучение человека только через открытое поведе
ние), верификация (обязательное наличие эмпирической основы 
у научного знания), квантификация (количественное выражение 
социальных фактов) и объективизм (свобода социологии как нау
ки от ценностных суждений и связи с идеологией).

На основе позитивизма и его второй волны — неопозитивизма 
родились, функционировали и существуют следующие направле
ния социологической мысли: натурализм (биологизм и механи
цизм), классический марксизм, структурный функционализм. По
зитивисты и их последователи XX в. рассматривают мир как 
объективную реальность, полагая, что изучать его следует, отбросив 
свои ценности. Они признают только две формы знания — эмпи
рическое и логическое (только через опыт и возможность провер
ки) и считают необходимым лишь изучение фактов, а не идей.

Гуманитаризм или феноменология — это подход к изучению об
щества через понимание. Его исходные позиции таковы:
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1) общество не является аналогом природы, оно развивается 
по своим законам;
2) общество — не объективная структура, стоящая над людь
ми и не зависящая от них, а сумма взаимоотношений двух 
и более индивидов;
3) главное — это расшифровка, истолкование смысла, содер
жание этого взаимодействия;
4) основные методы данного подхода: идеографический ме
тод (исследование индивидуальных лиц, событий или предме
тов), метод качественного анализа (понимание явления, а не 
его подсчет), методы феноменологизма, т. е. познания причин 
и сущности социальных явлений, например: лингвистический 
метод (изучение того, что доступно языку), метод понимания 
(познание общества через самопознание), метод герменевти
ки (интерпретация осмысленных человеческих действий), ме
тод чувствования и др.
Большинство представителей гуманитаризма настроены субъек

тивистски, отвергая «свободу от ценностей» как невозможную 
в социологии — науке, затрагивающей интересы людей.

Современная социология является мультипарадигмальной 
наукой. Под парадигмой понимается признанный и принятый 
научным сообществом способ решения определенного круга на
учный задач. Можно выделить три основные парадигмы совре
менной социологии:

1) структурно-функциональную, которая рассматривает общест
во как относительно стабильную систему взаимосвязанных ча
стей, основанную на широко распространенном согласии отно
сительно того, что является желательным с точки зрения морали, 
где каждая часть общества имеет функциональные следствия 
в отношении общества в целом;
2) конфликтно-радикальную, которая исходит из того, что об
щество — это система, которая характеризуется социальным 
неравенством, когда одни категории людей получают боль
шую выгоду от устройства общества, чем другие. В основе это
го неравенства лежит конфликт, который способствует об
щественным изменениям;
3) символический интеракционизм, который в отличие от пер
вых двух парадигм представляет общество как постоянный 
процесс социального взаимодействия в специфических усло
виях. В основе этого процесса лежат коммуникации посред
ством символов, при этом индивидуальные восприятия со
циальной реальности неповторимы и изменчивы.
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ЛЕКЦ ИЯ № 12. Социология в России

1. Особенности и этапы развития социологии в России

Становление и эволюция социологии России были обусловле
ны особенностями самой России, порожденными уникальностью 
ее географического положения между Западом и Востоком, масш
табностью, обычаями, традициями, и пр.

Интерес к человеку в обществе, к совместной участи людей, 
их будущему проявлялся на двух уровнях: массово-житейском 
(в народных сказаниях и легендах, к примеру, в «Сказании о гра
де Китеже»; в произведениях писателей и поэтов,) и профессио
нальном (в теориях специалистов-исследователей — философов, 
историков).

В основе российской социологической мысли есть как идео
логизированные, так и академические наработки. Первые были 
связаны с революционной традицией России, вторые — непо
средственно с наукой. Отечественная социологическая мысль не 
была лишена социальных утопий. Так, в XIX — начале XX вв. 
с утопиями выступали представители демократической тенден
ции в революционной традиции России (А. Радищев, А. Герцен, 
Н. Чернышевский, М. Бакунин, Г. Плеханов, В. Ульянов-Ленин 
и др.).

Отечественная социологическая мысль была тесно связана 
с французским просвещением, английской экономической шко
лой и немецким романтизмом. Двойственность истоков опреде
лила противоречивость социологической мысли России,, про
являвшуюся в противоборстве ориентаций на Запад (западники) 
и на собственную самобытность (русофилы). Это противоборство 
характеризует и современную социологию. Тем не менее, россий
ская социологическая мысль стала частью европейской культуры.

Социология как наука прошла свое становление в России во 
второй половине XIX в. Она напрямую зависела от социально- 
политических условий в стране, от уровня ее демократичности, 
поэтому пережила периоды подъема и упадка, запрета, гонений
и подпольного существования.



В развитии отечественной социологии выделяют два этапа: 
дореволюционный и послереволюционный (рубеж 1917 г.). Второй 
этап, как правило, подразделяют на два периода: 20—60-е гг. и 70— 
80-е гг. XX в., хотя почти каждое десятилетие имело свои особенности.

Первый этап характеризуется богатством социологической 
мысли, разнообразием теорий и концепций развития общества 
и человека. Наибольшую известность получили:

1) теория о «культурно-исторических типах» Н. Данилевско
го. По его мнению, цивилизации развиваются наподобие био
логических организмов;
2) субъективистская концепция о всестороннем развитии лич
ности как мериле прогресса Н. Михайловского, обличавшего 
марксизм с позиций крестьянского социализма;
3) географическая теория Мечникова, объяснявшего нерав
номерность общественного развития изменением географиче
ских условий и считавшего общественную солидарность кри
терием общественного прогресса;
4) учение о социальном прогрессе М. Ковалевского — исто
рика, юриста, социолога-эволюциониста, занимавшегося эм
пирическими исследованиями;
5) теории социальной стратификации и социальной мобиль
ности социолога П. Сорокина;
6) позитивистские воззрения русского социолога Е. Роберти — 
последователя О. Конта.
В дореволюционной социологии сосуществовали пять основных 

направлений: политически ориентированная социология, общая 
и историческая социология, юридическая, психологическая и систе 
матическая социологии. Теоретическая социология конца XIX в. 
испытала на себе влияние идей К. Маркса, но оно не было все
объемлющим. Социология в России развивалась как наука и как 
учебная дисциплина. По своему уровню в это время она не усту
пала западной.

Второй этап развития отечественной социологии сложен и неод
нороден.

Первое десятилетие (1918—1928 гг.) было временем признания 
социологии новой властью и периодом ее определенного подъе
ма: осуществлялась институализация науки. Создавались кафед
ры социологии в Петроградском и Ярославском университетах, 
открыты Социологический институт (1919 г.) и первый в России
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факультет общественных наук с социологический. отделением 
в университете Петрограда (1920 г.). Была введена научная степень 
пр социологии, стала издаваться обширная социологическая ли
тература (как научная, так и учебная). Своеобразие социологии 
этих лет заключалось в еще сохраняющемся авторитете немарк
систской социологии и в то же время в усилении марксистского 
направления и ожесточенных дискуссий в нем по поводу соотно
шения социологии и исторического материализма. В эти годы 
изучаются проблемы рабочего класса и крестьянства, города и де
ревни, народонаселения и миграции, проводятся эмпирические 
исследования, получившие международное признание.

В 1930-е гг. социология была объявлена буржуазной лженау
кой и запрещена. Фундаментальные и прикладные исследования 
были прекращены до начала 1960-х гг. Социология была одной из 
первых наук, ставших жертвой сталинского режима. Возрождение 
социологических исследований началось с наступлением «хрущев
ской оттепели», да и то под прикрытием экономической и фило
софской наук. Социологические эмпирические исследования 
получили «право гражданства», однако признавались только те 
результаты, которые не шли вразрез с «политикой партии» и со
держали позитивный аспект социального развития страны, в то 
время как тревожные сигналы о состоянии советского общества 
игнорировались и даже осуждались.

В 1970—1980-е гг. отношение к отечественной социологии было 
противоречивым. С одной стороны, она получила полупризна
ние, с другой — всячески тормозилась, оказавшись в прямой за
висимости от партийных решений. Но организационное стано
вление социологии продолжалось. В 1968 г. был создан Институт 
социологических исследований, в 1988 г. — Институт социологии 
АН, появились отделы социсследований в институтах Москвы, 
Новосибирска, Свердловска и других городов. Стали издаваться 
учебные пособия для вузов; с 1974 г., выходить журнал «Социоло
гические исследования» (позднее «Социс»). К концу данного пе
риода административно-бюрократическое вмешательство в социо
логию стало усиливаться, причем механизмы были почти те же, 
что и в 30-е гг. XIX в. Теоретическая социология вновь отрицалась, 
снизилось количество и качество исследований.

Последствия этого второго «вторжения» в социологию могли 
быть самыми трагическими для науки, если бы не новая обета-
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новка в стране. Социология была восстановлена в гражданских 
правах в 1986 г. Вопрос о ее развитии решался на государственном 
уровне — была поставлена задача развертывания фундаменталь
ных и прикладных исследований в стране. Социология современ
ной России укрепляется содержательно и организационно, она 
возродилась как учебная дисциплина. Социология сегодня нара
батывает материал об обществе на переломном этапе и прогнози
рует дальнейшее развитие.

2. Основные положения 
социологического наследия П. Сорокина

Питирим Александрович Сорокин (1889—1968) считается амери
канским социологом, однако он начинал свою научную деятель
ность в России. Выдающимся вкладом П. Сорокина в социоло
гию является создание им социальной аналитики, социальной 
механики (рассматривающей процессы взаимодействия людей), 
социальной генетики (занимающейся рождением и развитием 
социальной жизни и ее институтов), практической социологии

• (в рамках которой была разработана теория стратификации и со
циальной мобильности — вертикальной и горизонтальной).

Социокультурная динамика П. Сорокина объясняла истори
ческий процесс как движение типов культур, основанное на чув
ственном, рациональном и идеалистическом познании реально
сти. Он выдвигал проблему социального равенства людей перед 
законом, осуждал разрушение, которое несет в себе революция, 
подчеркивал, что главное — создание ценностей и созидательный 
труд. В последние годы жизни выдвинул теорию конвергенции, 
т. е. слияния капитализма и социализма в единое общество.

П. Сорокин занимался вопросом о классах в рамках проблемы 
социальной мобильности. Он считал, что классы возникли в но
вое время в связи с образованием избыточного продукта и ростом 
неравенства, переходом к товарному капиталистическому произ
водству и борьбой между производителями благ и владельцами 
продукта производства. Все теории классов П. Сорокин разделил 
на 2 большие группы: монистические, когда классы определяли 
на основании одного признака, и плюралистические, когда за ос
нову брали много признаков.
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ГГ Сорокин выделил формы проникновения людей из одного 
слоя в другой — индивидуальные и коллективные переходы, раз
делил мобильность по видам (на экономическую, политическую, 
профессиональную), по типам, выявил горизонтальную и верти
кальную мобильность. Горизонтальная мобильность — это переме
щение индивида или объекта из одной группы в другую, находя
щуюся на одном и том же уровне (смена семьи, религии, работы, 
места жительства). А вертикальная — это переход по восходящей 
или нисходящей из одного слоя в другой (например, человек по
лучил высшее образование, и его статус стал выше). В тоталитар
ном обществе, где передвижение ограничено, а люди прикрепле
ны к одному месту жительства и работы, социальная мобильность 
может быть нулевой. Она может быть интенсивной в демократи
ческом обществе, где ценится инициатива и предприимчивость 
работника.-П, Сорокин выяснил, что интенсивность социальной 
мобильности меняется во времени и пространстве, но постоян
ных тенденций нет. Закономерность общественного развития 
состоит в балансировке страт.



ЛЕКЦИЯ № 13. Общество как система. 
Социальные отношения

1. Понятие «общество» и его трактовки

«Общество» — основополагающая категория современной со
циологии. Общество — это исторически развивающаяся совокуп
ность отношений между людьми, складывающаяся в процессе их 
жизнедеятельности.

Социологическая мысль прошлого по-разному объясняла ка
тегорию «общество». В древние века она отождествлялась с поня
тием «государство».

В средние века вновь воцарилась идея отождествления об
щества и государства. Только в новое время в XVI в. в трудах 
итальянского мыслителя Н. Макиавелли была высказана идея го
сударства как одного из состояний общества. В XVII в. англий
ский философ Т. Гоббс формирует теорию «общественного дого
вора», суть которого заключалась в отдаче членами общества 
части своих свобод государству, являющемуся гарантом соблюде
ния этого договора. ХѴІІІ в. характеризовался столкновением двух 
подходов к определению общества: один подход трактовал об
щество как искусственное образование, противоречащее естествен
ным склонностям людей, другой — как развитие и выражение 
природных влечений и чувств человека. Тогда же экономисты 
А. Смит и Д. Юм определили общество как трудовой союз людей, 
связанных разделением труда, а философ И. Кант — как челове
чество, взятое в историческом развитии.

Начало XIX в. было ознаменовано появлением идеи граждан
ского общества. Ее высказал Г. Гегель, назвавший гражданским 
обществом сферу частных интересов, отличных от государствен
ных. Основоположник социологии О. Конт рассматривал об
щество как природный феномен, а его эволюцию — как естест
венный процесс роста и дифференциации частей и функций.

По К. Марксу, общество — это исторически развивающаяся 
совокупность отношений между людьми, которые складываются 
в процессе их совместной деятельности.
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2. Современное понятие общества и культуры

В современной социологии обществом принято считать объе
динение людей, которое имеет следующие признаки:

1) не является частью какой-либо другой более крупной
системы;
2) его пополнение идет главным образом за счет деторождения;
3) имеет собственную территорию;
4) имеет собственное название и историю;
5) существует дольше средней продолжительности жизни от
дельного индивидуума;
6) имеет развитую собственную культуру.
Таким образом, можно сказать, что общество — это люди, 

взаимодействующие на определенной территории и имеющие об
щую культуру. Под культурой понимается определенный набор (комп
лекс) символов, норм, установок, ценностей, присущих данной 
социальной группе и передаваемых из поколения в поколение.

3. Общество как объект изучения мегасоциологии

Социологические теории разделяются по уровню обобщения 
на общую теорию (мегасоциологию), теории среднего уровня 
(макросоциологию, изучающую крупные социальные общности) 
и теории микроуровня (микросоциологию, исследующую меж
личностные отношения в повседневной жизни). Общество в це
лом является объектом изучения общей социологической теории. 
Оно рассматривается в науке по следующим основным проблем
ным блокам в их логической последовательности: Что такое об
щество? Как оно изменяется? Каковы источники изменений? Ка
ковы типы и модели изменяющихся обществ? Проблемный блок 
(Что такое общество?) включает в себя комплекс вопросов об 
устройстве общества, его компонентах, о факторах, обеспечиваю
щих его целостность, о процессах, происходящих в нем. Они на
ходят свое отражение в многочисленных версиях ученых, в теориях 
социально-демографического и социально-классового устройства 
общества. Проблема изменений в обществе подразумевает два во
проса: Развивается ли общество? Обратимо или необратимо его 
развитие? Ответ на них делит существующие общесоциологиче
ские концепции на две группы: теории развития и теории истори



ческого круговорота. Первые разрабатывались просветителями Но
вого времени, теоретиками позитивизма, марксизма и другими, 
доказывавшими необратимость развития общества. Вторые про
низаны идеей цикличности, т. е. движения общества в целом или 
его подсистем по замкнутому кругу с постоянным возвращением 
к исходному состоянию с циклами возрождения и упадка.

Следующий проблемный блок раскрывает направление раз
вития общества постановкой вопросов о том, совершенствуется 
общество, человек, отношения между людьми, отношения с при
родной средой или идет обратный процесс, т. е. деградация об
щества, человека и отношений со средой обитания. Содержание 
ответов на эти вопросы подразделяет концепции на две группы: 
теории прогресса (оптимистические) и теории регресса (песси
мистические). К первым относятся позитивизм, марксизм, тео
рии технологического детерминизма, социал-дарвинизм, ко вто
рым — ряд теорий бюрократии, элит, пессимистические версии 
технологического детерминизма, частично концепция JI. Гумиле
ва, Ж. Гобино и др.

С проблемой соотношения значимости личности и роли со
циальных общностей в процессе социального изменения связаны 
те теории, которые либо отдают предпочтение общностям как ос
новной движущей силе (этатизм, фашизм, левацкий псевдомарк
сизм, этнонационализм), либо выделяют приоритет личности 
перед любыми общностями (позитивизм, социализм К. Маркса, 
неомарксизм). Проблематика типа и модели развития общества 
раскрывается в теориях их абсолютизации (редукционизм) и син
тезирования (комплексные теории).

В мегасоциологии по вопросу о периодизации развития об
щества наибольшее распространение получили два подхода: фор
мационный (К. Маркс) и цивилизационный (Г. Морган, Ф. Эн
гельс, Ф. Теннис, Р. Арон, Д. Белл и др.). По К. Марксу, в основе 
типологии обществ лежит критерий способа производства. В соот
ветствии с формационным подходом общество в своем развитии 
проходит ряд общественно-экономических формаций:

1) первобытнообщинную;
2) рабовладельческую;
3) феодальную;
4) капиталистическую.
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—Цивилизационный подход более разнороден, поскольку сама 
категория «цивилизация» весьма многогранна. На практике этот 
критерий чаще всего сводится к территориальному (например, 
европейское общество или цивилизация), либо религиозному (на
пример, исламское общество).

4. Социальные структуры, группы и общности

Общество — это система, так как оно представляет собой сово
купность элементов, находящихся во взаимосвязи и взаимоотно
шениях и образующих единое целое, способное во взаимодействии 
с внешними условиями изменять свою структуру. Это система со
циальная, т. е. связанная с жизнедеятельностью людей и их вза
имоотношениями. Общество имеет внутреннюю форму организа
ции,^, е. свою структуру. Она сложна, и выявление ее компоненте® 
требует аналитического подхода с использованием разных крите
рпев. Под структурой общества понимается его внутреннее уст
ройство.

По форме жизнепроявления людей общество подразделяется 
на экономическую, политическую и духовную подсистемы, име
нуемые в социологии социальными системами (сферами обществен
ной жизни). По субъекту общественных отношений в структуре 
общества выделяются демографическая, этническая, классовая, 
поселенческая, семейная, профессиональная и другие-подсисте
мы. По типу социальных связей своих членов в обществе выде
ляются социальные группы, социальные институты и социаль
ные организации.

Социальная группа — это совокупность людей, которые опре
деленным образом взаимодействуют друг с другом, осознают свою 
принадлежность к данной группе и считаются ее членами с точки 
зрения других людей. Традиционно выделяют первичные и вто
ричные группы. К первым относятся небольшие по составу кол
лективы людей, где устанавливается непосредственный личный 
эмоциональный контакт. Это семья, компания друзей, рабочие 
бригады и др. Вторичные группы образуются из людей, между ко
торыми почти нет личного эмоционального отношения, их взаи
модействия обусловлены стремлением к достижению определенных 
целей, общение носит преимущественно формальный, обезличен
ный характер.
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При формировании социальных групп вырабатываются нор
мы и роли, на основе которых устанавливается определенный по
рядок взаимодействия. По размеру группы могут быть самыми 
разнообразными (начиная от двух человек).

К социальным общностям относятся массовые социальные 
группы, которые характеризуются следующими признаками: ста
тистическим характером, вероятностной природой, ситуативным 
характером общения, разнородностью, аморфностью (например, 
демографические, расовые, половые, этнические и др. общно
сти).

Социальные общности — это относительно устойчивые сово
купности людей, отличающихся более-менее сходными условиями 
и образом жизни, сходными интересами. Общества различных 
типов — это формы совместной жизнедеятельности.

Общности бывают:
1) статистические (номинальные социальные категории). Они 
конструируются для целей статистического анализа;
2) реальные;
3) массовые (агрегаты);
4) групповые (малая и большая социальные группы). 
Например, горожане могут быть статистической (по пропис

ке) и реальной общностью. Массовые общности — это совокупно
сти людей, выделяемые на основе поведенческих различий.

Групповые общности — большие и малые социальные группы. 
К большим социальным группам можно отнести:
1) этнические общности (расы, нации, народности, племена);
2) социально-территориальные общности (совокупности лю
дей, постоянно проживающих на определенной территории, 
обладающих сходным образом жизни). Они формируются на 
основе социально-территориальных различий;
3) социально-демографические общности (разделяемые по по
ловозрастным признакам);
4) социальные классы и социальные слои (совокупности лю
дей, имеющих общие социальные признаки и выполняющих 
сходные функции в системе общественного разделения тру
да). Классы выделяются в связи с отношением к собственно
сти на средства производства и характером присвоения благ. 
Социальные слои (или страты) выделяются на основе разли

чий в характере труда и образе жизни (именно различия в образе 
жизни наиболее наглядны).
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ЛЕКЦ ИЯ № 14. Культура как объект 
изучения социологии

1. Понятие культуры

Культура — многообразное понятие. Этот научный термин по
явился в Древнем Риме, где слово «cultura» обозначало возделы
вание земли, воспитание, образование. При частом употреблении 
это слово утратило свой первоначальный смысл и стало обозна
чать самые разные стороны человеческого поведения и деятель

ности.
Социологический словарь дает следующие определения поня

тия «культура»: «Культура — это специфический способ организа
ции и развития человеческой жизнедеятельности, представлен
ный в продуктах материального и духовного труда, в системе 
социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в сово
купности отношений людей к природе, между собой и к самим 
себе».

Культура — это явления, свойства, элементы человеческой жиз
ни, которые качественно отличают человека от природы. Это от
личие связано с сознательной преобразующей деятельностью че
ловека.

Понятие «культура» может использоваться для характеристи
ки особенностей поведения сознания и деятельности людей в оп
ределенных сферах жизни (культуре труда, политической культуре). 
Понятие «культура» может фиксировать способ жизнедеятельно
сти отдельного индивида (личная культура), социальной группы 
(национальная культура) и всего общества в целом.

Культуру можно разделить по различным признакам на раз
ные виды:

1) по субъекту ( носителю культуры ) на общественную, на
циональную, классовую, групповую, личную;
2) по функциональной роли — на общую (например, в систе
ме общего образования) и специальную (профессиональную);
3) по генезису — на народную и элитарную;
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4) по видам — на материальную и духовную;
5) по характеру — на'религиозную и светскую.

2. Понятие материальной 
и нематериальной культур .

Все социальное наследие можно рассматривать как синтез ма
териальной и нематериальной культур. Нематериальная культура 
включает духовную деятельность и ее продукты. Она объединяет 
познание, нравственность, воспитание, просвещение, право, ре
лигию. Нематериальная (духовная) культура включает в себя идеи, 
привычки, обычаи и верования, которые люди создают, а затем 
поддерживают. Духовная культура также характеризует внутрен
нее богатство сознания, степень развитости самого человека.

Материальная культура включает всю сферу материальной дея
тельности и ее результаты. Она состоит из произведенных челове
ком предметов: инструментов, мебели, автомобилей, зданий и дру
гих предметов, которые постоянно изменяются и используются 
людьми. Нематериальную культуру можно рассматривать как спо
соб адаптации общества к биофизическому окружению путем его 
соответствующего преобразования.

Сравнивая оба эти вида культуры между собой, можно прийти 
к выводу, что материальная культура должна рассматриваться как 
результат нематериальной культуры Разрушения, причиненные 
Второй мировой войной, были самыми значительными в истории 
человечества, но, несмотря на это, города были быстро восстанов
лены, так как люди не потеряли знаний и мастерства, необходи
мых для их восстановления. Иными словами, не разрушенная не
материальная культура позволяет достаточно легко восстановить 
культуру материальную.

3. Социологический подход к изучению культуры

Цель социологического исследования культуры — установить 
производителей культурных ценностей, каналы и средства ее расп
ространения, оценить влияние идей на социальные действия, на 
формирование или распад групп или движений.

Социологи подходят к феномену культуры с разных точек зре
ния:

1) предметной, рассматривающий культуру как статичное об
разование;
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2) ценностной, уделяющей большое внимание творческому 
началу;
3) деятельностной, вводящей в динамику культуры;
4) символической, утверждающей, что культура состоит из 
символов;
5) игровой: культура — игра, где принято играть по своим 
правилам;
6) текстовой, где главное внимание уделяется языку как средст
ву передачи культурных символов;
7) коммуникативной, рассматривающей культуру как средст
во передачи информации.

4. Основные теоретические подходы 
в исследовании культуры

Функционализм. Представители — Б. Малиновский, А Ратк
лифф-Браун.

Каждый элемент культуры функционально необходим для 
удовлетворения определенных человеческих потребностей. Эле
менты культуры рассматриваются с точки зрения их места в це
лостной культурной системе. Система культуры — характеристи
ка социальной системы. «Нормальное» состояние социальных 
систем — самодостаточность, равновесие, гармоническое единство. 
Именно с точки зрения этого «нормального» состояния и оцени
вается функциональность элементов культуры.

Символизм. Представители — Т. Парсонс, К. Гирц.
Элементы культуры — это прежде всего символы, посредую- 

щие отношения человека с миром (идеи, верования, ценностные 
модели и т. д.).

Адаптивно-деятельностный подход. В рамках данного подхода 
культура рассматривается как способ деятельности, а также как 
система внебиоЛогических механизмов, которые стимулируют, 
программируют и реализуют адаптивную и преобразующую дея
тельность людей. В деятельности людей взаимодействуют две ее 
стороны: внутренняя и внешняя. В ходе внутренней деятельности 
формируются мотивы, тот смысл, который придают люди своим 
поступкам, отбираются цели действий, разрабатываются схемы, 
проекты. Именно культура как менталитет наполняет внутрен
нюю деятельность определенной системой ценностей, предлагает 
сопряженные с ней выборы, предпочтения.
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5. Элементы культуры

Язык — знаковая система для установления коммуникаций. 
Знаки различают языковые и неязыковые. В свою очередь языки 
бывают естественные и искусственные. Язык рассматривается 
как смыслы и значения, содержащиеся в языке, которые порож- 
дены социальным опытом и многообразными отношениями-че
ловека к миру.

Язык является ретранслятором культуры. Очевидно, что куль
тура распространяется и жестом, и мимикой, но язык является 
наиболее емким, доступным ретранслятором культуры.

Ценности — это представления о значимом, важном, которые 
определяют жизнедеятельность человека, позволяют различать 
желательное и нежелательное, то, к чему следует стремиться и че
го следует избегать (оценка — отнесение к ценности).

Различают ценности:
1) терминальные (ценности цели);
2) инструментальные (ценности средства).
Ценности определяют смысл целенаправленной деятельно

сти, регулируют социальные взаимодействия. Иными словами, 
ценности ориентируют человека в окружающем мире и мотиви
руют. В систему ценностей субъекта входят:

1) смысложизненные ценности — представления о добре и зле,
счастье, цели и смысле жизни;
2) универсальные ценности:

а) витальные (жизнь, здоровье, личная безопасность, бла
госостояние, образование, и др.);
б) общественного признания (трудолюбие, социальное по
ложение и др.);
в) межличностного общения (честность, сострадание и др.);
г) демократические (свобода слова, суверенитет и др.);

3) партикулярные ценности (частные): •
а) привязанность к малой родине, семье;
б) фетишизм (вера в Бога, стремление к абсолютизму и т. д.).

В наши дни происходит серьезная ломка, трансформация систе
мы ценностей.

Нормы допустимых действий. Нормы — это формы регуляции 
поведения в социальной системе и ожидания, определяющие круг 
допустимых действий. Различают следующие виды норм:

1) формализованные правила (все, что официально записано);
2) правила морали (связаны с представлениями людей);
3) образцы поведения (мода).
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Возникновение и функционирование норм, их место в социаль
но-политической организации общества определены объектив
ной потребностью в упорядочении общественных отношений. 
Нормы, упорядочивая поведение людей, регулируют самые раз
нообразные виды общественных отношений. Они складываются 
в определенную иерархию, распределяясь по степени их социаль
ной значимости.

Убеждения и знания. Важнейшим элементом культуры являют
ся убеждения и знания. Убеждения — это определенное духовное 
состояние, свойство, в котором соединяются интеллектуальный, 
чувственный и волевой компоненты. Любые убеждения включают 
в свою структуру определенные сведения, информацию о дан
ном явлении, норме поведения, знания. Между знаниями и убеж
дениями связь устанавливается неоднозначно. Причины могут быть 
различными: когда знания противоречат тенденциям развития 
человека, когда знания опережают реальную действительность и т. д.

Идеология. Как было отмечено выше, в качестве своей основы 
убеждения имеют определенную информацию, утверждения, обос
нованные на теоретическом уровне. Соответственно, ценности 
могут быть описаны, аргументированы в виде строгой, логически 
обоснованной доктрины или в виде стихийно сложившихся пред
ставлений, мнений, чувств.

В первом случае мы имеем дело с идеологией, во втором — 
с обычаями, традициями, обрядами, воздействующими и пере
дающими свое содержание на социально-психологическом уровне.

Идеология предстает как сложное и многоярусное образова
ние. Она может выступать в виде идеологии всего человечества, 
идеологии конкретного общества, идеологии класса, социальной 
группы и сословия. При этом происходит взаимодействие разных 
идеологий, что обеспечивает, с одной стороны, стабильность об
щества, а с другой — позволяет выбирать, развивать ценности, 
выражающие новые тенденции в развитии общества.

Обряды, обычаи и традиции. Обряд — это совокупность симво
лических коллективных действий, воплощающих в себе те или 
иные социальные идеи, представления, нормы поведения и вы
зывающие определенные коллективные чувства (например, сва
дебный обряд). Сила обряда в его эмоционально-психологиче- 
ском воздействии на людей.
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Обычай — воспринятая из прошлого форма социальной регу
ляции деятельности и отношения людей, которая воспроизводит
ся в определенном обществе или социальной группе и является 
привычной для его членов. Обычай состоит в неуклонном следо
вании воспринятым из прошлого предписаниям. Обычай — не
писаные правила поведения.

Традиции — социальное и культурное наследие, передающееся 
из поколения в поколение и сохраняющееся в течение длительно
го времени. Традиции функционируют во всех социальных систе
мах и являются необходимым условием их жизнедеятельности. 
Пренебрежительное отношение к традициям приводит к наруше
нию преемственности в развитии культуры, к утрате ценных дости
жений прошлого. И наоборот, преклонение перед традицией по
рождает консерватизм и застой в общественной жизни.

6. Функции культуры

Коммуникативная функция связана с накоплением и трансля
цией социального опыта (в том числе межпоколенческого), пере
дачей сообщений в ходе совместной деятельности. Существова
ние такой функции дает возможность определить культуру как 
особый способ наследования социальной информации.

Регулятивная проявляется в создании ориентиров и системе 
контроля человеческих действий.

Интегрирующая связана с созданием системы значений, цен
ностей и норм, как важнейшим условием стабильности социаль
ных систем.

Рассмотрение функций культуры позволяет определить куль
туру как механизм ценностно-нормативной интеграции социаль
ных систем. Эго характеристика интегрального свойства социаль
ных систем.

7. Культурные универсалии и многообразие 
культурных форм

Культурные универсалии. Дж. Мердок выделил общие черты, 
свойственные всем культурам. К ним относят:

1) совместный труд;
2) спорт;
3) образование;
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— 4} наличие ритуалов;
5) системы родства;
6) правила взаимодействия полов;
7) язык.
Возникновение этих универсалий связано с потребностями 

человека и человеческих общностей. Культурные универсалии 
предстают в многообразии конкретных вариантов культуры. Их 
можно сравнивать в связи с существованием суперсистем Восток — 
Запад, национальной культуры и маленьких систем (субкультур): 
элитарной, народной, массовой. Многообразие культурных форм 
ставит проблему сравнимости этих форм.

Культуры можно сравнивать по элементам культуры; по про
явлению культурных универсалий.

Элитарная культура. Ее элементы создаются профессионала
ми, она ориентирована на подготовленную аудиторию.

Народная культура создается анонимными творцами. Ее соз
дание и функционирование неотделимы от повседневной жизни.

Массовая культура. Это кино, печать, поп-музыка, мода. Она 
общедоступна, ориентирована на самую широкую аудиторию, 
потребление ее продуктов не требует специальной подготовки. 
Возникновение массовой культуры обусловлено определенными 
предпосылками:

1) прогрессирующим процессом демократизации (уничтоже
ние сословий);
2) индустриализацией и связанной с ней урбанизацией (уве
личивается плотность контактов);
3) прогрессирующим развитием средств коммуникации (по
требностью совместной деятельности и отдыха).
Субкультуры. Это части культуры, присущие определенным

социальным группам или связанные с определенными видами 
деятельности (молодежная субкультура). Язык принимает форму 
жаргона. Определенные виды деятельности порождают специфи
ческие названия.

Этноцентризм и культурный релятивизм. Этноцентризм и реля
тивизм — это крайние точки зрения в исследовании многообра
зия культурных форм.

Американский социолог Уильям Саммер назвал этноцентриз
мом такой взгляд на общество, при котором определенная группа 
считается центральной, а все другие группы соизмеряются и со
относятся с ней.
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Этноцентризм делает одну культурную форму эталоном, с ко
торым мы соизмеряем все другие культуры: по нашему мнению, 
они будут хороши или плохи, правильны или ложны, но всегда 
по отношению к нашей собственной культуре. Это проявляется 
в таких выражениях, как «избранный народ», «истинное учение», 
«свсрхраса», и в негативных — «отсталые народы», «примитивная 
культура», «грубое искусство».

Многочисленные исследования организаций, проведенные со
циологами разных стран, показывают, что люди склонны перео
ценивать собственные организации и при этом недооценивать 
все другие.

Основой культурного релятивизма служит утверждение, что 
члены одной социальной группы не могут понять мотивов и цен
ностей других групп, если они анализируют эти мотивы и ценно
сти в свете своей собственной культуры. Для того чтобы достичь 
понимания, понять другую культуру, нужно связать ее конкрет
ные черты с ситуацией и особенностями ее развития. Каждый 
культурный элемент должен соотноситься с особенностями той 
культуры, частью которой он является. Ценность и значение это
го элемента могут рассматриваться только в контексте определен
ной культуры.

Самый рациональный путь развития и восприятия культуры 
в обществе — сочетание этноцентризма и культурного релятивиз
ма, когда индивид, испытывая чувство гордости за культуру своей 
группы или общества и высказывая приверженность образцам 
этой культуры, способен понять другие культуры, поведение чле
нов иных социальных групп, признавая их право на существо
вание.



ЛЕКЦ ИЯ № 15. Человек и общество. 
Социализация личности

1. Понятия «человек», «индивид», «личность»

Первичным агентом социального взаимодействия и отноше
ний является личность. Для того чтобы понять, что же такое лич
ность, необходимо провести разграничение понятий «человек», 
«индивид», «личность».

Понятие человек употребляется для характеристикиприсуших 
всем людям качеств и способностей. Это понятие указывает на 
наличие такой особой исторически развивающейся общности, 
как человеческий род. Единичным представителем человеческого 
рода, конкретным носителем черт человека является индивид. Он 
уникален, неповторим. Вместе с тем он универсален — ведь каж
дый человек зависит от социальных условий, среды, в которой 
живет, людей, с которыми общается. Индивид является лично
стью постольку, поскольку в отношениях с другими (в рамках 
конкретных социальных общностей) он выполняет определен
ные функции, реализует в своей деятельности социально значи
мые свойства и качества. Можно сказать, что личность — это со
циальная модификация человека: ведь социологический подход 
выделяет в личности социально-типическое.

Человек становится личностью, вступая в общественные от
ношения, в связь с другими людьми. В этих связях и отношениях 
индивид приобретает разнообразные общественные свойства и та
ким образом сочетает в себе индивидуальные и общественные ка
чества. Человек становится персонифицированным носителем со
циальных качеств, личностью.

Личность занимает определенное положение в системе об
щественных отношений, принадлежит к определенному классу, 
социальному слою, группе. В соответствии со своим социальным 
статусом личность играет определенные социальные роли.
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2. Социологические теории личности

В социологии наиболее известны следующие теории личности.
Теория зеркального «Я» (Ч. Кули, Дж. Мид). Сторонники этой 

теории личность понимают как совокупность отражений реакций 
других людей. Стержнем личности является самосознание, которое 
развивается как результат социального взаимодействия, в про
цессе которого индивид обучился смотреть на себя глазами дру
гих людей, т. е. как на объект.

Психоаналитические теории (3. Фрейд). Направлены на рас
крытие противоречивости внутреннего мира человека, на изуче
ние психологических аспектов взаимосвязи личности и общества. 
Сфера психики человека включает в себя:

1) бессознательное — ид (природные инстинкты);
2) сознание индивида — эго, являющееся регулятором ин
стинктивных реакций;
3) супер-эго — законы, запреты, усвоенные в процессе вос
питания.
Такая трехслойность делает личность крайне противоречивой, 

поскольку идет борьба между природными инстинктами, влече
ниями, желаниями и требованиями и стандартами общества, на
правленными на подчинение социальным нормам.

Ролевая теория личности. Р. Минтон, Р. Мертон, Т. Парсонс 
описывают ее социальное поведение двумя основными понятия
ми: «социальный статус» и «социальная роль». Социальный статус 
обизначасі конкретную позицию индивида в социальной системе, 
предполагающую определенные права и обязанности. Человек мо
жет иметь несколько статусов — предписанный, естественный, 
профессионально-должностной, причем последний, как прави
ло, является основой главного статуса, который и определяет по
ложение человека в обществе.

Каждый статус включает обычно ряд ролей. Под социальной 
ролью понимают совокупность действий, которые должен выпол
нить человек, обладающий данным статусом в социальной системе.

Марксистская теория личности рассматривает личность как про
дукт исторического развития, результат включения индивида в со
циальную систему посредством активной предметной деятель
ности и общения, при этом сущность личности раскрывается
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в совокупности ее социальных качеств, обусловленных принад- 
лежностью к определенному типу общества, классовой и этниче
ской принадлежностью, особенностями труда и образа жизни.

3. Социализация личности

Важнейшим видом социального взаимодействия, в ходе кото
рого совершается формирование любого человека как полно
правного и полноценного члена общества, является социализа
ция. Социологи используют этот термин для описания процесса, 
в ходе которого и с помощью которого люди обучаются приспо
сабливаться к социальным нормам. Социализация как процесс 
делает возможным продолжение общества и передачу его культу
ры из поколения в поколение. Этот процесс концептуализирует
ся двумя путями.

Социализацию можно понимать как интернализацию социаль
ных норм: социальные нормы становятся обязательными для ин
дивида в том смысле, что они, скорее, устанавливаются им самим 
для себя, нежели навязываются ему средствами внешней регуля
ции и являются таким образом частью собственной индивидуаль
ности личности. Благодаря этому индивид ощущает внутреннюю 
потребность в приспособлении к окружающей его социальной 
среде.

Социализацию можно представить как сущностный элемент 
социального взаимодействия на основе предположения о том, 
что люди желают повысить цену своего собственного имиджа, до
биваясь одобрения и повышения статуса в глазах других; в этом 
случае индивиды социализируются в той мере, в какой они соиз
меряют свои действия в соответствии с ожиданиями других.

Следовательно, под социализацией понимают процесс усвое
ния личностью образцов поведения общества и групп, их ценно
стей, норм, установок. В процессе социализации формируются 
наиболее общие устойчивые черты личности, проявляющиеся 
в социально организованной деятельности, регулируемой ролевой 
структурой общества. Основными агентами социализации яв
ляются: семья, школа, группы сверстников, средства массовой 
информации, литература и искусство, социальная среда и др.

В ходе социализации реализуются следующие цели:
1) взаимодействие людей на основе освоения социальных ролей;
2) сохранение общества благодаря усвоению его новыми чле
нами сложившихся в нем ценностей и моделей поведения.
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4. Этапы социализации

Этапы социализации совпадают (условно) с этапами возраст
ного развития индивида:

1) ранняя (первичная) социализация. Она связана с приобрете
нием общекультурных знаний, с освоением начальных пред
ставлений о мире и характере взаимоотношений людей. Осо
бым этапом ранней социализации является подростковый 
возраст. Особая конфликтность данного возраста связана с тем, 
что возможности и способности ребенка значительно превы
шают предписанные ему правила, рамки поведения;
2) вторичная социализация:

а) профессиональная социализация, которая связана с овла
дением специальными знаниями и навыками, с приобще
нием к определенной субкультуре. На этом этапе расширяют
ся социальные контакты индивида, расширяется диапазон 
социальных ролей;
б) включение индивида в систему общественного разделе
ния труда. Здесь предполагается адаптация в профессио
нальной субкультуре, а также принадлежность к  иным суб
культурам. Скорость социальных изменений в современных 
обществах приводит к тому, что возникает необходимость 
ресоциализации, усвоения новых знаний, ценностей, вме
сто устаревших. Ресоциализация охватывает многие явле
ния (от коррекции чтения и речи до профессиональной 
подготовки или смены ценностных ориентиров поведения);
в) пенсионный возраст или утеря трудоспособности. Ха
рактерен изменением образа жизни в связи с исключением 
из среды производства.

Следовательно, социализация личности начинается с рожде
ния и длится всю жизнь, этот процесс на каждой стадии осуществ
ляют особые институты. К ним относятся: семья, детские сады, 
школы, вузы, трудовые коллективы и т. д. Каждый этап социали
зации связан с действием определенных агентов. Агенты социа
лизации — это люди и учреждения, связанные с ней и ответствен
ные за ее результаты.

5. Личность в системе социальных статусов и ролей

Статус — это определенное положение человека в обществе 
и связанная с ним совокупность прав и обязанностей. Роль — это.
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динамичная, поведенческая сторона статуса. Статус личности оп
ределяется возрастом, полом, происхождением, профессией, се
мейным положением.

Различают статус прирожденный (социальное происхождение, 
национальность) и достижимый (образование, квалификация и т. д.). 
Человек может изменить свой социальный статус, повысить его, 
получив хорошее образование, либо, напротив, понизить. Каж
дый человек выполняет множество ролей, и поведение его бывает 
различным в зависимости от того, какую социальную роль он вы
полняет в данный момент (роль отца, мужа, руководителя пред
приятия, избирателя, члена политической партии, общественной 
организации и т. д.).

Человек может иметь несколько статусов, но чаще всего толь
ко один определяет его положение в обществе. Часто бывает так, 
-что главный статус-обусловлен должностью человека. Социаль
ный статус отражается на внешнем поведении и облике (одежде, 
жаргоне и иных знаках социальной и профессиональной принад
лежности) и во внутренней позиции (в установках, ценностных 
ориентациях, мотивациях и т. д.).

Выделяются также естественный и профессионально-долж
ностной статусы.

Естественный статус личности предполагает существенные 
и относительно устойчивые характеристики человека (мужчины, 
женщины, зрелость, старость). Профессионально-должностной — 
это базисный статус личности, для взрослого человека чаще всего 
являющийся основой интегрального статуса. В нем фиксируется 
социальное, экономическое и производственно-техническое по
ложение (банкир, инженер, адвокат и т. д.).

Престиж представляет собой иерархию статусов, разделяемую 
обществом и закрепленную в культуре, в общественном мнении. 
Это своеобразный магнит. В зоне влияния престижного статуса 
создается особое социальное напряжение, сосредотачиваются наи
более активные, подготовленные, амбициозные члены общества. 
И в этом плане престиж того или иного статуса оказывает сущест
венное влияние на самовосприятие, утверждение собственного «Я».

Социальный статус означает конкретное место, которое зани
мает индивид в данной социальной системе. Совокупность тре
бований, предъявляемых индивиду обществом, образует содер
жание социальной роли. Социальная роль — это совокупность 
действий, которые должен выполнить человек, занимающий даН
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ный статус в социальной системе. Каждый статус обычно вклю
чает ряд ролей. Совокупность ролей, вытекающих из данного ста
туса, называется ролевым набором.

Если статус — это сами функции, права и обязанности, то со
циальная роль — это ожидание поведения, типичного для людей 
данного статуса. Иными словами, концепция социальной роли 
проста. Каждый человек в различных группах и коллективах за
нимает какое-то положение, с которым связаны образцы поведе
ния, и группа ожидает от своих членов, что, занимая данное по
ложение, они будут вести себя в соответствии с этим образцом, 
определяющим поведение, признанное идеальным.

Многообразие социальных ролей, выполняемых нами, стано
вится причиной, порождающей различные явления индивидуаль
ной жизни. Прежде всего, отметим, что каждая личность обладает 
лишь ей присущим набором ролей. Уникальность же сочетания 
социальных функций и ролей выступает как один из аспектов ин
дивидуальной личности, особенностей ее духовных свойств и ка
честв. Но самое главное — это то, что многообразие ролей порож
дает внутренние ролевые конфликты личности.

Ориентация на две параллельные, противоречащие друг другу 
социальные роли ведет к внутренней борьбе личности, ее раздвое
нию. Конфликт ролей выступает непосредственно как борьба 
мотивов, за каждым из которых стоит представление о желатель
ном, одобряемом образце выполнения тех или иных социальных 
функций.



ЛЕК Ц И Я № 16. Социальное взаимодействие 
как основа социальных явлений

1. Сущность социального взаимодействия

Социальное взаимодействие является обобщенным понятием, 
центральным для целого ряда социологических теорий. В основе 
этого понятия лежит представление о том, что социальный дея
тель, индивид или общество всегда находятся в физическом или 
мысленном окружении других социальных деятелей — факторов 
(индивидуальных или групповых) и ведет себя сообразно со
циальной ситуации, в которой он оказался.

Особенности строения любой сложной системы зависят от то
го, каким образом они между собою соединены, какое влияние 
они оказывают друг на друга.

Взаимодействие есть процесс непосредственного или опосре
дованного воздействия субъектов друг на друга, а также организа
ции их совместной деятельности.

П. Сорокин вводит в рассмотрение и подвергает развернутому 
анализу три основных условия возникновения любого социаль
ного взаимодействия:

1) наличие двух или более индивидов, обусловливающих по
ведение и переживания друг друга;
2) совершение ими каких-то действий, влияющих на взаим
ные переживания и поступки;
3) наличие проводников, передающих эти влияния и воздей
ствия индивидов друг на друга.
К этому списку можно добавить и четвертое условие:
4) наличие общей основы для контактов, соприкосновения. 
Рассмотрим более подробно условия социального взаимодей

ствия:
1) наличие двух или более индивидов, обусловливающих по
ведение и переживания друг друга. Эти индивиды должны 
обладать способностью и желанием воздействовать друг на дру
га и отреагировать на такое воздействие;
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2) совершение индивидами каких-то действий, влияющих на 
взаимные переживания и поступки. Взаимодействие возни
кает лишь тогда, когда по меньшей мере один из двух индиви
дов оказывает воздействие на другого, другими словами, со
вершает какой-то поступок, направленный на другого;
3) наличие проводников, передающих влияния и воздействия 
индивидов друг на друга. Это условие достаточно тесно связа
но с тем, что передаваемая в ходе взаимодействия информа
ция всегда запечатлена на каких-то материальных носителях. 
Самым существенным отличием социального взаимодействия 
от общения между собою животных является наличие так на
зываемой второй сигнальной системы. Это свойственная лишь 
человеку система условно-рефлекторных связей, формирую
щихся при воздействии речевых сигналов. Вторая сигнальная 
система, являясь базой возникновения обобщенно-абстракт- 
ного мышления, может развиться лишь в ходе специфически 
социального взаимодействия;
4) наличие общей основы для контактов между социальными 
субъектами. В наиболее общем случае это означает, что сколь
ко-нибудь эффективное взаимодействие может возникнуть лишь 
тогда, когда обе стороны говорят на одном языке. Речь идет не 
только о единой лингвистической базе общения, но и о при
мерно одинаковом понимании норм, правил, принципов, ко
торыми руководствуется партнер по взаимодействию.

2. Теории социального взаимодействия

Понятие социального взаимодействия является одним из цент
ральных в социологии. Существует целый ряд социологических 
теорий, разрабатывающих и трактующих разнообразные его про
блемы и аспекты на двух основных уровнях исследования — мик
роуровне и макроуровне. На микроуровне изучаются процессы 
общения между индивидами, находящимися в прямом и непо
средственном контакте; такое взаимодействие протекает главным 
образом в пределах малых групп. Что касается макроуровня со
циального взаимодействия, то это взаимодействие крупных со
циальных групп и структур; здесь интерес исследователей охва
тывает прежде всего социальные институты.

Наиболее известные теоретические концепции: теория обме
на, символический интеракционизм, теория управления впечат
лениями.
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Концептуализация социального взаимодействия, социальной 
структуры и социального порядка с точки зрения обмена отноше
ниями имеет давнюю историю в антропологии, хотя лишь срав
нительно недавно была принята на вооружение социологами. Од
на из исходных предпосылок, на которых базируется теория 
обмена, это допущение, что в социальном поведении человека за
ложено некое рациональное начало, которое побуждает его вести 
себя расчетливо и постоянно стремиться к получению самых раз
нообразных выгод — товаров, денег, услуг, престижа, уважения, 
одобрения, успеха, дружбы, любви и т. д.

В начале 1960-х гг. американский социолог Джордж Хомане 
пришел к выводу, что такие утвердившиеся в социологии поня
тия, как «статус», «роль», «конформизм», «власть» и другие сле- 
дует объяснять не действием макросоииальных структур, как это 
принято в функционализме, а с точки зрения тех социальных от
ношений, которые порождают их. Суть же этих отношений, как 
считает Хомане, состоит в стремлении людей к получению выгод 
и вознаграждений, а также в обмене этими выгодами и вознаграж
дениями.

Исходя из этого, Хомане исследует социальное взаимодей
ствие в терминах обмена действиями между «деятелем» и «дру
гим», предполагая, что в подобном взаимодействии каждая из 
сторон будет стремиться извлечь максимум выгоды и минимизи
ровать свои затраты. К числу важнейших из ожидаемых возна
граждений он относит, в частности, социальное одобрение. Воз
никающее в ходе обмена действиями взаимное вознаграждение 
становится повторяющимся и регулярным и постепенно пере
растает в отношения между людьми, базирующиеся на взаимных 
ожиданиях. В такой ситуации нарушение ожиданий со стороны 
одного из участников влечет за собой фрустрацию и, как следст
вие, — возникновение агрессивной реакции; при этом само про
явление агрессивности становится в определенной степени полу
чением удовлетворения.

4. Концепция символического интеракционизма

Символический интеракционизм — это теоретико-методологи
ческое направление, анализирующее социальные взаимодействия 
преимущественно в их символическом содержании. Послёдова-

J. Концепция социального обмена
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тели этого подхода утверждают: любые действия людей есть про
явления социального поведения, основанного на коммуникации; 
коммуникация же становится возможной благодаря тому, что лю
ди придают одинаковые значения данному символу. При этом осо
бое внимание уделяется анализу языка как главного символическо
го посредника взаимодействия. Взаимодействие рассматривается 
как непрерывный диалог между людьми, в процессе которого они 
наблюдают, осмысливают намерения друг друга и реагируют на 
них. Само понятие символического интеракционизма было введе
но еще в 1937 г. американским социологом Г. Блумером, который 
резюмировал основные принципы этого подхода с позиций трех 
предположений:

1) человеческие существа совершают свои поступки в отно
шении тех или иных объектов на основе тех значений, кото
рые они этим объектам придают;
2) эти значения возникают из социального взаимодействия;
3) любое социальное действие проистекает из приспособле
ния друг к другу индивидуальных линий поведения.
Разница между человеком и любым деятельным существом иной

породы по мнению Мида включает два следующих различия:
1) все виды деятельных существ, включая и человека, осна
щены мозгом, но только человек обладает разумом;
2) все другие виды, включая и человека, имеют тела, однако 
лишь человек обладает ощущением своей собственной исклю
чительной и неповторимой личности.
Человеческие формы познания характеризуются процессом, 

в ходе которого социальный разум наделяет биологический мозг 
возможностями познания окружающего мира в совершенно осо
бых формах. Разум может пополнять мозг информацией в той 
(и до той) степени, в какой индивид инкорпорирует в свои дейст
вия точки зрения других людей.

Социальная жизнь зависит от нашей способности воображать 
самих себя в других социальных ролях, и это принятие роли дру
гого зависит от нашей способности к внутреннему разговору с са
мим собой. Мид представлял себе общество как обмен жестами, 
который включает в себя использование символов.

5. Концепция управления впечатлениями

С точки зрения Эрвина Гоффмана человек предстает как ху
дожник, творец образов. Его жизнь — это производство впечатле
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ний. Уметь управлять впечатлениями и контролировать их — зна
чит уметь управлять другими людьми. Такой контроль осуществ
ляется с помощью вербальных и невербальных средств общения.

Основная идея теории Гоффмана состоит в том, что в процес
се взаимодействия люди обычно разыгрывают друг перед другом 
своеобразные «шоу», режиссируя впечатления о себе, восприни
маемые другими. Социальные роли, таким образом, аналогичны 
театральным ролям. Следовательно, люди проектируют собствен
ный имидж, причем обычно такими способами, которые наилуч
шим образом служат их собственным целям. Регулирование взаи
модействий между людьми основывается на выражении выгодных 
для них символических значений, и они нередко сами создают 
ситуации, в которых, как они считают, могут произвести наибо
лее благоприятное впечатление на других.



ЛЕКЦИЯ № 17. Социальные институты

1. Понятие социального института

Социальные институты — устойчивые формы организации и ре
гулирования общественной жизни. Их можно определить как со
вокупность ролей и статусов, предназначенных для удовлетворе
ния определенных социальных потребностей.

Термин «социальный институт» как в социологии, так и оби
ходном языке или в других гуманитарных науках выступает в не
скольких значениях. Совокупность этих значений можно свести 
к четырем основным:

1) определенная группа лиц, призванных к выполнению дел,
• важных для совместной жизни;

2) определенные организационные формы комплекса функ
ций, выполняемых некоторыми членами от имени всей группы;
3) совокупность материальных учреждений и средств дея
тельности, позволяющих некоторым уполномоченным инди
видам выполнять общественные безличные функции, имею
щие целью удовлетворение потребностей или регулирование 
поведения членов групп;
4) иногда институтами называются некоторые социальные ро
ли, особенно важ н ы е для группы.
Например, когда мы говорим, что школа — это социальный 

институт, то под этим мы можем понимать группу людей, рабо
тающих в школе. В другом значении — организационные формы 
функций, выполняемые школой; в третьем значении важнейшим 
для школы как института будут учреждения и средства, которыми 
она располагает, чтобы выполнять функции, порученные ей груп
пой, и наконец в четвертом значении институтом мы назовем 
социальную роль учителя. Следовательно, мы можем говорить 
о различных способах определения социальных институтов: ма
териальных, формальных и функциональных. Во всех этих подхо
дах мы можем, однако, выделить определенные общие элементы, 
которые и образуют основной компонент социального института.
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2. Виды социальных институтов

Всего существует пять фундаментальных потребностей и пять 
основных социальных институтов:

1) потребности в воспроизводстве рода (институт семьи);
2) потребности в безопасности и порядке (государство);
3) потребности в добывании средств существования (произ
водство);
4) потребности в передаче знаний, социализации подрастаю
щего поколения (институты народного образования);
5) потребности в решении духовных проблем (институт религии). 
Следовательно, социальные институты классифицируются по

общественным сферам:
1) экономические (собственность, деньги, регулирование де
нежного обращения, организация и разделение труда), кото- 
рые служат производству йраспределению ценностей и услуг. 
Экономические социальные институты обеспечивают всю со
вокупность производственных связей в обществе, соединяя 
экономическую жизнь с другими сферами социальной жизни. 
Эти институты складываются на материальном базисе общества;
2) политические (парламент, армия, полиция, партия) регули
руют использование этих ценностей и услуг и связаны с властью. 
Политикой в узком значении этого слова называется комп
лекс средств, функций, основывающихся главным образом на 
манипулировании элементами силы для установления, испол
нения и поддержания власти. Политические институты (го
сударство, партии, общественные организации, суд, армия, 
парламент, полиция) в концентрированной форме выражают 
существующие в данном обществе политические интересы 
и отношения;
3) институты родства (брак и семья) связаны с регулирова
нием деторождения, отношений между супругами и детьми, 
социализацией молодежи;
4) институты образования и культуры. Их задача состоит в укреп
лении, создании и развитии культуры общества, в передаче ее 
следующим поколениям. К ним относятся школы, институты, 
художественные учреждения, творческие союзы;
5) религиозные институты организуют отношение человека 
к трансцендентным силам, т. е. к силам сверхчувствительным, 
действующим вне эмпирического контроля человека, и отно
шение к священным предметам и силам. Религиозные инсти
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туты в некоторых обществах оказывают сильное влияние на 
ход взаимодействий и межчеловеческих отношений, создавая 
систему доминирующих ценностей и становясь доминирую
щими институтами (влияние ислама на все стороны общест
венной жизни в некоторых странах Ближнего Востока).

3. Функции социальных институтов

Социальные институты выполняют следующие функции или 
задачи в общественной жизни:

1) создают возможность членам общества удовлетворять раз
личного рода потребности;
2) регулируют действия членов общества в рамках социаль
ных отношений, т. е. обеспечивают выполнение желательных 
действий и осуществляют репрессии по отношению к нежела
тельным действиям;
3) обеспечивают устойчивость общественной жизни, поддер
живая и продолжая безличные общественные функции;
4) осуществляют интеграцию стремлений, действий и отно
шений индивидов и обеспечивают внутреннюю сплоченность 
общности.

4. Базовые характеристики социальных институтов

Принимая во внимание теорию социальных фактов Э. Дюрк
гейма и исходя из того, что важнейшими социальными фактами 
следует считать социальные институты, социологи вывели целый 
ряд базовых социальных характеристик, которыми социальные 
институты должны обладать:

1) институты воспринимаются индивидами как внешняя реаль
ность. Другими словами, институт для любого отдельно взятого 
человека представляет собою нечто внешнее, существующее 
отдельно от реальности мыслей, чувств или фантазий самого 
индивида. В этой характеристике институт имеет сходство 
с другими сущностями внешней реальности — даже деревья
ми, столами и телефонами, — каждая из которых находится вне 
индивида;
2) институты воспринимаются индивидом как объективная 
реальность. Нечто является объективно реальным, когда лю
бой человек согласится с тем, что оно действительно сущест

84



вует, причем независимо от его сознания, и дано ему в его 
ощущениях;
3) институты обладают принудительной силой. До некоторой 
степени это качество подразумевается двумя предыдущими: 
фундаментальная власть института над индивидом состоит 
именно в том, что он существует объективно, и индивид не 
может пожелать, чтобы он исчез по его желанию или прихоти. 
В противном случае могут наступить негативные санкции;
4) институты обладают моральным авторитетом. Институты 
провозглашают свое право на легитимацию — т. е. они остав
ляют за собой право не только каким-либо образом наказать 
нарушителя, но и вынести ему моральное порицание. Разу
меется, институты различаются по степени своей моральной 
силы. Эти вариации выражаются обычно в степени наказания, 
налагаемого на нарушителя. Государство в экстремальном слу
чае может лишить его жизни; соседи или сослуживцы могут 
объявить ему бойкот. В обоих случаях наказание сопровож
дается чувством негодующей справедливости у тех членов об
щества, которые причастны к этому.

5. Развитие социальных институтов 
и институциализация

Развитие общества идет во многом через развитие социальных 
институтов. Чем шире институциализированная сфера в системе 
социальных связей, тем большими возможностями обладает об
щество. Многообразие социальных институтов, их развитость — 
это, пожалуй, самый верный критерий зрелости и надежности 
общества. Развитие социальных институтов проявляется в двух ос
новных вариантах: во-первых, возникновение новых социаль
ных институтов; во-вторых, совершенствование уже сложивших
ся социальных институтов.

Становление и формирование института в том виде, как мы 
его наблюдаем (и принимаем участие в его функционировании), 
занимает достаточно длительный исторический период. Такой 
процесс называется в социологии институциализацией. Другими 
словами, институциализация представляет собой процесс, посредст
вом которого определенные виды социальной практики стано
вятся достаточно регулярными и продолжительными, чтобы быть 
описанными в качестве институтов.
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Важнейшими предпосылками институциализации — форми
рования и становления нового института — являются:

1) возникновение определенных общественных потребностей 
в новых видах и типах социальной практики и соответствую
щих им социально-экономических и политических условий;
2) развитие необходимых организационных структур и свя
занных с ними норм и правил поведения;
3) интернализация индивидами новых социальных норм и цен
ностей, формирование на этой основе новых систем потреб
ностей личности, ценностных ориентаций и ожиданий (а значит, 
представлений о рисунках новых ролей — своих и соотноси
мых с ними).
Завершением этого процесса институциализации является 

складывающийся новый вид общественной практики. Благодаря 
этому, формируется новый набор ролей, а также формальных 
и неформальных санкций для реализации социального контроля 
за соответствующими типами поведения. Следовательно, инсти
туциализация представляет собой процесс, посредством которого 
социальная практика становится достаточно регулярной и про
должительной, чтобы быть описанной в качестве института.



ЛЕК Ц И Я № 18. Социальные системы 
и социальные организации

1. Системный подход: общие положения

Слово «система» происходит от греческого «systema», что в пе
реводе означает «целое, составленное из частей». Таким образом, 
система — это любое множество элементов, каким-то образом со
единенных друг с другом и благодаря этому соединению образую
щих определенную целостность, единство.

Можно выделить некоторые общие признаки любой системы:
1) совокупность каких-то элементов;
2) элементы эти находятся между собой в определенной связи
3) благодаря данной связи совокупность образует единое целое;
4) целое обладает качественно новыми свойствами, не принад
лежащими отдельным элементам, пока они существуют порознь.
Такие новые свойства, возникающие в новом целостном обра

зовании, в социологии называют эмерджентными (от англ. «emer
ge» — «появляться», «возникать»). «Социальная структура, — утверж
дает известный американский социолог Питер Блау, — тождественна 
эмерджентным свойствам комплекса составляющих ее элемен
тов, т. е. свойствам, не характеризующим отдельные элементы 
этого комплекса».

2. Системологические понятия

Весь массив системологических понятий можно условно под
разделить на три группы.

Понятия, которые описывают строение систем.
Элемент. Это далее не делимый компонент системы при дан

ном способе расчленения. Любой элемент не поддается описа
нию вне его функциональных характеристик, той роли, которую 
он играет в системе как целом. С точки зрения системы не так 
важно то, каков элемент сам по себе, а важно, что именно он де
лает, чему служит в рамках целого.
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Целостность. Это понятие несколько более расплывчато, не
жели элемент. Оно характеризует обособленность системы, про
тивопоставленность ее окружению, всему, что лежит вне нее. Ос
нову этого противопоставления составляет внутренняя активность 
самой системы, а также границы, отделяющие ее от других объек
тов (в том числе и системных).

Связь. На это понятие приходится основная смысловая нагруз
ка терминологического аппарата. Системная природа объекта ра
скрывается, прежде всего, через его связи, как внутренние, так 
и внешние. Можно говорить о связях взаимодействия, генетиче
ских связях, связях преобразования, связях строения (или струк
турных), связях функционирования, связях развития и управления.

Существует также группа понятий, относящихся к описанию 
функционирования системы. Сюда относятся: функция, устойчи
вость, равновесие, обратная связь, управление, гомеостазис, само
организация. И наконец третья группа понятий — это термины, 
в которых описываются процессы развития системы: генезис, ста
новление, эволюция и др.

3. Понятие «социальная система»

Социальные системы — это особый класс систем, существенно 
отличающихся не только от неорганических систем (скажем, тех
нических или механических), но и от таких органических систем, 
как биологические или экологические. Главной особенностью их 
выступает тот факт, что элементный состав этих систем форми
руют социальные образования (в том числе и люди), а в качестве 
связей выступают самые разнообразные социальные отношения 
и взаимодействия (далеко не всегда носящие «вещественный» ха
рактер) этих людей между собой.

Понятие «социальная система», являясь обобщающим наиме
нованием целого класса систем, очерчено не вполне однозначно 
и четко. Диапазон социальных систем достаточно широк, прости
раясь от социальных организаций как наиболее развитого вида 
социальных систем до малых групп.

Теория социальных систем — это сравнительно новая отрасль 
общей социологии. Она зарождается в начале 50-х гг. X X  в. и обя
зана своим появлением на свет усилиям двух социологов — Тол- 
котта Парсонса из Гарвардского университета и Роберта Мертона 
из Колумбийского университета. Хотя в работах этих двух авторов



имеются значительные различия, оба они вместе могут рассмат
риваться как основатели школы, именуемой структуральный 
функционализм. Этот подход к обществу рассматривает последнее 
как развивающуюся систему, каждая часть которой функциони
рует тем или иным способом в связи со всеми другими. Тогда 
любые данные об обществе могут рассматриваться q позиции 
функциональности или дисфункциональное™, с точки зрения 
поддержания социальной системы. В 1950-х гг. структуральный 
функционализм, стал господствующей формой социологической 
теории в Америке, и только в последние годы начал утрачивать 
свое влияние.

Основательный и глубокий поиск устойчивых элементов об
щественной жизни приводит к выводу, что эта жизнь представ
ляет собой бесконечное множество переплетающихся взаимодейст
вий людей, а, значит, именно на этих взаимодействиях и должно 
быть сосредоточено внимание исследователей. В соответствии 
с этим подходом можно утверждать, что социальные системы не 
просто состоят из людей. Структуры — это позиции (статусы, ро
ли) индивидов в системе. Система не изменит своей структуры, 
если какие-то конкретные индивиды перестанут участвовать в ней, 
выпадут из своих «ячеек», а их место займут другие индивиды.

4. Понятие социальной организации

Социальная организация — это объединение людей, совместно 
реализующих некоторую программу или цель и действующих на 
основе определенных процедур и правил.

Термин «организация» применительно к социальным объек
там подразумевает:

1) некий инструментальный объект, искусственное объеди
нение, занимающее определенное место в обществе и пред
назначенное для выполнения определенных функций;
2) некую деятельность, управление, включая распределение 
функций, координацию и контроль, т. е. целенаправленное 
воздействие на объект;
3) состояние упорядоченности или характеристику упорядо
ченности какого-то объекта.
С учетом всех этих аспектов организацию можно определить 

как целевую, иерархичную, структурированную и управляемую общ
ность.
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Организация — одна из наиболее развитых социальных систем. 
Ее важнейшим признаком является синергия. Синергия — орга
низационный эффект. Суть этого эффекта — прирост дополни
тельной энергии, превышающей сумму индивидуальных усилий. 
Источник эффекта — одновременность и однонаправленность 
действий, специализация и комбинирование труда, процессы и от
ношения разделения труда, кооперации и управления. Организа
цию как социальную систему отличает сложность, поскольку ее 
главным элементом выступает человек, обладающий собственной 
субъективностью и большим диапазоном выбора поведения. Это 
создает значительную неопределенность функционирования ор
ганизации и пределы управляемости.

5. Социальная организация как вид 
социальной системы

Особой разновидностью социальной системы являются со
циальные организации. Н. Смеязер определяет организацию крат
ко: это «большая группа, сформированная для достижения опре
деленных целей». Организации — это целеустремленные 
социальные системы, т. е. системы, формируемые людьми по за
ранее намеченному плану в целях удовлетворения более крупной 
социальной системы или же для достижения совпадающих по на
правленности индивидуальных целей, но опять-таки — через вы
движение и стремление к достижению общественных целей. Сле
довательно, одним из определяющих признаков социальной 
организации выступает наличие цели. Социальная организация — 
это заведомо целевая общность, что и вызывает необходимость 
иерархического построения ее структуры и управления в процес
се ее функционирования. Поэтому часто в качестве отличитель
ного свойства организации называют иерархичность, которую 
можно представить в виде пирамидальности построения с еди
ным центром, причем «иерархия организации повторяет дерево 
целей», для которых организация создана.

Основной фактор объединения людей в организации состоит 
прежде всего во взаимном усилении их участников в результате 
такого объединения. Это служит дополнительным источником 
энергии и общей эффективности деятельности данной совокуп
ности людей. Именно это побуждает общество, когда перед ним 
встают какие-то проблемы, создавать организации в качестве осо
бых инструментов специально для решения этих проблем. Мож-
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н е  сказать, что создание организаций является одной из функций 
системы по имени «общество». Поэтому организация, будучи 
сама системным образованием, в определенной степени повто
ряет, отражает те системные свойства, которые несет в себе об
щество как большая социальная система.

6. Типы социальных организаций

Социальные организации различаются по сложности, специа
лизации задач и формализации ролей. Наиболее распространенной 
является классификация на основе типа членства людей в какой- 
либо организации. Выделяют три типа организаций: доброволь
ные, принудительные, или тоталитарные, и утилитарные.

В добровольные организации люди вступают для достижения 
целей, которые считаются морально значимыми, для получения лич
ного удовлетворения, повышения социального престижа, возмож
ности самореализации, но не для материального вознаграждения. 
Эти организации, как правило, не связаны с государственными, 
правительственными структурами, они образуются для преследо
вания общих интересов их членов. К таким организациям можно 
отнести религиозные, благотворительные, общественно-полити
ческие организации, клубы, ассоциации по интересам и пр.

Отличительной чертой тоталитарных организаций является 
недобровольное членство, когда люди принуждаются вступать 
в эти организации, а жизнь в них строго подчинена определен
ным правилам, есть надзирающий персонал, проводящий умы
шленный контроль над средой обитания людей, ограничения в об
щении с внешним миром и т. д.— это тюрьмы, армия, и пр.

В утилитарные организации люди вступают для получения ма
териального вознаграждения, заработной платы.

В реальной жизни трудно выделить чистые типы рассмотрен
ных организаций, как правило, бывает налицо сочетание призна
ков разных типов.

По степени рациональности в достижении целей и степени 
эффективности выделяют традиционные и рациональные орга
низации.

Можно также выделить следующие виды организаций:
1) деловые организации (фирмы и учреждения, возникающие
для коммерческих Целей или для решения конкретных задач).
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В этих организациях цели наемных работников не всегда сов
падают с целями владельцев или государства. Членство в орга
низации обеспечивает работников средствами к существова
нию. Основа внутреннего регулирования — административный 
распорядок, связанный с принципами единоначалия, назна
чения и коммерческой целесообразности;
2) общественные союзы, цели которых вырабатываются изну
три и являются обобщением индивидуальных целей участни
ков. Регулирование производится совместно принятым уставом, 
оно основано на принципе выборности. Членство в организа
ции связано с удовлетворением разнообразных потребностей;
3) промежуточные формы, сочетающие признаки союзов и пред
принимательские функции (артели, кооперативы и т. п.).

7. Элементы организации

Организации — это весьма изменчивые и высокосложные со
циальные образования, в которых можно выделить следующие 
отдельные элементы: социальную структуру, цели, участников, 
технологии, внешнее окружение.

Центральным элементом любой организации является ее со
циальная структура. Она относится к шаблонным, или регулируе
мым, аспектам взаимоотношений между участниками организации. 
Социальная структура включает в себя совокупность взаимосвя
занных ролей, а также упорядоченных взаимоотношений между 
членами организации, в первую очередь отношения власти и под
чинения.

Социальная структура организации различается по степени 
формализации. Формальная социальная структура — это такая 
структура, в которой социальные позиции и взаимосвязи между 
ними четко специализированы и определены независимо от лич
ностных характеристик членов организации, занимающих эти по
зиции. Например, существуют социальные позиции директора, 
его заместителей, начальников отделов и рядовых исполнителей.

Взаимосвязи между позициями формальной структуры осно
ваны на жестких правилах, регламентах, положениях и закреплены 
в официальных документах. В то же время неформальная струк
тура состоит из совокупности позиций и взаимосвязей, форми
руемых на основе личностных характеристик и основанных на 
отношениях престижа и доверия.
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Цели — ради их достижения и осуществляется вся деятель
ность организации. Не имеющая цели организация бессмыслен
на и не может существовать продолжительное время.

Цель рассматривается как желаемый результат или те условия, 
которых пытаются достичь, используя свою активность, члены 
организации для удовлетворения коллективных потребностей.

Совместная деятельность индивидов порождает у них цели 
разного уровня и содержания. Существуют три взаимосвязанных 
вида организационных целей.

Цели-задания — это оформленные как программы общих дей
ствий поручения, выдаваемые извне организацией более высоко
го уровня. Предприятиям они даются министерством или дик
туются рынком (совокупностью организаций, включая смежников 
и конкурентов) — задания, которые определяют целевое сущест
вование организаций.

Цели-ориентации — это совокупность целей участников, реа
лизуемых через организацию. Сюда относятся обобщенные цели 
коллектива, включающие и личные цели каждого члена организа
ции. Важным моментом совместной деятельности является совме
щение целей-заданий и целей-ориентаций. Если они значитель
но расходятся, утрачивается мотивация на выполнение целей- 
заданий и работа организации может стать неэффективной.

Цели-системы — это стремление сохранить организацию как 
самостоятельное целое, т. е. сохранить равновесие, стабильность 
и целостность. Другими словами, это стремление организации 
к выживанию в условиях существующего внешнего окружения, 
интеграция организации в ряду других. Цели-системы должны 
органично вписываться в цели-задания и цели-ориентации.

Перечисленные цели организации являются основными, или 
базовыми, целями. Для их достижения организация ставит перед 
собой множество промежуточных, вторичных, производных целей.

Члены организации, или участники — важная составляющая 
организации. Это совокупность индивидов, каждый из которых 
должен обладать определенным набором качеств и навыков, поз
воляющих ему занимать определенную позицию в социальной 
структуре организации и играть соответствующую социальную 
роль. Все вместе члены организации представляют собой персо
нал, который взаимодействует друг с другом в соответствии с нор
мативной и поведенческой структурой.
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Обладая различными способностями и потенциалом (знания
ми, квалификацией, мотивацией, связями), участники организа
ции должны заполнить все без исключения ячейки социальной 
структуры, т. е. социальные позиции в организации. Возникает 
проблема расстановки кадров, соединения способностей и по
тенциала участников с социальной структурой, в результате чего 
возможно объединение усилий, достижение организационного 
эффекта.

Технология. Организация с точки зрения технологии — это 
место, где производится определенного вида работа, где энергия 
участия применяется для трансформации материалов или инфор
мации.

В традиционном понимании технология — это совокупность 
процессов обработки или переработки материалов в определен
ной отрасли производства, а также научное понимание способов 
производства. Технологией принято также называть описание про
изводственных процессов, инструкций по внедрению, технологи
ческие правила, требования, карты, графики. Следовательно, тех
нология представляет собой совокупность основных характеристик 
процесса производства того или иного продукта. Специфика тех
нологии в том, что она алгоритмизирует деятельность. Сам по се
бе алгоритм представляет заранее определенную последователь
ность шагов, направленных на получение данных или результатов 
в целом.

Внешнее окружение. Каждая организация существует в специ
фическом физическом, технологическом, культурном и социаль
ном окружении. Она должна адаптироваться к нему и сосущество
вать с ним. Нет организаций самодостаточных, закрытых. Все они, 
чтобы существовать, функционировать, достигать целей, должны 
иметь многочисленные связи с окружающим миром.

Изучая внешнее окружение организаций, английский иссле
дователь Ричард Тертон выделил основные факторы влияния на 
организацию внешней среды:

1) роль государства и политической системы;
2) влияние рынка (конкуренты и рынок труда);
3) роль экономики;
4) влияние социальных и культурных факторов;
5) технология из внешнего окружения.
Очевидно, что эти факторы внешней среды влияют практиче

ски на все сферы деятельности организации.
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8. Управление организациями

Каждая организация имеет искусственную, созданную людьми 
природу. Кроме того, она всегда стремится к усложнению своей 
структуры и технологии. Эти два обстоятельства делают невоз
можным эффективно контролировать и координировать действия 
членов организации на неформальном уровне или на уровне само
управления. Каждая более или менее развитая организация долж
на иметь в своей структуре специальный орган, основным видом 
деятельности которого служит выполнение некоторой совокуп
ности функций, направленных на обеспечение участников орга
низации целями, координацию их усилий. Такой вид деятельно
сти называется управлением.

Впервые характеристики управления организации были опре
делены Генри Файолем, одним из основателей научной теории 
управления. По его мнению, наиоолес оощими характеристика
ми являются: планирование общего направления действия и пред
видение; организование человеческих и материальных ресурсов; 
выдача распоряжений для удержания действий работников в оп
тимальном режиме; координация различных действий для дости
жения общих целей и контролирование поведения членов орга
низации в соответствии с существующими правилами и нормами.

С. С. Фролов отмечает, что одна из современных систем управ
ленческих функций может быть представлена следующим образом:

1) деятельность как руководителя и лидера организованного
объединения, интеграции членов организации;
2) взаимодействие: формирование и поддержание контактов;
3) восприятие, фильтрование и распространение информации;
4) распределение ресурсов;
5) предупреждение нарушений и управление текучестью кад
ров рабочих;
6) ведение переговоров;
7) проведение инноваций; •
8) планирование;
9) контроль и направление действий подчиненных.

9. Понятие бюрократии

Под бюрократией обычно понимается организация, состоящая 
из ряда официальных лиц, должности и посты которых образуют



иерархию и которые различаются формальными правами и обя
занностями, определяющими их действия и ответственность.

Термин «бюрократия» французского происхождения, от слова 
«бюро» — «офис, контора». Бюрократия в современном, буржуаз
ном виде возникла в Европе в начале XIX в. и сразу же стала оз
начать, что официальные должности, чиновники и управляющие, 
обладающие специальными знаниями и компетенцией, стано
вятся ключевыми фигурами в управлении.

Идеальный тип бюрократа, его отличительные свойства луч
ше всего описаны М. Вебером. В соответствии с учением М. Ве
бера для бюрократии характерны следующие свойства:

1) личности, входящие в органы управления организации, сво
бодны и действуют только в рамках «безличных» обязанностей, 
существующих в данной организации. «Безличный» здесь озна
чает, что обязанности и обязательства принадлежат должностям 
и постам, а не индивиду, который может занимать их в опреде
ленный момент времени;
2) ярко выраженная иерархия должностей и позиций. Это 
означает, что определенная должность будет доминирующей 
над всеми нижестоящими и зависимой по отношению к долж
ностям, находящимся выше ее. При иерархических отноше
ниях индивид, занимающий определенную должность, может 
принимать решения относительно индивидов, занимающих 
более низкие должности, и подчиняется решениям лиц, нахо
дящихся на более высоких должностях;
3) ярко выраженная спецификация функций каждой из долж
ностей и позиций. Предполагается компетентность индиви
дов в каждой должности по узкому кругу проблем;

• 4) индивиды нанимаются и продолжают работу на основе конт
ракта;
5) отбор действующих индивидов производится на основании 
их квалификации;
6) людям, занимающим должности в организациях, выплачи
вают зарплату, размер которой зависит от занимаемого ими 
уровня в иерархии;
7) бюрократия представляет собой карьерную структуру, в ко
торой продвижение производится по заслугам или по стар
шинству независимо от суждений начальника;
8) должность, занимаемая индивидом в организации, рассмат
ривается им как единственное или, по крайней мере, главное 
занятие;
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— 9) деятельность представителей бюрокраіии основывается на 
строгой служебной дисциплине и подлежит контролю. 
Определив специфические свойства бюрократии, М. Вебер 

разработал, таким образом, идеальный тип управления организа
ции. Бюрократия в таком идеальном виде представляет собой наи
более эффективную машину управления, основанную на строгой 
рационализации. Ее характеризуют строгая ответственность за 
каждый участок работы, координация в решении задач, оптималь
ное действие безличных правил, четкая иерархическая зависимость.

Однако такое идеальное положение не существует в действи
тельности, более того, бюрократия, первоначально предназна
ченная для достижения целей организации, на деле часто отходит 
от них и начинает не только работать вхолостую, но и тормозить 
все прогрессивные процессы. Она доводит формализацию дея
тельности до абсурда, ограждаясь формальными правилами и нор
мами от реальности.

4 Общая социология



ЛЕКЦИЯ № 19. Социальная структура 
общества и стратификация

1. Сущность и причины социального неравенства

Неравенство — это проживание людей в условиях, при кото
рых они имеют неравный доступ к ресурсам. Для описания систе
мы неравенства применяется понятие «социальной стратифика
ции». На основе неравенства создается иерархия сословий и классов. 
Признаки социальной дифференциации:

1) половозрастные характеристики;
2) этнонациональные характеристики;
3) вероисповедание;
4) уровень доходов и др.
Причиной неравенства является неоднородность труда, в ре

зультате которого происходит присвоение одними людьми власти 
и собственности, неравномерного распределения наград и поощ
рений. Концентрация власти, собственности и других ресурсов 
у элиты способствует образованию социальных конфликтов.

В западных обществах сокращение социальной дистанции проис
ходит через средний класс (мелких и средних предпринимателей, 
преуспевающей части интеллигенции, рабочих предприятий, мел
ких собственников), который является гарантом стабильности.

2. Понятие, содержание, основания 
социальной стратификации

Люди различаются между собой по множеству признаков: по
лу, возрасту, цвету кожи, вероисповеданию, этнической принад
лежности и т. д. Но социальными эти различия становятся лишь 
тогда, когда они влияют на положение человека, социальной 
группы на лестнице социальной иерархии. Социальные различия 
определяют социальное неравенство, подразумевающее наличие 
дискриминации по разным признакам: по цвету кожи — расизм, 
по полу — сексизм, по этнической принадлежности — этнона- 
ционализм, по возрасту — эйджеизм. Социальное неравенство 
в социологии, как правило, понимается как неравенство социаль-
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пых слоев общества. Оно и является основой социальной страти
фикации. В буквальном переводе стратификация означает «де
лать слои», т. е. делить общество на слои (от «stratum» — «слой», 
«facere» — «делать»). Четыре главных измерений стратификации — 
доход, власть, образование и престиж. Страта, таким образом, 
социальный слой людей, имеющих сходные объективные показа
тели по четырем шкалам стратификации. Страта включает одина
ковый слой людей, имеющих одинаковые доходы, образование, 
власть и престиж.

В 20-х гг. XX в. П. Сорокин ввел понятие «стратификация» для 
описания системы неравенства в обществе. Стратификация мо
жет быть определена как структурированные неравенства между 
различными группами людей. Общества могут рассматриваться 
как состоящие из страт, расположенных иерархично — с наиболее 
привилегированными слоями на вершине и наименее — у осно
вания. Основы теории стратификации были заложены М. Вебе
ром, Т. Парсонсом, П. Сорокиным и др.

Социальная стратификация выполняет двойную функцию: 
выступает как метод выявления слоев данного общества и в то же 
время представляет его социальный портрет. Социальная страти
фикация отличается определенной стабильностью в рамках конк
ретного исторического этапа.

В социологии существует несколько подходов к изучению со
циальной стратификации:

1) «самооценочный», когда социолог предоставляет право рес
понденту отнести самого себя к группе населения;
2) метод «оценки», при котором опрашиваемым предлагают 
оценить социальное положение друг друга;
3) здесь социолог оперирует определенным критерием социаль
ной дифференциации.

3. Основания стратификации

Социальная стратификация — центральная тема социологии, 
так как она объясняет расслоение на богатых и бедных. Четыре 
главных измерений стратификации — доход, власть, образование 
и престиж. Неравенство между статусами — основное свойство 
стратификации.

Т. Парсонс выделил три группы дифференцирующих призна
ков. К ним относятся:

1) характеристики, которыми люди обладают от рождения, — 
пол, возраст, этническая принадлежность, физические и ин
теллектуальные особенности, родственные связи семьи и пр.;
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2) признаки, связанные с исполнением роли, т. е. с различны
ми видами профессионально-трудовой деятельности;
3) элементы «обладания», куда включаются собственность, при
вилегии, материальные и духовные ценности и т. д.
Эти признаки являются исходной теоретической основой мно

гомерного подхода к изучению социальной стратификации. Социо
логи выделяют разнообразные срезы или измерения при определе
нии количества и распределения социальных страт. Это разнообразие 
не исключает сущностных признаков стратификации. Во-первых, 
она связана с распределением населения в иерархически оформ
ленные группы, т. е. высшие и низшие слои; во-вторых, страти
фикация заключается в неравном распределении социокультурных 
благ и ценностей. По мнению П. Сорокина, объектом социального 
неравенства выступают четыре группы факторов:

1) права и привилегии;
2) обязанности и ответственность;
3) социальное богатство и нужда;
4) власть и влияние.
Стратификация тесно связана с господствующей в обществе 

системой ценностей. Она формирует нормативную шкалу оцени
вания различных видов человеческой деятельности, на основе ко
торой происходит ранжирование людей по степени социального 
престижа. В эмпирических исследованиях в современной запад
ной социологии престиж часто обобщенно определяется при по
мощи трех измеряемых признаков — престижа профессии, уровня 
дохода, уровня образования. Этот показатель называют индексом 
социально-экономической позиции.

4. Понятие одномерной 
и многомерной стратификации

П. Сорокин выделяет два способа расслоения общества: одно
мерную и многомерную стратификацию. В основе одномерной стра
тификации лежит распределение по одному признаку (религии, 
профессии, собственности и т. д.). Такая одномерная стратифика
ция может складываться из следующих групп: половозрастного 
признака; социально-демографического; профессионального; расо
вых общностей; объектов и субъектов власти и управления; по ре
лигии и языку; по владению собственностью.
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Существует множества критериев, по которым можно делить 
любое общество:

1) по разделению труда и престижу положения (организатор
ский, исполнительский, умственный, физический, квалифи
цированный, творческий и др.). Существует несколько катего
рий работников:

а) высший класс профессионалов;
б) технические специалисты среднего уровня;
в) рабочие, осуществляющие руководящие функции;
г) квалифицированные рабочие;
д) рядовые рабочие.

Все они имеют разный престиж. Так, очевидно, что быть пре
подавателем университета престижнее, чем разнорабочим на 
стройке. Однако сегодня престиж часто смещается и ассоции
руется с уровнем доходов от занятия: чем выше доход — тем 
больше престиж работы;
2) по уровню доходов. Доход — это денежная сумма, которую 
получает отдельный индивид или семья в течение определен
ного периода времени (месяц, год);
3) по доступу к ресурсам собственности и власти. Власть — 
право и возможность распоряжаться кем или чем-нибудь, под
чинять людей своей воле.
Однако есть еще и многомерная стратификация, когда за осно

ву берутся сразу несколько признаков. За всю историю существо
вания человечества существовало много таких общностей:

1) рабство — закрепощение людей, граничащее с полным бес
правием;
2) касты — группы людей, соблюдающие ритуальную чистоту. 
Каждая каста представляет собой замкнутую группу. Место 
каждой касты проявляется в системе разделения труда. Су
ществует четкий перечень занятий, которыми члены этой касты 
могут заниматься. Положение в кастовой системе передается 
по наследству, переход в другую касту практически невозможен:

а) сословия — своеобразные социально-правовые группы 
в докапиталистических формациях, которые были относи
тельно замкнуты и наследственны;
б) этнические общности людей, представляющие собой 
устойчивые группы — племена, народности, нации;
в) социально-территориальные общности (города, дерев
ни, регионы), различающиеся по месту в общественном 
разделении труда, стилю, уровню жизни;
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г) общественные классы, слои, группы как многомерные 
социальные общности.

5. Понятие нации

Нация — тип этноса; исторически возникшая социально-эко
номическая и духовная общность Людей с определенной психо
логией и самосознанием.

Не существует единого подхода к определению этого исклю
чительно сложного явления. Представители психологической 
теории видят в нации культурно-психологическую общность лю
дей, объединенных общей судьбой. Этот взгляд разделяли О. Бау
эр, Р. Шпрингер и Н. Бердяев, который определял нацию как 
единство исторической судьбы, а национальное сознание — как 
осознание этой судьбы.

Крупнейшие сторонники материалистической концепции ак
центировали внимание на общности экономических связей как 
основе национальной общности.

Один из классиков современной социологии П. Сорокин счи
тает нацию сложным и разнородным социальным телом, искус
ственной конструкцией без собственной субстанции. Часть ис
следователей в числе существенных признаков нации называют 
общность территории, экономических связей, языка, психологи
ческого склада, истории, культуры и самосознания.

Процессы формирования нации объективно связаны с обра
зованием государств. Поэтому К. Каутский классической формой 
государства считал национальное государство. Однако судьба да
леко не каждой нации связана с государственностью, скорее это 
идеальное совпадение. Согласно концепции К. Каутского, важ
нейшими факторами консолидации людей в нацию были товар
ное производство и торговля. Большинство современных наций 
зарождались в процессе складывания буржуазных отношений 
(с IX—XV вв.), однако формировались и развивались они и до ка
питализма. В странах, где развитие было на столетия заторможе
но колониализмом, этот процесс продолжается и по настоящее 
время.

Последняя треть XX в. отмечена возникновением националь
ной государственности на обломках псевдофедеративных и союз
ных государств.
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6» Понятие этноса

Этнос (от греч. — «общество», «группа», «племя», «народ») — 
устойчивая общность людей, культурно-историческая группа, чле
ны которой первоначально объединялись общностью происхож
дения, языка, территории, экономической, жизни, а со временем 
и духовно на почве общей культуры, исторических традиций, со
циально-политических идеалов.

Виды этноса — нации, народности, этнические и этнографи
ческие группы. Их представители могут проживать компактно 
при наличии или отсутствии своей национальной государствен
ности, а могут быть распределены среди других народов.

В отличие от нации народность представляет собой социаль
но-этническую общность с относительно одинаковым этниче
ским составом, общностью сознания и психологии и менее раз
витыми, стабильными экономическими и культурными связями.

Этническая группа — немногочисленная общность, основой 
которой являются язык, общность происхождения, культуры, бы
та и традиций.

Этнографическая группа — общность, говорящая на одном язы
ке с той или иной нацией, народностью, но и обладающая специ
фикой в быту, традициях, обычаях.

Взаимоотношения между видами этноса носят социально-эт
нический и межэтнический (личностный) характер. Совокупность 
методов и средств, регулирующих эти отношения, составляет со- 

, держание межэтнической политики государства.

7. Исторические типы стратификации

Социальная стратификация — это определенная упорядочен
ность общества. На этапах человеческого существования просле
живаются три ее основных типа: кастовый, сословный и классовый. 
Для первобытного состояния характерно естественное структури
рование по возрасту и полу.

Первый тип социальной стратификации — деление общества 
на касты. Кастовая система — закрытый тип общества, т. е. статус 
дается от рождения и мобильность практически невозможна. Каста 
являлась наследственным объединением людей, связанных тради
ционными занятиями и ограниченных в общении друг с другом, 

j Кастовость имела место в Древнем Египте, Перу, Иране, Японии,
I
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в южных штатах США. Классическим ее образцом стала Индия, 
где кастовая организация превратилась во всеобъемлющую со
циальную систему. Иерархическая лестница доступа к богатству 
и престижу в Индии имела следующие ступени:

1) брахманы — жрецы;
2) кшатрии — военная аристократия;
3) вайшьи — земледельцы, ремесленники, торговцы, свобод
ные общинники;
4) шудры — несвободные общинники, слуги, рабы;
5) «неприкасаемые», чьи контакты с другими кастами были 
исключены.
Эта система в Индии была запрещена в 50-х гг. XX в., но касто

вые предрассудки и неравенство и сегодня дают знать о себе.
Второй тип социальной стратификации — сословный — тоже 

характеризует закрытое общество, где мобильность строго огра
ничена, хотя допускается. Сословие, как и каста, было связано 
с передачей по наследству прав и обязанностей, закрепленных 
в обычае и законе. Но в отличие от касты принцип наследования 
в сословиях не так абсолютен, а членство может быть куплено, 
даровано, рекрутировано. Сословная стратификация характерна 
для европейского феодализма, но имелась и в других традицион
ных цивилизациях. Ее образец — средневековая Франция, где об
щество подразделялось на четыре сословия:

1) духовенство;
2) дворянство;
3) ремесленники, торговцы, слуги (жители городов);
4) креільяне. В России со времени правления Ивана Грозно
го (с середины XVI в.) до правления Екатерины II шло форми
рование иерархии сословий, официально утвержденных ука
зами (1762—1785) в таком виде: дворянство, духовенство, 
купечество, мещанство, крестьянство. Оговаривались в указах 
полувоенное сословие (субэтнос), казачество и разночинцы. 
Классовая стратификация характерна для открытых обществ.

Она существенно отличается от кастовой и сословной стратифи
кации. Эти отличия проявляются в следующем:

1) классы не создаются на основе правовых и религиозных норм, 
членство в них не основано на наследственном положении;
2) классовые системы более подвижны, и границы между клас
сами не бывают жестко очерчены;
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— 3)—классы зависят от экономических различий между группа- 
ми людей, связанных с неравенством во владении и контроле 
над материальными ресурсами;
4) классовые системы осуществляют в основном связи вне 
личностного характера. Главное основание классовых разли
чий — неравенство между условиями и оплатой труда — дейст
вует применительно ко всем профессиональным группам как 
результат экономических обстоятельств, принадлежащих эко
номике в целом;
5) социальная мобильность значительно проще, чем в других 
стратификационных системах, формальных ограничений для 
нее не существует, хотя мобильность реально сдерживается стар
товыми возможностями человека и уровнем его притязаний.

8. Основные теоретические подходы 
в определении классов

Классы можно определить как большие группы людей, отли
чающиеся по своим общим экономическим возможностям, кото
рые значительно влияют на типы их стиля жизни.

Наиболее влиятельные теоретические подходы в определении 
классов и классовой стратификации принадлежат К. Марксу 
и М. Веберу.

По суждениям Маркса, класс — это общность людей, находя
щаяся в прямом отношении к средствам производства. Он выде
лял в обществе на разных этапах эксплуатирующие и эксплуати
руемые классы. Стратификация общества по Марксу одномерна, 
связана только с классами, так как ее главным основанием слу
жит экономическое положение. Все остальные права и привиле
гии, власть и влияние вписываются в «прокрустово ложе» эконо
мического положения и совмещаются с ним.

М. Вебер определил классы как группы людей, имеющих 
сходную позицию в рыночной экономике, получающих сходное 
экономическое вознаграждение и располагающих жизненными 
сходными шансами. Классовые разделения возникают не только 
для контроля за средствами производства, но и в экономиче
ских различиях, не связанных с собственностью. Такие источники 
включают в себя профессиональное мастерство, редкую специаль
ность, высокую квалификацию, владение интеллектуальной собст- 

F венностью и прочим. Вебер дал не только классовую стратифика-
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цию, считая ее лишь частью структурирования, необходимого для 
сложного по устройству капиталистического общества. Он пред
ложил трехмерное деление: если экономические различия (по бо
гатству) порождают классовую стратификацию, то духовные (по 
престижу) — статусную, а политические (по доступу к власти) — 
партийную^ В первом случае речь идет о жизненных шансах со
циальных слоев, во втором — об образе и стиле их жизни, в третьем ^ 
о владении властью и влиянии на нее. Большинство социологов 
считает веберовскую схему более гибкой и соответствующей со
временному обществу.

9. Немарксистские подходы к определению классов

В различных социологических школах, например американ
ской и английской, классовые теории развивались в несколько 
различных направлениях. Послевоенные американские социоло
ги вообще рассматривали свое общество как бесклассовое. Это 
происходило отчасти вследствие того, что они полагали, будто уже 
не существует резких перепадов в распределении материального 
вознаграждения. Они принимали, скорее, точку зрения Вебера 
относительно статуса и разрабатывали многомерный подход, ко
торый трактовал социальный статус и престиж как независимые 
факторы, которые ослабляли или даже вытесняли экономически 
детерминированный класс.

Британские социологи в этот период первоначально прини
мали в качестве решающей детерминанты класса разделение тру
да и определяли основной принцип классового деления как гра
ницу между физическим и нефизическим трудом. Существует сжатая 
версия шести социально-экономических классов, которые описы
ваются как:

1) профессионалы;
2) работодатели и менеджеры;
3) клерки — промежуточные и младшие работники нефизи
ческого труда;
4) квалифицированные работники физического труда и са
мостоятельные (самонанимаемые) непрофессионалы;
5) полуквалифицированные работники физического труда
и обслуживающий персонал;
6) неквалифицированные работники физического труда.
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Такого рода разграниченне носило в значительной стетгени 
искусственный характер, и в теоретическом классовом анализе 
социологи редко используют эту классификацию.

В настоящее время общепринятой социологической моделью 
классовой структуры в некоторых странах (например, в Велико
британии) является разделение населения на три класса — рабо
чий, промежуточный и высший. Работники физического труда 
относятся к рабочему классу; работников нефизического труда 
низкого уровня, таких как клерки и низшие техники, относят 
к промежуточному классу; менеджеров, администраторов и про
фессионалов — к высшему.

Для немарксистского направления в целом характерно выде
ление в классовой структуре просто «высших» и «низших» клас
сов. Если быть более точным, то традиционное деление придер
живаете^ четъірехчленной структуры:

1) высший класс (Upper Class), отличающийся наиболее вы
сокими размерами благосостояния и власти;
2) средний класс (Middle Class), который образуется весьма 
пестрым конгломератом социальных групп — от предприни
мателей средней руки до среднеоплачиваемых инженеров 
и клерков;
3) рабочий класс (Working Class), объединяющий работников 
физического труда;
4) низший класс (Underclass), включающий в себя, как пра
вило, представителей этнических меньшинств, а также инди
видов, занятых на самых низкооплачиваемых, наименее безо
пасных и наименее привлекательных рабочих местах.
В то же время большинство социологов отчетливо осознают, 

что такого крупномасштабного деления для более углубленного 
анализа классовой структуры явно недостаточно.

10. Социальная стратификация 
современных обществ

Сталинско-брежневская модель стратификации сводилась лишь 
к формам собственности и на этом основании — к двум классам 
(рабочим и колхозному крестьянству) и прослойке (интеллиген
ции). Имевшие место социальное неравенство, отчуждение клас
сов от собственности и от власти в советской науке не подверга
лись открытому структурированию до середины 1980-х гг. Однако
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стратификацией социального неравенства советского общества 
занимались зарубежные исследователи. Один из них — А. Ин- 
кельс — подверг анализу 1940—1950-е гг. и дал коническую мо
дель иерархического деления общества в СССР. Используя 
в качестве оснований материальный уровень, привилегии и власть, 
он обозначилдевять социальных слоев: правящую элиту, высшую 
интеллигенцию, рабочую аристократию, основную интеллиген
цию, средних рабочих, зажиточных крестьян, «белых воротнич
ков», средних крестьян, непривилегированных рабочих и группу 
принудительного труда (заключенных).

Инерция закрытого для изучения общества оказалась так ве
лика, что в настоящее время отечественный стратификационный 
анализ только разворачивается. Исследователи обращаются и к со
ветскому прошлому, и к нынешнему российскому обществу. Из
вестны вариации трех слоев (бизнес-слоя, среднего слоя, люм
пен-слоя) и модель из одиннадцати иерархических ступеней 
(аппарата, «компрадор», «национальной буржуазии», директора
та, «купцов», фермеров, колхозников, членов новых сельхозпред
приятий, люмпен-интеллигенции, рабочего класса, безработных). 
Наиболее разработанная модель принадлежит академику Т. Зас
лавской, выявившему 78 социальных слоев в современной России.

Западные социологи в XX в. используют разные подходы к со
циальной стратификации:

1) субъективный — самооценочный, когда опрашиваемые са
ми определяют свою социальную принадлежность;
2) субъективный репутационный, когда опрашиваемые опре
деляют социальную принадлежность друг друга;
3) объективный (наиболее распространенный) — как прави
ло, со статусным критерием.
Большинство западных социологов, структурируя общества раз

витых стран, делят их на высший, средний и рабочий классы, в не
которых странах еще и крестьянство (например, Франция, Япо
ния, страны «третьего мира»).

Высший класс выделяется по своему богатству, корпоративно
сти и власти. Он составляет примерно 2% современных обществ, 
но контролирует до 85—90% капитала. Его составляют банкиры, 
собственники, президенты, руководители партий, кинозвезды, 
выдающиеся спортсмены.

Средний класс включает в себя лиц неручного труда и делится 
на три группы: высший средний класс (профессионалы — врачи,
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ученые, юристы, инженеры и пр.); промежуточный средний класс 
(учителя, медсестры, актеры, журналисты, техники); низший 
средний класс (кассиры, продавцы, фотографы, полицейские и пр.). 
Средний класс составляет 30—35% в структуре западных обществ.

Рабочий класс — класс работников физического труда, состав
ляющий около 50—65% в разных странах, делится тоже на три 
слоя:

1) рабочие квалифицированного ручного труда (слесари, то
кари, повара, парикмахеры и др.);
2) рабочие ручного полуквалифицированного труда (швеи, 
сельхозрабочие, телефонисты, бармены, санитары и т. д.);
3) рабочие неквалифицированного труда (грузчики, уборщи
ки, кухонные работники, прислуга и т. д.).
Важной особенностью современного общества является то, что 

оно, поддерживая в массовом сознании представления о необхо
димости и целесообразности социальной иерархии, дает шансы 
каждому испытать свои силы в труднейшем подъеме по ступеням 
стратификационной лестницы.

Тем самым создаются условия для направления энергии, гене
рируемой недовольством своим положением в иерархической 
структуре, не на разрушение самой структуры и охраняющих ее 
институтов, а на достижение личного успеха. В массовом созна
нии создается устойчивое представление о персональной ответ
ственности за свою судьбу, за свое место в пирамиде власти, пре
стиж и привилегии.

11. Понятие «стиль жизни»

Еще одно ключевое понятие стратификации (особенно в аме
риканских исследованиях) — это стиль жизни. Это понятие, впер
вые введенное Вебером, относится к общей культуре или к спосо
бу жизни различных групп в обществе. Некоторые американские 
социологи делали акцент на стиле жизни вместо экономических 
факторов и думали посредством этого обеспечить недвусмыслен
но немарксистский способ исследования стратификации. Это в осо
бенности справедливо в отношении исследований стратифика
ции в Америке, которые стимулировала работа Ллойда Уорнера. 
В 1930—1940-е гг. Л. Уорнер провел подробное полевое исследо
вание социальной структуры общины Ньюберипорт в штате Мас
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сачусетс (следуя обычному правилу анонимности при полевых 
работах, Уорнер назвал эту общину «Янки-сити»), При этом в ка
честве основного типологического признака он взял репутацию, 
точнее то, как определяли чью-то классовую принадлежность его 
соседи и земляки.

Исследование Уорнера интересно также тем, что этѳ-одна-из 
немногих работ, где показано различие доминирующих духовных 
ценностей у представителей различных страт — в частности, мо
ральных. Проводя свое исследование, Уорнер пытался выявить 
тот особый стиль жизни, общий для большинства членов каждой 
страты, причем те его стороны, которые были бы не слишком 
прямо связаны с очевидными различиями в доступе к экономиче
ским ресурсам.

Стиль жизни — это очень широкое понятие, которое включает 
в себя субъективный и объективный факторы. Первый означает 
субъективные потребности человека, второй — специфику труда, 
быта и досуга. Стиль жизни состоит из нескольких составляющих — 
это и способ производства материальных благ, и среда обитания, 
политическая система общества, быт, традиции, привычки.

12. Социальная мобильность и ее типы

Понятие «социальной мобильности» было введено П. Сороки
ным. Человек не остается в одном уровне статуса в течение всей 
своей жизни; рано или поздно ему предстоит изменить его, пе
рейдя на новую статусную позицию. Такого рода процессы, про
исходящие в любом обществе непрерывно и охватывающие прак
тически всех его членов, описываются в социологии понятием 
социальной мобильности. Социальная мобильность означает пе
ремещение индивидов и групп из одних социальных слоев, об
щностей в другие, что связано с изменением положения индиви
да или группы в системе социальной стратификации.

Возможности и динамика социальной мобильности различают
ся в исторических условиях. К каналам или «лифтам» социальной 
мобильности П. Сорокин относит следующие социальные инсти
туты: армию, церковь, образовательные институты, семью, поли
тические и профессиональные организации, средства массовой 
информации и т. д . '

Для большинства людей продвинуться вверх по стратифика
ционной лестнице очень трудно, некоторые из них не могут при-
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-способиться книвым условиям. Причины, позволяющие достичь 
успеха в продвижении вверх по стратификационной лестнице, — 
социальный статус семьи, уровень образования, национальность, 
выгодный брак, способности, воспитание, место жительства.

Социальные институты, которые являются каналами вертикаль
ной мобильности, — школа, армия, церковь, организации — как 
бы фильтруют и отбирают индивидов, осуществляя своеобразную 
селекцию. Семья тоже служит интересам социального отбора, од
нако сейчас ценно не происхождение и знатность рода, а личные 
качества.

Варианты социальной мобильности разнообразны:
1) индивидуальная и коллективная;
2) вертикальная и горизонтальная;
3) внутрипоколенная и межпоколенная.

13. Внутрипоколенная и межпоколенная 
мобильность

Интрагеиерационная (в рамках одного поколения) мобильность 
сравнивает положения, достигнутые одним и тем же индивидом 
в различные моменты на протяжении его или ее жизни (как пра
вило, имеется в виду трудовая биография, а значит — служебная 
карьера). Поэтому некоторые исследователи предпочитают назы
вать ее профессиональной мобильностью или мобильностью 
рабочей силы, потому что обычно она связана с родом занятий, 
а не с общественным положением. Таким образом, внутрипоко
ленная мобильность означает то, что человек изменяет положе
ние в стратификационной системе на протяжении своей жизни.

Интергенерационная (между поколениями) мобильность срав
нивает нынешние положения индивидов с положениями их ро
дителей, т. е. обозначает изменение социального статуса сына по 
сравнению с социальной позицией его отца.

14. Вертикальная и горизонтальная мобильность

В связи с направленностью мобильности выделяют вертикаль
ную и горизонтальную. Строго говоря, лишь первая из них отно
сится к социальной мобильности как таковой, т. е. к повышению 
или понижению статуса в пределах стратификационной системы. 
Горизонтальная же мобильность имеет отношение к таким изме
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нениям в социальной позиции, когда субъект ее остается в преде
лах одной и той же страты. Например, менеджер организации, 
который становится заместителем директора, претерпевает вер
тикальную мобильность. Но менеджер, который переходит из од
ного отдела в другой без повышения в должности, подвергается 
горизонтальной мобильности, которая, по всей вероятности, не 
оказывает влияния на общий его ранг в стратификационной схе
ме профессии. Таким образом, вертикальной мобильностью на
зывается изменение социального положения индивида, которое 
сопровождается повышением или понижением его статуса, а го
ризонтальной мобильностью — изменение социального положе
ния индивида, которое не приводит к повышению или пониже
нию его статуса.

Вертикальная мобильность в свою очередь подразделяется на 
восходящую и нисходящую. Эти понятия во многом говорят сами 
за себя. Восходящая мобильность характеризует повышение со
циального статуса, переход в страту, расположенную выше по ие
рархической лестнице; нисходящая же означает, напротив, спуск 
по той же иерархической лестнице, понижение социального ранга.

15. Индивидуальная и групповая мобильность

Индивид может совершать свое восхождение на пирамиду со
циальных статусов благодаря собственным усилиям и личным дости
жениям. В этом случае говорят об индивидуальной мобильности.

Групповая мобильность происходит тогда, когда снижается или 
повышается статус целого класса, сословия, касты. Причинами 
групповой мобильности служат следующие факторы: социальные 
революции, иностранные интервенции, межгосударственные 
войны, военные перевороты, смена политических режимов, кре
стьянские восстания, борьба аристократических родов, создание 
империи.

Истории известно немало случаев, когда целые социальные 
группы вследствие каких-то событий резко изменяли свой статус. 
В результате изменяется и статус практически всех принадлежа
щих к этой группе индивидов. Сорокин приводит в качестве при
мера Октябрьскую революцию. В результате ее целый привилеги
рованный класс дворянства совершил коллективное социальное 
нисхождение в 1920—1930 гг. Гордиться дворянским титулом 
и выставлять его на всеобщее обозрение в Советской России бы
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ло не просто непрестижно, но и прямо-таки опасно для благопо- 
лучия и самой жизни. Напротив, рабоче-крестьянское происхож
дение стало здесь признаком благонадежности и многим откры
вало дорогу к повышению социального статуса.

16. Понятие миграции

Миграция — это переселение людей из страны в страну, из од
ного района в другой, из города в деревню и обратно. Иными сло
вами, это территориальные перемещения. Они бывают сезонными, 
зависящими от времени года, и маятниковыми, т. е. регулярными 
перемещениями. Различают также иммиграцию и эмиграцию. 
Миграция — перемещение населения внутри одной страны; эми
грация — выезд за пределы страны на длительный срок или по
стоянное проживание; иммиграция — въезд в страну на постоян- 
ный срок или на длительное проживание.----------- ----------------------

Таким образом, миграция относится к перемещениям людей 
в географическом пространстве и не имеет какого-то особого от
ношения к социальной мобильности, которая описывает передви
жения субъектов в социальном пространстве.

Миграционные процессы могут осуществляться под влиянием 
различных факторов: стихийных природных факторов (землетрясе
ний, наводнений, изменений экологического характера), этнических 
конфликтов, войн, неблагоприятной экономической ситуации, 
соответствующей политики (к примеру, политика индустриализа
ции общества способствует миграции сельского населения в го
род) и т. д.

Решение задач расселения людей на новых местах жительства, 
обеспечение их трудоустройства, бытовых и культурных условий 
жизни — суть миграционной политики государства. Игнорирова
ние подобных задач, отсутствие перспективной миграционной по
литики служат дополнительным источником социальных и поли
тических конфликтов в обществе.



ЛЕКЦИЯ № 20. Малые группы 
как объект социологического исследования

1. Понятие малой группы

Малая группа определяется как небольшое по размеру объеди
нение людей, в котором общественные отношения выступают 
в форме непосредственных личных контактов. Малая группа — 
это не просто любые контакты между людьми (ибо какие-нибудь 
контакты есть всегда и в произвольном случайном собрании лю
дей), но контакты, в которых реализуются определенные общест
венные связи и которые опосредованы совместной деятельно
стью. Таким образом, малая социальная группа — это объединение 
людей, имеющих непосредственный контакт друг с другом, свя
занных совместной деятельностью, эмоциональной или родст
венной близостью, осознающих свою принадлежность к группе 
и признанных другими людьми.

Малые группы служат в качестве главного объекта не столько 
для социологии, сколько для другой научной дисциплины — со
циальной психологии. Социологический же интерес к малой груп
пе обусловлен в основном двумя моментами: во-первых, именно 
в группах в наиболее прямой и непосредственной форме возника- 
ет и протекает абсолютное большинство процессов взаимодей
ствия; во-вторых, в микросреде группы можно обнаружить мно
жество самых разнообразных моделей социальных отношений, 
которые встречаются и в макросреде, в более крупных объедине
ниях.

Границы малой группы определяются качественными призна
ками, основными из которых являются контактность и целост- . 
ность. Контактность — это возможность каждого члена группы 
регулярно общаться друг с другом, воспринимать и оценивать 
друг друга, обмениваться информацией. Целостность определяет
ся как социальная и психологическая общность входящих в группу 
людей, позволяющая воспринимать их как единое целое.

Помимо качественных признаков малой группы, выделяют ее 
количественные показатели. Нижняя граница размеров малой
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группы — три человека, поскольку в группе из двух человек (диа
де) групповые социально-психологические феномены протекают 
особым образом. Верхняя граница малой группы определяется ее 
качественными признаками и обычно не превышает 20—30 чело
век. Оптимальный размер малой группы зависит от характера вы
полняемой совместной деятельности и находится в пределах 5— 
12 человек.

2. Типология малых групп

Обилие малых групп в обществе предполагает их огромное 
разнообразие. В настоящее время известно около пятидесяти раз
личных оснований классификации.

Так, по уровню группового сознания различают следующие 
виды групп (по JI. И. Уманскому):------

1) группа-конгломерат — еще не осознавшая единой цели своей 
деятельности (аналогичны этому понятия диффузная или но
минальная группы);
2) группа-ассоциация, имеющая общую цель; все остальные 
признаки (подготовленность, организационное и психологи
ческое единство) отсутствуют;
3) группа-кооперация — характеризуется единством целей и дея
тельности, наличием группового опыта и подготовленности;
4) группа-корпорация, которую выше кооперации ставит на
личие организационного и психологического единства (иног
да такую группу называют автономной). Для корпорации ха
рактерно проявление группового эгоизма (противопоставление 
себя другим группам, личностям, обществу) и индивидуализ
ма вплоть до асоциальное™ (например, банда);
5) коллектив — группа, отличающаяся наиболее высоким уров
нем социального развития, целями и принципами высокого 
гуманизма;
6) гомфотерный («сбитый») коллектив — в котором ко всем 
прочим качествам добавляется психофизиологическая сов
местимость (например, экипаж космического корабля).
По характеру преимущественной направленности активности 

групп различают два их типа.
Активность группы типа «internal» (int-группы) направлена внутрь 

группы, на ее членов (всех вместе или по отдельности). Это дет
ские клубы, психотерапевтические группы и т. п.
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Активность группы типа «external» (ext-группы) направлена 
вовне ее. К этому типу принадлежат объединения волонтеров, 
масонские ложи и т. п.

Малые группы также разделяют на формальные и неформаль
ные. Впервые это деление было предложено Э. Мэйо при прове
дении им знаменитых Хоторнских экспериментов. Согласно Мэ
йо формальная группа отличается тем, что в ней четко заданы все 
позиции ее членов, они предписаны групповыми нормами. Соот
ветственно, в формальной группе также строго распределены и ро
ли всех членов группы, в системе подчинения так называемой 
структуре власти: представление об отношениях по вертикали как 
отношениях, определенных системой ролей и статусов.

Неформальные группы — объединения людей, возникающие 
на основе внутренних, присущих индивидам потребностей в об
щении, принадлежности, понимании, симпатии и любви.

Очень часто для индивида первичная группа, к которой он 
принадлежит, выступает одной из референтных важнейших 
групп. Этим термином обозначают ту группу (реальную или вооб
ражаемую), система ценностей и норм которой выступает для ин
дивида своеобразным эталоном. Человек всегда — вольно или не
вольно — соотносит свои намерения и поступки с тем, как могут 
их оценить те, чьим мнением он дорожит, независимо от того, на
блюдают они за ним реально или только в его воображении. Ре
ферентной может бьггь та группа, к которой индивид принадле
жит в данный момент, та группа, членом которой он был прежде, 
и та, к которой он хотел бы принадлежать. Персонифицирован
ные образы людей, составляющих референ і ную группу, образуют 
«внутреннюю аудиторию», на которую человек и ориентируется 
в своих помыслах и поступках.

По времени существования выделяются группы временные, 
в рамках которых объединение участников ограничено во време
ни (это могут быть участники одной конференции, соседи в сало
не самолета или туристы, составляющие тургруппу). Стабильные, 
относительное постоянство которых определяется их предназна
чением и долговременными целями функционирования (семья, 
сотрудники одного отдела и студенты из одной группы).

Группы делятся на открытые и закрытые — в зависимости от 
степени произвольности решения человеком вопроса о вхождении 
в ту или иную группу, участии в ее жизнедеятельности и выхода из нее.
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3. Структура малой группы

Структура малой группы — это совокупность связей, склады
вающихся между ее членами. Поскольку основными сферами ак
тивности представителей малой группы являются совместная дея
тельность и общение, то при исследовании малых групп наиболее 
часто выделяют:

1) структуру связей и отношений, порождаемых совместной 
деятельностью (функциональных, организационных, эконо
мических, управленческих);
2) структуру связей, порождаемых общением и психологиче
скими отношениями (коммуникативную структуру, структуру 
эмоциональных отношений, ролевую и неформально-статус- 
ную структуру).
Для изучения неформальной структуры малой группы наибо

лее часто используют метод социометрии, предложенный Д. Мо
рено.

4. Социально-психологические параметры 
малой группы

Можно выделить следующие социально-психологические па
раметры малой группы: состав группы, групповую совместимость, 
социально-психологический климат, ценностно-личностные 
ориентации, коэффициент групповой сплоченности, групповые 
нормы и ценности.

Состав группы может быть описан по-разному в зависимости 
от того, значимы ли в каждом конкретном случае, например, воз
растные, профессиональные или социальные характеристики чле
нов группы.

Весьма важной характеристикой группы, проявляющейся в спо
собности ее членов согласовывать свои действия и оптимизиро
вать взаимоотношения, является групповая совместимость. Раз
личают такие ее виды, как: физиологическая, психофизиологическая 
(например, темпераменты), психологическая (в частности, по ин
тересам) и наивысшая ступень — идеологическая (включает цен- 
ностно-ориентационное единство).

Каждой группе присущ социально-психологический климат — 
качественная сторона межличностных отношений. Она прояв
ляется в виде-совокупности психологических условий, епособст-
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вующих или препятствующих продуктивной совместной деятель
ности и всестороннему развитию личности в группе. Каждый 
член группы влияет на социально-психологический климат кол
лектива, создавая и изменяя его. Но и сам социально-психологи
ческий климат коллектива оказывает воздействие на каждого от
дельного члена коллектива, заставляя его мыслить и поступать 
адекватно общим настроениям^

Весьма важньми характеристиками группы являются ее цен
ностно-личностные ориентации (ЦЛО) — свойства личности, 
наиболее ценимые в данной группе. Это могут быть талант, поло
жение в обществе, обаяние, деловые качества и т. п.

Группа характеризуется таким параметром, как коэффициент 
групповой сплоченности (КГС). Чем он выше, тем, как правило, 
сильнее группа, хотя иногда он свидетельствует лишь о большом 
количестве взаимно симпатизирующих пар индивидов, что может 
быть «уравновешено» не меньшим количеством взаимно антаго- 
низирующих пар.

Групповые нормы — это определенные правила, которые вы
работаны группой, приняты ею и которым должно подчиняться 
поведение ее членов, чтобы их совместная деятельность была воз
можна. Нормы выполняют, таким образом, регулятивную функ
цию по отношению к этой деятельности. Нормы группы связаны 
с ценностями, так как любые правила могут быть сформулирова
ны только на основании принятия или отвержения каких-то со
циально значимых явлений. Ценности каждой группы складываются 
на основании выработки определенного отношения к социальным < 
явлениям, продиктованного местом данной группы в системе об
щественных отношений, ее опытом в организации определенной 
деятельности.

5. Динамические процессы в малой группе

Термин «групповая динамика» может быть употреблен в трех 
различных значениях:

1) данным термином обозначается определенное направление 
исследования малых групп в социальной психологии школа
К. Левина; 1
2) это определенные методики, которые используются при изу
чении малых групп и которые преимущественно были разра
ботаны в школе Левина. «Групповая динамика» в данном слу-
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чае — особый вид лабораторного эксперимент, специальна 
предназначенный для изучения групповых процессов;
3) это совокупность тех динамических процессов, которые 
одновременно происходят в группе в какую-то единицу вре
мени и которые знаменуют собой движение группы от стадии 
к стадии, т. е. ее развитие.
С точки зрения третьего подхода групповая динамика вклю

чает следующие процессы:
1) сплочение или разобщение групп;
2) процесс образования неофициальных групп внутри групп 
формальных;
3) становление групповых норм (это важнейший процесс), 
спонтанно складывающихся стандартов поведения индивида. 
Целостное представление о развитии группы по характеристи

ке групповых процессов основывается на подробном анализе, 
когда отдельно исследуется развитие групповых норм, ценностей, 
система межличностных отношений и т. д.

В своем развитии группа проходит следующие четыре стадии:
1) стадию проверки и зависимости. Для вновь образованных 
групп на данной стадии характерно формирование чувства при
надлежности к группе, возникновение желания устанавливать 
отношения с другими участниками, ориентация в групповых за
дачах и нормах, распределение групповых ролей. Существую
щие малые группы вновь проходят эту стадию при опреде
ленных условиях, например появлении нового члена группы, 
изменении целей группы;
2) стадию внутреннего конфликта. Характеризуется тем, что 
в группе падает сплоченность, возрастает напряжение и недо
вольство, начинается процесс распределения ролей. Однако 
процессы, проходящие с группой в этот период, необходимо 
отличать от процессов, происходящих в межличностном конф
ликте. Данная стадия имеет большое значение для последую
щего развития группы, поскольку от нее зависит эффектив
ность следующей стадии. Успешность прохождения группой 
данной стадии определяется ее руководителем или лидером;
3) стадию продуктивности. На этой стадии развивается груп
повая сплоченность, участники группы начинают эффектив
но взаимодействовать друг с другом, решая поставленные цели;
4) стадию сплоченности и привязанности. Участники группы 
устанавливают более тесную эмоциональную связь, они соби
раются вместе только для того, чтобы пообщаться друг с дру
гом, при этом (если это, например, производственный кол

119



лектив) ее непосредственные цели и задачи отступают на второй 
план.

6. Лидерство в малой группе

Понятие лидерства и различные его концепции возникли впер- 
выев западной науке на базе эмпирических исследований малых 
групп. Многие исследователи изучали лидерство как социально
психологический феномен с различных точек зрения, выделяя 
тот или иной его аспект.

Лидерство в малой группе — это феномен воздействия или влия
ния одного из членов группы на мнения, оценки, отношения и по
ведение группы в целом или отдельных ее членов. Лидерство — 
это естественный социально-психологический процесс в группе, 
построенный на влиянии личного авторитета индивида на пове
дение членов группы.

Основными признаками лидерства являются:
1) более высокие активность и инициативность лидера груп
пы при решении группой совместных задач;
2) большая информированность о решаемой задаче, о членах 
группы и о ситуации в целом;
3) более выраженная способность оказывать влияние на дру
гих членов группы;
4) большее соответствие поведения социальным установкам, 
ценностям и нормам, принятым в данной группе;
5) большая выраженность личных качеств, эталонных для 
данной группы.
Основные функции лидера — организация совместной жизне

деятельности в различных ее сферах, выработка и поддержание 
групповых норм, внешнее представительство группы во взаимо
отношениях с другими группами, принятие ответственности за 
результаты групповой деятельности, установление и поддержание 
благоприятных социально-психологических отношений в группе.

По мнению некоторых авторов, лидерство определяется взаи
модействием ряда переменных, основными из которых являются:

1) индивидуальные Психологические характеристики лично
сти самого лидера;
2) социально-психологические характеристики членов малой 
группы;
3) характер решаемых задач и особенности ситуации, в кото
рой находится группа.
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ЛЕКЦ ИЯ № 21. Общественное мнение

1. Понятие, субъект и объект 
общественного мнения

Общественное мнение отражает реальное состояние общест
венного сознания, интересы, настроения, чувства классов и групп 
общества. Это отношение социальных общностей к проблемам 
общественной жизни.

Происхождение этого термина английское. В 1759 г. его впер
вые употребил в парламентской речи Джон Солбёрн.

Важнейший фактор при формировании общественного мне
ния — это интересы людей. Общественное мнение возникает там, 
где выдвигается вопрос, имеющий большое практическое значе
ние, или вопрос, носящий дискуссионный характер. Механизм 
формирования общественного мнения предполагает борьбу ин
дивидуальных мнений.

В чем сущность общественного мнения? Во-первых, это итог 
мыслительной деятельности людей. Во-вторых, при формирова
нии общественного мнения критерием отбора служат обществен
ные интересы и потребности. В-третьих, массовые суждения лю
дей обладают разной степенью объективности, порой, если нет 
научного фундамента, возникает ошибочное общественное мне
ние, часто за общественное мнение выдаются предрассудки. В-чет- 
вертых, общественное мнение — побудительная сила людей к прак
тической деятельности. В-пятых, сплав индивидуальных мнений, 
где происходит нелинейное сложение.

Субъект общественного мнения — народное большинство — 
обладает внутренней структурой, учет которой важен для социо
логических исследований. Это классы, отдельные слои, группы 
и другие общности, отдельные личности. В рамках этих общно
стей и формируется общественное мнение.

Объект общественного мнения — это то, по поводу чего склады
вается общественное мнение. Чем сильнее объект затрагивает ин
тересы людей, тем рельефнее проявляется общественное мнение.
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Например, экологические проблемы или проблемы социального 
неравенства.

2. Средства и этапы формирования 
общественного мнения

В ходе развития общественное мнение проходит стадии воз
никновения, формирования и функционирования. Оно может 
формироваться как стихийно, так и сознательно Основные мето
ды формирования — внушение, убеждение, подражание. Основные 
средства (каналы) формирования — средства массовой информа
ции, устная пропаганда, политическая агитация, межличностное 
общение.

Этапы формирования общественного мнения: зарождение ин
дивидуальных мнений, обмен мнениями, кристаллизация общей 
точки зрения из многих мнений и переход к практическому со
стоянию. В реальной жизни эти процессы протекают одновре
менно и имеют качественные скачки и взаимопереходы в разви
тии индивидуального, группового и общественного мнений.

Практически всегда общественное мнение имело своих лиде
ров. В родовой организации это были умудренные опытом ста
рейшины, позже выдвинулись служители культа — жрецы, потом 
появились различные партии и силы, стремившиеся воздейство
вать на общественное мнение. Наконец сформировался слой идео
логов, способных формулировать и обосновывать господство опре
деленного мнения, элиты стран стремились сделать так, чтобы 
общественное мнение сложилось в их пользу (часто при этом 
элита действует при помощи пропаганды, цензуры, методов со
циальной психологии, чтобы способствовать распространению 
предубеждений).

Сформированное общественное мнение имеет интегративный 
характер, это не простая сумма мнений, а концентрированное 
выражение коллективного разума, сплав мнений общества. Со
держание сложившегося общественного мнения составляют лишь 
те оценки, которые разделяются большинством, даже если они не 
истинны.

3. Функции и характеристика 
общественного мнения

Общественное мнение в зависимости от предпочтений субъекта 
может иметь позитивную или негативную направленность либо
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быть индифферентным._Будучисформированным, оно долгое 
время может сохранять стабильность, а иногда даже может закре
питься в обычаях, традициях.

Общественное мнение имеет свои сферы распространения ре
гионального и социального характера.

Особой компетентностью, социальной направленностью и зна
чительной распространенностью отличается зрелое обществен
ное мнение. Сферы проявления общественного мнения — поли
тика, право, нравственность, религия, наука, культура.

Мнение можно классифицировать следующим образом: ин
дивидуальное, групповое и общественное. Общественное мнение 
имеет корни в социальной среде, часто им манипулируют партии 
и движения для достижения своих целей. Оно всегда возникает 
в противоборстве мнений всех слоев общества. Иногда создается 
подобие общественного мнения. Для того чтобы этого не произо
шло, людям нужна объективная информация, они должны быть 
просвещенными и грамотными.

Можно выделить следующие функции общественного мнения:
1) контрольная, которая контролирует институты власти и го
сударства;
2) консультативная, когда оно дает советы органам власти;
3) директивная, когда решения по проблемам социальной жиз
ни принимаются с помощью референдума;
4) оценочная.
Общественное мнение иногда складывается под влиянием 

эмоций, но лучше, если оно основано на конструктивном, анали
тическом исследовании. Оно может выступать в форме позитив
ных и негативных суждений.

Социология не может обойтись без вопроса: что думает и чувст
вует народ, чего он хочет? В нашей стране социологические опро
сы населения начались сравнительно недавно, но теперь они про
водятся регулярно, результаты опросов общественного мнения 
публикуются и оглашаются в телеэфире.

4. Методология изучения общественного мнения

Основой изучения общественного мнения является его мето- 
дико-методологическая база, в частности составление опросни
ка. Институт Гэллапа еще в 40-е гг. XX в. на основании опыта 
прогнозирования хода избирательных кампаний разработал пя-
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тимерный план, имевший целью совершенствование методики 
изучения общественного мнения.

Выяснилось, что самое важное — выбор и формулировка во
просов. Недостатки, выявленные в данной области, имели место 
в неквалифицированных опросах. Вопросы задавались людям, не 
имеющим понятия о предмете обсуждения; не делалось различий 
между теми, кто отвечал не задумываясь, и теми, кто взвешивал 
ответ. Вопросы формулировались так, что могли иметь различ
ный смысл для разных групп людей; на некоторые вопросы нель
зя было дать однозначного ответа; игнорировался факт, почему 
опрашиваемый придерживается именно этого мнения

По плану Гэллапа предусматривалось исследование 5 различ
ных аспектов общественного мнения:

1) знания опрашиваемого о предмете;
2) его общие взгляды;
3) причины, почему он придерживается этих взглядов;
4) его специфические взгляды по специфическим аспектам
проблемы;
5) интенсивность выраженного мнения.
В пятимерном плане используются пять категорий вопросов: 

фильтрующие, открытые, причинные, специфические, выявляю
щие интенсивность мнений. Пятимерный план можно назвать 
эталоном опроса общественного мнения. Но сейчас в развитых 
странах существует великое множество видов опросов: открытые 
региональные и общенациональные опросы; закрытые конфи
денциальные опросы по заданию клиентов, фирм, ассоциаций,  ̂
союзов, других организаций; экспериментальные опросы инсти
тутов, осуществляемые в прикладных и академических целях.

5. Общественное мнение и социальные стереотипы 
как результаты массовой коммуникации

Социальный стереотип — это упрощенный образ социальных 
объектов или событий, обладающий значительной устойчивостью. 
Устойчивость стереотипов может быть связана с воспроизведе
нием традиционных способов восприятия и мышления. В свою 
очередь такие способы восприятия и мышления могут воспроизво
дить доминирование одних социальных групп над другими. Су
ществование стереотипов может влиять на формирование общест
венного мнения.
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Положительное значение стереотипов — помочь ориентиро
ваться в обстоятельствах, не требующих аналитического мышления.

Отрицательное значение связано с возможным возникнове
нием неприязни, вражды между национальными группами; а так
же с тем, что они подменяют анализ информации воспроизведе
нием стандартов поведения и оценки.

В межличностном восприятии при оценке ролей и личност
ных особенностей окружающих люди, как правило, опираются на 
сложившиеся эталоны. В основе эталонов лежит вера в устойчи
вую связь между некоторыми чертами внешности и определен
ными ролевыми и личностными особенностями человека. Отож
дествляя собеседника с эталоном по некоторым наблюдаемым 
признакам, мы приписываем ему одновременно и множество дру
гих черт, которые, по нашему мнению, встречаются у людей по- 
добного рода. Вместе с тем стереотипное восприятие людей по 
малинам связано с целым рядом специфических ошибок:

1) эффектом проекции — когда приятному для нас собеседни
ку мы склонны приписывать свои собственные достоинства, 
а неприятному — свои недостатки, т. е. наиболее четко выяв
лять у других те черты, которые ярко представлены у нас самих;
2) эффектом средней ошибки — тенденцией смягчать оценки 
наиболее ярких особенностей другого человека в сторону 
среднего;
3) эффектом порядка — когда при противоречивой информа
ции больший вес придается данным, полученным первыми, 
а при общении со старыми знакомыми, наоборот, имеется склон
ность доверять больше последним сведениям;
4) эффектом ореола — когда к человеку складывается опреде
ленное отношение по его какому-либо поступку; ореол может 
иметь как положительную, так и отрицательную окраску;
5) эффектом стереотипизации, который заключается в припи
сывании человеку черт, характерных для определенных социаль
ных групп (например, профессиональных: учителя, продавца, 
математика.
Социальный стереотип — устойчивое представление о каких- 

либо явлениях или признаках, свойственных представителям той 
или иной социальной группы. Разные социальные группы, взаи
модействуя между собой, вырабатывают определенные социаль
ные стереотипы. Наиболее известны этнические или националь
ные стереотипы — представления о членах одних национальных
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групп с точки зрения других, например стереотипные представле
ния о вежливости англичан, легкомысленности французов или 
загадочности славянской души.

6. Слухи как пример неформальной коммуникации

Слухи — сведения, достоверность которых не установлена и ко
торые передаются от человека к человеку посредством устной речи. 
Слухи представляют собой быстро распространяющееся по нефор
мальным каналам сообщение, в основе которого лежит подлин
ный факт, но которое отличается по содержанию от этого факта 
и несет в себе оггенок нереальности, искажения. Слухи могут рас
пространяться в любых обществах, но только в массовом обществе 
они являются наиболее характерной чертой социальных взаимо
действий.

Слухи различают по содержанию, по информационному на
полнению, по потребностям.

Распространителями и пользователями слухов оказываются, 
как правило, высокостатусные группы. Факторы распространения 
слухов:

1) проблемная ситуация, создающая информационную по
требность;
2) неудовлетворительность или отсутствие информации, ин
формационная неопределенность;
3) уровень тревожности индивидов.
Результаты воздействия слухов (по уровням взаимодействия):
1) индивидуальный уровень:

а) адаптация к среде;
б) дезинтеграция индивида;

2) групповой уровень:
а) сплочение;
б) разобщение;

3) массовый уровень: изменения общественного мнения и кол
лективного поведения.
Неоднозначность результатов воздействия слухов делает их прак

тически неуправляемыми. Профилактика слухов может быть све
дена к распространению своевременной обширной и убедитель
ной информации.
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ЛЕК Ц И Я № 22. Девиантное поведение 
и социальный контроль

1. Понятие и типы девиантного поведения

Социализация нацелена на развитие конформного человека, 
т. е. того, который бы выполнял общественные стандарты, соот
ветствовал социальным стандартам. Отклонение от них называет
ся девиацией. Таким образом, девиантное поведение определяет
ся соответствием социальным нормам.

Социальная норма — это не обязательно реальное поведение, 
а нормативное поведение — это не просто наиболее часто встре
чающийся образец. Поскольку это понятие относится главным 
образом к социальным экспектациям (ожиданиям) «правильно
го» или «надлежащего» поведения, нормы подразумевают нали
чие какой-то законности, несут в себе оттенок согласия и предпи
сания, т. е. требования выполнить что-либо или, напротив, запрет, 
налагаемый на какое-то действие.

Девиантное поведение не всегда носит негативный характер, 
оно может быть связано со стремлением личности к чему-то но- 

* вому, прогрессивному. Поэтому социология изучает не любые от
клонения от норм, а те, которые вызывают общественное беспо
койство. Под девиацией понимается отклонение от групповой 
нормы, которое влечет за собой изоляцию, лечение, тюремное за
ключение и др. К ней традиционно относят: преступность, алко
голизм, наркоманию, проституцию, суицид и другие.

Девиантное, т. е. отклоняющееся от норм, поведение охваты
вает огромный спектр человеческих поступков. В зависимости от 
амплитуды отклонения, а также от характера нарушаемых норм 
можно выделить три его степени:

1) незначительно отступление от норм морали и этикета на
зывается собственно девиантным;
2) нарушения норм права, но не столь значительные, чтобы 
за них наступала уголовная ответственность, называются в со
циологии делинквентным поведением. Понятие «делинквент-
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ное поведение» охватывает довольно широкий спектр нару
шений правовых и социальных норм. А в криминологии оно 
определяется как типично молодежное (юношеское) правона
рушение, что указывает на довольно высокий уровень подле
жащих судебному или административному преследованию 
правонарушений, совершаемых молодыми людьми в возрасте 
между двенадцатью и двадцатью годами;
3) серьезные нарушения норм уголовного права, именуемые 
преступлениями, можно было бы назвать криминальным пове
дением.
А. И. Кравченко проводит такое разграничение между собст

венно девиантным и делинквентным поведением: «Первое отно
сительно, а второе абсолютно. То, что для одного человека или 
группы — отклонение, то для другого или других может быть при
вычкой... Девиантное поведение относительно, ибо имеет отно
шение только к культурным нормам данной группы. Но делинк
вентное поведение абсолютно по отношению к законам данной 
страны».

Девиантные исследования довольно часто включают в себя 
большое разнообразие типов поведения: от злоупотребления нар
котиками до футбольного хулиганства и даже занятий колдов
ством и магией, как поведения, на которое наклеен ярлык де
виантного и даже делинквентного. Социология девиации, таким 
образом, берет в качестве объекта изучения более широкие, более 
неоднородные категории поведения, нежели традиционная кри
минология.

2. Объяснение девиантного поведения в теории 
навешивания ярлыков

В теории навешивания ярлыков девиантное поведение трактуется 
не как продукт индивидуальной психологии или генетической нас
ледственности, а как последствия воздействия социальной структу
ры и социального контроля.

Эта теория основана, по существу, на двух положениях. Пер
вое состоит в том, что девиантным именуется не просто наруше
ние нормы, а фактически любое поведение, которое с успехом 
определяется как таковое, если на него может быть навешен яр
лык, относящий его к категории девиантных. Девиация содер
жится не столько в самом действии, сколько в реакции других на
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это действие. Второе положение утверждает, что навешивание яр- 
лыков продуцирует или распространяет девиацию. Ответ девиан
та на социальную реакцию ведет к повторной девиации, благодаря 
которой девиант приходит к принятию самоимиджа или опреде
ления как человека, который перманентно заключен в рамки де
виантности своей роли. Особенность подхода здесь состоит в том, 
что он привлекает внимание к девиации как к результату социаль
ных обвинений и проявления контроля со стороны общества за 
поступками своих членов.

Процесс обретения криминальной идентичности называют 
также стигматизацией. Стигма — это социальный признак, дис
кредитирующий индивида или даже целую группу. Бывают стиг
мы тела (дефект или уродство), индивидуального характера (го
мосексуальность) и социальных коллективностей (раса или племя). 
Другими словами, девиация — это своего рода клеймо, которое 
социальные группы, обладающие властью, ставят на поведение 
других, менее защищенных групп.

3. Объяснение девиации с позиции теории 
социальной солидарности

Социологи, которые опираются на теорию социальной соли
дарности. разработанную Дюркгеймом, утверждают, что девиация 
вообще и преступность в частности необходимы; они несут на се
бе особую функциональную нагрузку, поскольку объективно спо
собствуют усилению социальной интеграции. Эта интеграция 
возникает из большей или меньшей степени единодушия, с каким 
«нормальная» часть общества осуждает девиантные поступки тех 
своих членов, которые нарушают общепринятые нормы. Чувство 
единения усиливается с помощью общепринятых ритуалов осуж
дения.

Еще одна идея Дюркгейма послужила отправной точкой для 
создания влиятельной социологической теории девиации. Это 
идея аномии. Этим понятием описывается социальная ситуация, 
характеризуемая упадком норм, управляющих социальным взаи
модействием. Дюркгейм утверждает, что довольно часто девиа
ции (к которым он относит, в частности, самоубийства) происходят 
вследствие отсутствия четких социальных норм. В этом случае 
общее состояние дезорганизации, или аномии, усугубляется тем, 
что страсти менее всего согласны подчиняться дисциплине имен
но в тот мОмёнт, когда это всего нужнее.
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4. Аномическая концепция девиации

Опираясь на идею аномии, Роберт Мертон разработал аноми
ческую концепцию девиации. Он утверждал, что базовой причиной 
любой девиации является разрыв между институциональными куль- 
турными целями и доступностью социально одобряемых средств 
для достижения этих целей. Среди множества элементов социаль
ной структуры Р. Мертон выделяет два особенно, по его мнению, 
важных. Первый — это определенные культурой данного обще
ства намерения и интересы, которые выступают в качестве «закон
ных» целей — приемлемых для всего общества или же отдельных 
его слоев, социально одобряемых. Данные намерения и интересы на
зываются институциональными. Второй элемент определяет, регу
лирует социально одобряемые средства (способы достижения этих 
целей) и контролирует их применение. Главная гипотеза Р. Мер
тона заключается в том, что отклоняющееся поведение с социо
логической точки зрения может быть рассмотрено как симптом 
рассогласования между культурно предписанными стремлениями 
и социально структурированными средствами их реализации.

В соответствии с этой гипотезой Р. Мертон рассматривает пять 
типов приспособления людей к социально и культурно заданным 
целям и средствам.

Конформность являет собой, по сути, единственный тип пове
дения, не являющийся девиантным. От степени распространен
ности его в обществе зависит социальный порядок — стабиль- і 
ность и устойчивость социального развития. Более того, сама 
ориентация массы людей на кулыурные общепринятые ценности 
может говорить о большой массе людей как о едином обществе.

Инновация. Такая форма приспособления возникает вслед
ствие того, что индивид принял для себя общепризнанные куль
турные ценности как жизненные цели, разделяет их. Однако он 
не считает те средства достижения этих целей, которые для него 
доступны, эффективными, позволяющими достичь успеха. Этот 
вид девиации довольно широко распространен в обществах с ди
намично развивающейся экономикой, где изменения социальных 
норм просто не успевают за стремительно меняющейся экономи
ческой конъюнктурой, тем более что в сфере предпринимательст
ва границы между законным и незаконным, нравственным и амо
ральным подчас бывают весьма размыты. j

130



Ритуализм предполагает оставление или понижение слишком 
высоких культурных целей, большого денежного успеха и быструю 
социальную мобильность там, где эти устремления могут быть удов
летворены. Другими словами, в тех случаях, когда содержание це
ли и возможности ее достижения для данного социального факто
ра приходят в противоречие, индивид предпочитает безусловное 
соблюдение институциональных норм и отказывается от цели.

Это позиция чрезмерно осторожного человека, которая харак
теризуется, во-первых, стремлением во что бы то ни стало избе
жать опасности подвергнуться негативным социальным санкциям, 
во-вторых, желанием избежать опасностей, разочарований и неу
дач, а в-третьих, сильной приверженностью рутинному распо
рядку и сложившимся институциональным нормам. Таким обра
зом, этот тип девиации в чем-то противоположен инновации с ее 
склонностью к риску и готовностью обойти социальные нормы 
в тех случаях, когда они встают препятствием на пути к желанной 
цели.

Ретритизм. Этот тип девиации можно было бы охарактеризо
вать как стремление к уходу от действительности, неприятие своего 
социального мира. Члены общества, обладающие такой ориента
цией, не приемлют ни господствующих в сознании большинства 
социальных целей, ни социально одобряемых средств их дости
жения. Это люди «не от мира сего» — отшельники, мечтатели, поэ
ты. Чисто статистически число таких индивидов не может быть 
велико в любом обществе, оно просто не в состоянии вместить 
в себя достаточно много таких «странных» людей.

Мятеж как тип девиации наиболее широко распространен 
в обществах, находящихся в состоянии глубокого кризиса, на грани 
социальных переломов. Такие отклонения вряд ли можно отнести 
к формам «индивидуального приспособления к обществу» в пол
ном смысле этого слова, поскольку мятеж являет собой, скорее, 
активный отказ от приспособления к действующим нормам со
циальной жизни. Мятеж, по определению Мертона, представляет 
собой переходную реакцию, выражающуюся в стремлении ин
ституционализировать во всем обществе, включая и тех его чле
нов, которые не разделяют мятежную ориентацию, новые цели 
и новые способы поведения. Мятеж стремится изменить сущест
вующие культурную и социальную структуры, а не приспособить
ся к ним.
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5. Сущность и формы социального контроля

Усилия общества, направленные на предотвращение девиант
ного поведения, наказание и исправление девиантов описываются 
понятием «социальный контроль». Оно включает в себя совокуп
ность норм и ценностей общества, а также санкции, применяе
мые в целях их осуществления.

Сам термин «социальный контроль» был введен в научный 
оборот французским социологом и социальным психологом Габ
риэлем Тардом. Он рассматривал его как важнейшее средство ис
правления криминального поведения и возвращения преступника 
в «нормальное» общество. Наиболее развернутую теорию социаль
ного контроля разработали американские социологи Э. Росс 
и Р. Парк. Росс пытался найти и изучить способы достижения 
равновесия между обеспечением социальной стабильности, с од
ной стороны, и индивидуальной свободы — с другой. Он считал 
необходимым прежде всего внутренний этический и социальный 
контроль, основанный на интернализации общественных ценно
стей. Роберт Парк, один из основателей чикагской школы, автор 
«классической» социально-экологической теории, считал, что об
щество — это и есть контроль и согласие. Он понимал социаль
ный контроль как особое средство, обеспечивающее определен
ное соотношение между человеческой природой и социальными 
силами.

Толкотт Парсонс в своей работе «Социальная система» опре
делял социальный контроль как процесс, с помощью которого 
через наложение санкций нейтрализуется девиантное поведение 
и тем самым поддерживается социальная стабильность. Он про
анализировал три основных метода осуществления социального 
контроля:

1) изоляцию, суть которой заключается в том, чтобы поставить 
непроходимые перегородки между девиантом и всем осталь
ным обществом без каких-либо попыток исправления или пере
воспитания его;
2) обособление — ограничение контактов девианта с другими 
людьми, но не полную изоляцию от общества; такой подход 
допускает исправление девиантов и их возвращение в общество, 
когда они будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы;
3) реабилитацию, рассматриваемую как процесс, в ходе ко
торого девианты могут подготовиться к возвращению к нор
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мальной жизни и правильному исполнению своих ролей в об
ществе.
Можно также выделить две формы социального контроля:
1) формальный, включающий в себя уголовное и гражданское 
право, органы внутренних дел, суды и т. д.;
2) неформальный, предусматривающий социальное вознаграж
дение, наказание, убеждение, переоценку норм.
Таким образом, сущность социального контроля заключается 

в стремлении общества и различных составляющих его общностей 
укреплять конформизм своих членов, культивировать «социально 
желательные» формы поведения, воспрепятствовать девиантному 
поведению, а также возвратить девианта в русло соблюдения со
циальных норм.

6. Основные компоненты социального контроля

В типовую систему социального контроля входят восемь ос
новных компонентов:

1) индивидуальные действия, которые проявляются в ходе 
активного взаимодействия индивида с окружающей его со
циальной средой, — это любые акты производительного', по
знавательного и приспособительного характера;
2) социальная шкала оценок, от объективного существования 
которой в обществе зависит реакция окружающей социальной 
среды на эти действия;
3) категоризация, выступающая результатом функциониро
вания социальной шкалы оценок и отнесения того или иного 
индивидуального действия к определенной оценочной катего
рии (в наиболее общем виде — социальное одобрение или со
циальное порицание);
4) характер общественного самосознания, от которого в свою 
очередь зависит категоризация любого индивидуального дей
ствия, в т. ч. общественная самооценка и оценка социальной 
группой ситуации, в рамках которой она действует (социаль
ная перцепция);
5) характер и содержание социальных действий, выполняющих 
функцию позитивных или негативных санкций, которые не
посредственно зависят от состояния общественного самосо
знания;
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6) индивидуальная шкала оценок, которая выступает производ
ной от внутренней системы ценностей, идеалов, жизненных 
интересов и устремлений индивида;
7) самокатегоризация индивида (принятие роли, самоиденти
фикация, отождествление себя с определенной категорией лиц), 
которая является результатом функционирования индивидуаль
ной шкалы оценок;
8) характер индивидуального сознания, от которого зависит са
мокатегоризация индивида; от него зависит также и после
дующее действие индивида, которое будет реакцией на оце
ночное социальное действие.
Таким образом, важнейшим инструментом осуществления со

циального контроля является социальная санкция. Существующая 
в обществе система социальных санкций направлена на обеспе
чение надлежащего исполнения членами общества предписаний, 
связанных с их социальными ролями. Любой институт, помимо 
принципов, правил и норм, регулирующих ту или иную сферу об
щественной жизнедеятельности, обычно включает в себя и те санк
ции, которые будут налагаться за неисполнение или нарушение 
этих правил.

Различают позитивные санкции — поощрения за совершение 
действий одобряемых, желательных для общества или группы, и не
гативные санкции — наказания или порицания за неодобряемые, 
нежелательные, неинституциональные действия, за различные де
виантные поступки. Кроме того, можно произвести разделение 
санкций на формальные — налагаемые официальными лицами 
или органами, специально для этого создаваемыми обществом, 
в рамках, зафиксированных в письменных источниках, и нефор
мальные — одобрение или порицание, высказываемые (или прояв
ляемые в невербальных формах) неофициальными лицами, обычно 
ближайшим окружением.



ЛЕКЦ ИЯ № 23. Социальные конфликты 
и пути их урегулирования

1. Понятие конфликта

Конфликт — это форма отношений между потенциальными 
или актуальными субъектами социального действия, мотивация 
которых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, 
интересами и потребностями. Социология конфликта исходит из 
того, что конфликт есть нормальное явление общественной жиз- 
ни; выявление и развитие конфликта в-целомтіолезное и нужное 
дело. Общество достигнет более эффективных результатов в своих 
действиях, если не будет закрывать глаза на конфликты, а будет 
следовать определенным правилам, направленным на регулирова
ние конфликтов. Смысл этих правил в современном мире состоит 
в том, чтобы:

1) не допускать насилия как способа разрешения конфликтов;
2) найти средства выхода из тупиковых ситуаций в тех слу
чаях, когда насильственные действия все же совершились и ста
ли средством углубления конфликтов;
3) добиваться взаимопонимания между сторонами, противо
стоящими в конфликте.
Роль конфликтов и их регулирования в современном обществе 

столь велика, что во второй половине XX в. выделилась специаль
ная область знания — конфликтология.

Можно выделить пять различных способов использования по
нятия «конфликт»:

1) конфликт как «случившееся», по отношению к которому 
надстраиваются различные технические образования, доводя 
фактическое столкновение сторон до полной структуры кон
фликта (техника ведения переговоров, посредничество, наблю
датели в конфликте и т. п.);
2) конфликт как средство исследователя (аналитика). В дан
ном случае конфликт рассматривается как своего рода экран, 
который позволяет выявить и увидеть то, что невидимо при 
нормальном течении дел (психоанализ, различные формы 
разведки и т. п.).
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3) конфликт как механизм, искусственно создаваемый орга
низатором для интенсификации мышления и деятельности 
(средство, используемое в проблематизации и коллективных 
способах решения проблем).
4) конфликт как область специализации научных предметов 
(межличностные конфликты в психологии, групповые взаи
модействия всоцйологииит. п.).
5) конфликт как объект исследования. Так, конфликтные от
ношения рассматриваются в теории игр как частный случай 
игры.
Конфликты могут быть скрытыми или явными, но в основе их 

всегда лежит отсутствие согласия. Поэтому определим конфликт 
как процесс взаимодействия между субъектами или группами по 
поводу различия их интересов.

2. Социологические теории конфликта

Английский философ и социолог Г. Спенсер (1820—1903) счи
тал конфликт «неизбежным явлением в истории человеческого 
общества и стимулом социального развития».

Конфликт чаще всего ассоциируется с агрессией, угрозами, 
спорами, враждебностью. В результате бытует мнение, что конф
ликт — явление всегда нежелательное, что его необходимо по ме
ре возможности избегать и что его следует немедленно разрешать, 
как только он возникает. Концепция социально-классового конф
ликта К. Маркса рассматривает противоречия между уровнем про
изводительных сил и характером производственных отношений, 
которые и являются источником социального конфликта. Их несо
ответствие превращает производственные отношения на опреде
ленном этапе в тормоз для развития производительных сил, что 
приводит к возникновению конфликта. Решение конфликта со
держится в социальной революции, классическая формулировка 
которой дана К. Марксом: «На известной ступени своего разви
тия производительные материальные силы общества приходят 
в противоречие с существующими производственными отноше
ниями, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм ра
звития производительных сил эти отношения превращаются в их 
оковы. Тогда наступает эпоха социальной революции. С измене
нием экономической основы более или менее быстро происходит 
переворот во всей громадной надстройке». Диалектическая кон
цепция конфликта Ральфа Дарендорфа следует, казалось бы, в русле 
марксистской концепции, но существенно отличается от послед
ней. Основой деления людей на классы, по мнению Дарендорфа,
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является участие или неучастие их в осуществлении власти. Не 
только власть предпринимателей над рабочими создает основу 
для конфликта. Конфликт может возникнуть в любой организации 
(в больнице, университете и т. д.), где существуют управляющие 
и подчиненные. Для обозначения этих организаций Дарендорф 
использует веберовское понятие императивно- координирован
ной ассоциации (ИКА), представляющей собой хорошо органи
зованную систему ролей. Разрешение конфликта в ИКА напра
влено на перераспределение авторитета и власти в ней. Конфликты 
становятся более многообразными. Вместо общества, которое было 
резко поляризовано, возникает плюралистическое общество с пе
ресекающимися интересами, а значит с различными конфликтами. 
В западном посткапиталистическом обществе возникают большие 
возможности регулирования классового конфликта, который не 
устраняется, а локализуется в рамках предприятия. Для успешно- 
го регулирования конфликта, по мнению Дарендорфа, важньттри 
обстоятельства:

1) признание различных точек зрения;
2) высокая организованность конфликтующих сторон;
3) наличие правил игры.
Один из основателей чикагской школы Р. Парк включил конф

ликт в число четырех основных видов социального взаимодейст
вия наряду с соревнованием, приспособлением и ассимиляцией. 
С его точки зрения, соревнование, являющееся социальной фор
мой борьбы за существование, будучи осознанным, превращается 
в конфликт, который благодаря ассимиляции призван привести 
к прочным взаимным контактам, к сотрудничеству и способство
вать лучшему приспособлению.

Социальный конфликт способен стать и средством стабилиза
ции внутригрупповых отношений и чреват социальным взрывом. 
Это зависит от характера социальной структуры, под воздейст
вием которой и развивается конфликт. Выделяют следующие функ
ции конфликта:

1) разрядку напряженности, т. е. конфликт, служит «выхлоп
ным клапаном» напряжения;
2) коммуникативно-информационную, т. е. люди в результа
те столкновений проверяют друг друга, получают новую ин
формацию об окружающей среде и узнают свое соотношение сил;
3) созидание, т. е. противоборство помогает группе сплотить
ся, а не разрушиться в трудную минуту;
4) интеграцию социальной структуры, т. е. конфликт не раз
рушает целостности, а поддерживает ее;
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5) нормотворчество, т. е. конфликт способствует созданию но
вых форм и социальных институтов.

3. Конфликт как показатель противоречий

В качестве источников претензий выступают противоречия, 
которые возникают там, где есть:

1) рассогласования ценностных ориентаций по нравственным 
нормам, взглядам, убеждениям. Если существуют различия 
в убеждениях и морально-нравственная несовместимость, воз
никновение претензий неизбежно;
2) рассогласования ожиданий и позиций. Такое непонимание 
обычно возникает между людьми, разными по возрасту, про
фессиональной принадлежности, жизненному опыту и инте
ресам. И чем больше эти различия, тем глубже может стать не
допонимание между ними и породить взаимную неприязнь;
3) рассогласования знаний, умений, способностей, личност
ных качеств. Различия в уровне образования приводят к тому, 
что люди становятся малоинтересны друг другу. Существуют 
психологические барьеры из-за возможных индивидуальных 
различий интеллектуального характера («слишком умный»), 
которые могут породить неприязнь и привести к вражде. Та
кие индивидуальные личностные различия в свойствах темпе
рамента, как импульсивность, вспыльчивость, и такие черты 
характера, как стремление доминировать, бесцеремонность в об
ращении и другие порождают напряженность в человеческих 
отношениях;
4) рассогласования в понимании, интерпретации информа
ции. Не все люди от природы наделены одинаковой способно
стью к пониманию того, что происходит с ними и вокруг них. 
То, что очевидно для одного человека, может стать неразреши
мой проблемой для другого;
5) рассогласования оценок, самооценок. В отношении себя 
и ситуации у каждого из участников они могут быть адекват
ными, заниженными или завышенными и не совпадать;
6) рассогласования физических, эмоциональных и других со
стояний («сытый голодному не товарищ»);
7) рассогласования целей, средств, методов деятельности. По
тенциально взрывоопасной является ситуация, в которой два 
или несколько человек имеют противоречивые, не совмести
мые друг с другом мотивы поведения. Каждый из них, пресле
дуя свои личные цели, осознанно или неосознанно препятст
вует достижению целей другими индивидами;
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8) рассогласования функций управления;
9) рассогласования экономических, технологических и других 
процессов.
Конфликт есть показатель существующих противоречий. В про

цессе конфликтного взаимодействия его участники получают воз
можность выражать различные мнения, выявлять больше альтер
натив при принятии решений, и именно в этом заключается важный 
позитивный смысл конфликта.

4. Структура социального конфликта

Структура социального конфликта может быть представлена 
следующим образом:

1) противоречие, которое выражено в проблеме и является 
объективной предпосылкой конфликта (источник конфликта);
2) люди как носители данного противоречия, представляющие 
различные социальные интересы (субъекты конфликта);
3) объект конфликта (скрытые нужды) — блага, ресурсы, по 
поводу которых возникает конфликт;
4) предмет конфликта (открытые нужды) — материальные 
образования, с ним (конфликтом) связанные;
5) столкновение субъектов конфликта (процесс, активная фа
за), в котором как бы происходит «противоречие в действии». 
Столкновение также характеризуется эмоциональной окрас
кой и психологическими установками субъектов.
Поскольку конфликт представляет собой высшую (активную)

стадию развития противоречия, то в случае отсутствия последней 
составляющей (столкновения) мы имеем дело с латентным, т. е. 
скрытым конфликтом, выявление которого наиболее сложно. Та
кой конфликт также можно назвать «недоразвитым» в силу оста
новки его развития на стадии противоречия.

5. Типология конфликтов

Существует четыре основных типа конфликтов: внутрилич- 
ностный, межличностный, между личностью и группой, меж- 
групповой.

Внутриличностный конфликт. Этот тип конфликта не полно
стью соответствует данному нами определению. Здесь участника
ми являются не люди, а различные психологические факторы 
внутреннего мира личности, часто кажущиеся или являющиеся 
несовместимыми: потребности, мотивы, ценности, чувства и т. п. 
Внутриличностные конфликты, связанные с работой в организа
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ции, могут принимать различные формы. Одна из наиболее рас
пространенных — это ролевой конфликт, когда различные роли 
человека предъявляют к нему противоречивые требования. На
пример, будучи хорошим семьянином (роль отца, матери, мужа 
и жены и т. п.), человек должен вечера проводить дома, а положе
ние руководителя может обязать его задерживаться на работе. 
Причиной такого конфликта является рассогласование личных 
потребностей и требований производства. Внутренние конфлик
ты могут возникать на производстве вследствие перегруженности 
работой или, напротив, отсутствия работы при необходимости на
ходиться на рабочем месте.

Межличностный конфликт. Это один из самых распространен
ных типов конфликта. В организациях он проявляется по-разному. 
По субъектному признаку во внутренней жизни каждой органи
зации можно выделить следующие типы межличностных конф
ликтов:

1) конфликты между управляющими и управляемыми в рам
ках данной организации, причем конфликты между руководи
телем и рядовым исполнителем будут существенно отличаться 
от конфликтов между руководителем первой руки и менедже
рами нижестоящих уровней;
2) конфликты между рядовыми сотрудниками;
3) конфликты на управленческом уровне, т. е. конфликты меж
ду руководителями одного ранга. Эти конфликты, как правило, 
теснейшим образом переплетены с личностными и кадровы
ми конфликтами, с практикой продвижения персонала в рам
ках данной организации, с борьбой за распределение наиболее 
важных позиций в ее собственной структуре. Они могут быть 
также связаны с разработкой различных стратегий поведения 
соответствующих организаций, с выработкой критериев эффек
тивности ее совокупной деятельности.
Конфликт между личностью и группой. Неформальные группы 

устанавливают свои нормы поведения, общения. Отступление от 
принятых норм группа рассматривает как негативное явление, 
возникает конфликт между личностью и группой.

Другой распространенный конфликт этого типа — конфликт 
между группой и руководителем. Здесь следует различать конф
ликты между руководителем и подчиненным ему подразделением, 
подразделением и руководителем другой группы, между руково
дителями различных подразделений, если в конфликт вовлекаются 
члены групп(ы). Конфликты могут перерастать в межгрупповые. 
Наиболее тяжело такие конфликты протекают при авторитарном 
стиле руководства.
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Межгрупповой конфликт. Организация состоит из множества 
формальных и неформальных групп, между которыми могут возни
кать конфликты, например между руководством и исполнителями, 
между работниками различных подразделений, между неформаль
ными группами внутри подразделений, между администрацией 
и профсоюзом.

6. Составляющие конфликтной ситуации

Важнейшими составляющими конфликтной ситуации являют
ся устремления сторон, их стратегии и тактики поведения, а также 
восприятие конфликтной ситуации.

Мотивы сторон. Мотивы в конфликте — это побуждения к вступ
лению в конфликт, связанные с удовлетворением потребностей 
оппонента, совокупность внешних и внутренних условий, вызы
вающих конфликтную активность субъекта. Базисным побудите
лем активности оппонента являются его потребности, представ
ляющие собой состояния нужды в объектах (ресурсы, власть, 
духовные ценности), необходимых для его существования и раз
вития. Мотивы оппонентов конкретизируются в целях. Целью 
в конфликте является представление его участника о конечном, 
предвосхищаемом полезном (с точки зрения этого человека) ре
зультате конфликта. Выделяются общие (конечные) и частные 
цели оппонентов.

Конфликтное поведение состоит из противоположно направ
ленных действий участников конфликта. Конфликтное поведе
ние можно разделить на стратегию и тактику. Стратегия рассмат
ривается как ориентация личности по отношению к конфликту, 
ее установка на определенные формы поведения в ситуации конф
ликта (избегание, приспособление, компромисс, соперничество, со
трудничество).

7. Классификация конфликтных стратегий

В основе классификации конфликтных стратегий лежат сле
дующие основания:

1) характер действий (наступательные, оборонительные и нейт
ральные);
2) степень активности в их осуществлении (активные — пас
сивные, инициирующие — ответные);
3) направленность этих действий (на оппонента, к третьим 
лицам, на самого себя).
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Избранная стратегия (генеральная линия) реализуется через 
конкретные тактики. Тактика поведения — совокупность прие
мов воздействия на оппонента, средство реализации страте
гии. Выделяются следующие виды тактик воздействия на оп
понента (по А. Я. Анцупову, А. И. Шипилову):
1) жесткие:

а) тактика захвата и удержания объекта конфликта (при
меняется в конфликтах, где объект материален);
б) тактика физического насилия (уничтожение материаль
ных ценностей);
в) нанесение телесных повреждений, блокирование чужой 
деятельности и т. п.;
г) тактика психологического насилия (оскорбления, гру
бость, негативная личностная оценка, клевета, обман, де
зинформация, унижение и т. п.);
д) тактика давления (предъявление требований, приказов, 
угрозы, шантаж, предъявление компромата);

2) нейтральные:
а) тактика демонстративных действий (привлечение вни
мания к своей персоне путем публичного высказывания 
жалоб на состояние здоровья, невыход на работу, демонст
рация суицидальных действий и т. п.);
б) санкционирование (воздействие на оппонента с помо
щью взыскания, увеличения нагрузки, отказ от выполне
ния требований и т. д.);
в) тактика коалиций (образование союзов, увеличение групп 
с целью повышения своего ранга в конфликте);

3) мягкие:
а) тактика фиксации своей позиции (использование логи
ки, фактов для подтверждения своей позиции в форме вы
сказываемых суждений, предложений, критики и т .п.);
б) тактика дружелюбия (подчеркивание общего, выраже
ние готовности решать проблему, предъявление необходи
мой информации, предложение помощи и т. п.);
в) тактика сделок (взаимный обмен благами, обещаниями, 
уступками, извинениями).

Своеобразным опосредствующим звеном между характеристи
ками участников конфликта и условиями его протекания, с одной 
стороны, и конфликтным поведением — с другой, выступают об
разы конфликтной ситуации — своеобразные идеальные карты, 
которые включают следующие элементы:

1) представления участников противоречия о себе (о своих по
требностях, возможностях, целях, ценностях и т. п.);
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2) представления участников конфликта о противоположной 
стороне (о ее потребностях, возможностях, целях, ценностях 
и т. д.);
3) представления каждого из участников относительно того, 
как его воспринимает оппонент;
4) представления конфликтующих сторон о среде и условиях, 
в которых протекает конфликт.
Почему необходим анализ образов конфликтной ситуации? 

Это определяется двумя обстоятельствами:
1) именно субъективная картина конфликта, а не реальность 
противоречия, сама по себе, непосредственно определяет конф
ликтное поведение;
2) существует реальное и эффективное средство разрешения 
конфликта за счет изменения этих образов, которое осуществ
ляется посредством внешнего воздействия на участников конф
ликта.
Степень расхождения образа и реальной картины бывает раз

личной. Например, конфликтная ситуация может существовать, 
но не осознаваться сторонами как таковая, или наоборот.

Искажение конфликтной ситуации может заключаться в сле
дующем:

1) искажается вся ситуация в целом — ситуация упрощается, 
воспринимается в черно-белых (полярных) оценках, происхо
дят фильтрация информации, ее неверная интерпретация и т. д.;
2) искажение восприятия мотивов поведения в конфликте — 
например, приписывание себе социально одобряемых моти
вов, а оппоненту — мотивов низменных, подлых;
3) искажение восприятия действий, высказываний, поступ
ков — фиксируется в следующих высказываниях по отноше
нию к себе: «я вынужден так делать», «все так делают»; и по от
ношению к оппоненту: «он делает все мне во вред», и т. д.
4) искажение восприятия личностных качеств: здесь сраба
тывает эффект поиска соринки в глазу другого, преуменьше
ние негативных качеств у себя и преувеличение у соперника. 
В 1972 г. К. Томас и Р. Килменн выделили пять основных сти

лей поведения в конфликтной ситуации:
1) сотрудничество — попытку совместной выработки решения, 
учитывающего интересы всех сторон. Сотрудничество эффек
тивно в том случае, когда:

а) есть возможность (время, желание) глубоко разобраться 
в причинах, вынуждающих стороны придерживаться своих 
позиций;



б) можно найти в разногласиях компенсирующие элементы;
в) нужно разрабатывать различные варианты решений;
г) конструктивно удается решать возникающие противо
речия;
д) стороны готовы обсуждать варианты выхода из конф
ликта;

2) конкуренцию, соперничество — бескомпромиссную борьбу 
за победу любыми средствами, упорное отстаивание своей по
зиции. Наиболее острая форма разрешения конфликтных си
туаций. Ее использование оправдано в том случае, когда:

а) есть уверенность в правильности и правомерности своей 
позиции, и есть средства ее защиты;
б) конфликт затрагивает область принципов и убеждений;
в) оппонентом является подчиненный, предпочитающий 
авторитарный стиль управления;
г) отказ от занятой позиции чреват невосполнимыми 
серьезными потерями;
д) в случае поражения произойдет потеря авторитета и то
варищей.

Эта стратегия требует подбора весомых аргументов для дис
куссии и адекватной оценки позиций оппонентов, а также на
личия ресурсов для отстаивания своих позиций;
3) уклонение, игнорирование — попытку выйти из конфликта, 
уклоняясь от него. Опасная стратегия. Использовать ее можно, 
если:

а) источник конфликта настолько тривиален, а последст
вия столь ничтожны, что ими можно пренебречь;
б) конфликтующие стороны могут разобраться без вашего 
вмешательства;
в) есть уверенность, что время ослабит напряженное і ь си
туации и все разрешится само собой;
г) конфликт никак не влияет на производственные проб
лемы;
д) вовлеченность в конфликт не позволит решить более 
важные задачи.

Игнорирование конфликта может привести к его неконтроли
руемому росту;
4) приспособление — стремление сгладить противоречия, часто 
за счет изменения своей позиции. Это эффективно в случаях, 
если:

а) есть желание разрешить конфликт любой ценой;
б) конфликт и его результаты мало затрагивают личные ин
тересы;



—в) налицо готовность пойти на односторонние уступки;
г) отстаивание своей позиции может занять много време
ни и отнять много сил (когда «игра не стоит свеч»),

5) компромисс — решение конфликта путем взаимных усту
пок. Компромисс эффективен в тех случаях, когда:

а) аргументы конфликтующих сторон достаточно убеди
тельны, объективны и правомерны;
б) необходимо разрешить конфликт путем принятия прием
лемого для сторон решения в условиях недостатка времени;
в) стороны готовы разрешить конфликт на основе частич
ного решения проблемы;
г) путем небольших уступок можно сохранить важные де
ловые или личные контакты.

Любое конфликтное действие может иметь четыре основных 
исхода:

1) полное или частичное подчинение-другого;
2) компромисс;
3) прерывание конфликтных действий;
4) интеграцию.



ЛЕКЦИЯ № 24. Методология и методы 
социологических исследований

1. Цель прикладной социологии 
и ее общественная значимость

Прикладная социология — это составная часть социологии как 
науки. Она нацелена на познание социальных явлений и процес
сов путем изучения причин их зарождения, механизма функцио
нирования и направленности развития. Прикладная социология 
опирается на теоретические достижения фундаментальной науки 
с использованием методов эмпирической проверки и формали
зованных процедур.

Отечественная прикладная социология в виде конкретных эм
пирических исследований занимала видное место в научной жиз
ни еще в дореволюционной России и в особенности в начале 20-х гг. 
XX в. Три последующие десятилетия были временем молчания 
прикладников, вызванным запретом социологии. Право на су
ществование прикладной социологии было признано лишь в на
чале 1960-х гг., когда и возродилась «советская школа» социоло- 
гов-прикладников, во многом заимствовавшая методический опыт 
западных (чаще американских) социологических школ.

Главная причина обращения к социологическим исследова
ниям — это потребность в обширной и актуальной информации, 
отражающей те стороны жизнедеятельности общества, которые 
скрыты от «внешнего глаза», но которые требуется учитывать в прак
тике социологического управления. Социологические исследова
ния имеют большие возможности: они выявляют ведущие тенден
ции в развитии общественных отношений; определяют оптимальные 
пути и средства совершенствования отношений в обществе; обос
новывают планы и управленческие решения; анализируют и прог
нозируют социальные ситуации и др. Но социологические иссле
дования не являются решением всех проблем — они выступают 
в качестве одного из средств получения информации. Решение 
вопроса о проведении социологического исследования должно 
быть обосновано практической или научной целесообразностью.



2. Система понятий 
социологического исследования

Одну и ту же систему действий в рамках социологического ис
следования некоторые авторы называют методом, другие — тех
никой, третьи — процедурой или методикой, а иногда — методо
логией. Эта путаница затрудняет изучение социологии, поэтому 
оговорим тот смысл, который вложен в данные понятия.

Метод — основной способ сбора, обработки и анализа данных.
Инструментарий метода — совокупность исследовательской до

кументации (вопросников, бланков, дневников наблюдателя и т. п.), 
обеспечивающих реализацию метода.

Процедура метода — одна отдельно взятая операция реализа
ции метода (например, заполнение дневника исследователя).

Техника метода — специальные приемы, повышающие эффек- 
тивность метода (разработки его инструментов и осуществления 
процедур).

Технология метода — последовательность процедур и техник 
используемого метода.

Методика социологического исследования — собирательное по
нятие, обобщающее все используемые в исследовании методы, их 
инструменты, процедуры, техники и технологии.

3. Общая характеристика 
конкретного социологического исследования (КСИ)

Конкретное социологическое исследование (КСИ) — это систе
ма теоретических и эмпирических процедур, позволяющая полу
чить новые знания о социальном объекте (процессе, явлении) для 
решения фундаментальных и прикладных задач. Социологиче
ское исследование состоит из четырех взаимосвязанных этапов:

1) подготовительного;
2) полевого;
3) подготовки к обработке и обработки информации;
4) анализа информации и подготовки итогов документов ис
следования.
На подготовительном этапе уточняется тема исследования, раз

рабатывается теоретическая концепция, готовятся программа ис
следования, методические документы, определяется инструмента
рий, формируются исследовательские группы, составляются графики 
работ, решаются вопросы материально-технического обеспечения.
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Полевой этап (сбора первичной информации) — это работа 
в практической зоне социолога, работа на улице, на службе, в клас
сах, домах. Информация собирается путем опроса, анкетирова
ния, наблюдения, анализа, эксперимента и т. д. Полевым этот 
этап называется потому, что он проводится в естественных усло
виях, отличных от лабораторных, т. е. тех, в которых преимущест
венно проходила предыдущая исследовательская работа.

Этап подготовки и обработки информации связан с изучением 
собранного материала, его сверкой с расчетными параметрами. 
Составляется программа обработки информации на ЭВМ. Полу
ченная в ходе полевых работ информация неслучайно называется 
первичной. Исходя из нее невозможно установить те зависимо
сти, которые кладутся в основу социологических выводов и реко
мендаций. Поэтому она нуждается в трансформировании во вто
ричную информацию, представленную в виде таблиц, графиков, 
уравнений, коэффициентов и иных показателей. Суть этого транс
формирования — обобщение и свертка первичной информации, 
ее превращение в удобную для последующего анализа.

Анализ информации и подготовка итогов документов — за
ключительный этап. Делаются выводы о подтверждении или опро
вержении гипотез, выявляются социальные связи, тенденции, 
закономерности, противоречия, новые социальные проблемы. 
Оформляются результаты исследования. Анализ и интерпретация 
данных проводятся в рамках теоретической обработки получен
ной информации и впрямую зависят от профессионализма социо
логов, их гипотез, проверка которых и производится прежде всего. 
Главным инструментом социологического анализа являются ста
тистика и использование ЭВМ, существует множество универсаль
ных статистических пакетов программ для социолога.

Итоги работы выливаются в служебные документы: отчет, при
ложение к отчету и аналитическую справку, содержащую выводы 
и рекомендации. В качестве итогового документа выступают справ
ка, информационная записка, аналитическая записка, отчет о на- 
учно-исследовательской работе.

4. Типы социологического исследования

Различают три основных вида социологического исследования:
1) пилотажное (разведывательное);
2) описательное;
3) аналитическое.
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Пилотажное исследование — пробное исследование, предваряю
щее основное. Оно предназначено для проверки качества основ
ного исследования и охватывает небольшие совокупности, основы
ваясь на упрощенной программе. В его ходе проверяются все 
элементы будущего исследования, выявляются трудности, кото
рые могут встретиться при его проведении. Часто во время пило
тажного исследования формируются новые гипотезы и собираются 
оперативные социологические данные. Обычно его проводят среди 
50—100 человек.

Описательное исследование более сложное, так как по своим 
целям и задачам оно предполагает получить целостное представ
ление об изучаемом явлении. Оно проводится по полной про
грамме с соответствующим инструментарием. Описательное ис
следование проводится, когда объект изучения — большая 
общность людей, отличающаяся разнообразными характеристи
ками. Можно выявить и сопоставить связи между ними, осущест
вить сравнение и сопоставление.

Аналитическое исследование — самый углубленный вид социо
логического анализа. Цель его — выявить причины, лежащие в ос
нове процесса и обусловливающие его специфику. Его подготов
ка требует большого времени. Оно носит комплексный характер.

В зависимости от того, изучается предмет в статике или в ди
намике, различают точечное (разовое) и повторное исследования. 
Точечное отражает моментальный срез характеристик объекта. Пов
торные исследования бывают трендовыми, панельными и лонги- 
тюдными.

Трендовые осуществляются на аналогичных выборках с интер
валом во времени в рамках единой генеральной совокупности. Они 
делятся на когортные (когда изучают определенную возрастную 
группу — когорту) и исторические (когда состав когорт меняется).

Панельное исследование — это обследование одних и тех же 
людей через одинаковые промежутки времени. При нем важно 
соблюдать единообразие. Сведения получают об индивидуальных 
изменениях. Главная сложность — сохранение выборки от одного 
исследования до другого.

Если моменты повторного исследования выбираются с учетом 
генезиса (развития в течение длительного времени) изучаемой 
совокупности, то это исследование называется лонгитюдным.

Конкретное социологическое исследование может также быть 
широкомасштабным или локальным.

Во время проведения всех исследований проводят так назы
ваемый социальный мониторинг — создание программ и баз дан
ных при помощи ЭВМ.



5. Программа социологического исследования

Непосредственная подготовка исследования предполагает 
разработку его программы, рабочего плана и вспомогательных 
документов. Исследовательской программой называют специально 
разработанный научный документ, содержащий описание глав
ных предпосылок данного научного исследования;^Программа — 
это язык общения социолога с заказчиком, это стратегический 
документ исследования. Она представляет собой тезисное изло
жение концепции организаторов работы, их замыслов и намере
ний. Ее считают также всесторонним теоретическим обоснованием 
методологических подходов и методических приемов изучения 
социальных фактов.

Программа состоит из двух частей — методологической и ме
тодической. Первая включает формулировку и обоснование проб
лемы, указание цели, определение объекта и предмета исследова
ния, логический анализ основных понятий, формулировку гипотез 
и задач; вторая — определение обследуемой совокупности, харак
теристику используемых методов сбора первичной социологиче
ской информации, логическую структуру инструментария для сбо
ра этой информации и логические схемы ее обработки на ЭВМ.

В программе обосновывается необходимость использования 
конкретных методов сбора социологической информации (анке
тирования, интервьюирования, анализа документов, наблюдения 
и др.).

Логическая структура инструментария выявляет направленность 
того или иного блока вопросов на определенные характеристики 
и свойства объекта, а также на порядок расположения вопросов.

Логические схемы оОраоотки собранной информации пока 
зывают предполагаемые диапазон и глубину анализа социологи
ческих данных.

6. Характеристика структурных элементов КСИ

В программе определяется, какая проблема будет исследовать
ся, на получение какого результата она будет направлена. Пробле
ма — это всегда то, что не изучено. Социальная проблема — это 
созданная самой жизнью противоречивая ситуация. Проблемы 
классифицируют по цели, носителю, масштабам распространен
ности, времени действия противоречия и его глубине. Когда проб
лема осмыслена, исследование целенаправленно. В итоге проблема 
позволяет получить новое знание о предмете.

150



— Цель- исследования всегда должна быть ориентирована на ре
зультат, должна через реализацию помочь выявить пути и сред
ства решения поставленной проблемы.

Задачи исследования — система изучаемых вопросов, ответ на 
которые обеспечивает достижение цели исследования. Они раз
деляются на основные (ориентированные на выявление сущно
сти проблемы) и дополнительные, касающиеся отдельных аспек
тов проблемы. Задачи исследования формулируются в системном 
виде по правилам логики, при этом дополнительные задачи вы
ступают в роли конкретизаций и детализаций основных. Коли
чество задач зависит от проблемы, степени ее изученности, цели 
исследования, интересов заказчика, а также потенций исследовате
лей, их возможностей проникнуть в суть проблемы.

Формулирование задач — ответственная процедура, ибо та или 
иная их постановка обяжет к соответствующему этим постанов
кам конструированию всех последующих компонентов исследо- 
вательской программы. Задачи формулируются в соответствии 
с целью и гипотезами. С точки зрения определения задач иссле
дование может быть теоретическим и прикладным.

Объектом исследования являются реальные социальные про
цессы, которые содержат противоречия или проблемную ситуа
цию. Предмет — это как раз то, что наиболее полно выражает про
тиворечие, содержащееся в объекте. Объект исследования имеет 
следующие признаки: пространственные (город, страна, регион), 
временные (период и сроки проведения), отраслевые (вид изучае
мой деятельности). Он рассматривается как часть целого и как 
некое автономное начало. Иногда объект велик в количествен
ном отношении, тогда определяют генеральную совокупность 
и учитывают ее при результатах исследования, но анализ прово
дят выборочный.

Предмет — это стороны, свойства, отношения объекта, грани
цы, в пределах которых объект изучается в данном случае. Логи
ческий анализ основных понятий подразумевает выделение по
нятий, определяющих предмет, точное и всестороннее объяснение 
их содержания и структуры.

Большая роль в исследовании принадлежит гипотезе. Это свое
образное движение к новому знанию. Гипотеза является предва
рительным предположением, объясняющим социальный факт 
с целью его последующего подтверждения или опровержения. 

Существует три типа гипотез:
1) на количественные соотношения (они могут быть точны
ми, приблизительными, предварительными);
2) на объяснение и на выявление элементов системы (когда 
надо объяснить, почему происходит так, а не иначе);
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3) прогноз, предвидение, предсказание (носит сложный ха
рактер, вскрывает механизм причинно-следственной связи).

7 . Социометрические методики

Термин «социометрия» имеет три основных смысла. Им обо
значают:

1) теорию малых (непосредственно контактных) групп, соз
данную Дж. Морено;
2) всякие математизированные процедуры измерения социаль
ных процессов и явлений (исходя из этимологии этого слова, 
произведенного от лат. societas — «общество» и греч. metreo — 
«измеряю»);
3) совокупность методик исследования психоэмоциональных 
отношений друг к другу членов социальных групп, характери
зующихся небольшой численностью и опытом совместной 
жизнедеятельности.
Нас интересует последнее значение данного понятия. 
Социометрические методики используются социологами для 

выявления:
1) неофициальных лидеров малых групп, таких их членов, ко
торые оказывают наибольшее воздействие на других;
2) «изгоев» коллектива, т. е. людей, отвергаемых большин
ством группы;
3) кандидатов, заслуживающих рекомендации к выдвижению 
на должностиофициальных руководителей коллективов;
4) характера социально-психологического климата коллекти
ва и тенденций его трансформирования;
5) дифференциации первичных (т. е. официально не разде
ляющихся на более мелкие составляющие) коллективов на 
реально сложившиеся в нем социально-психологические груп
пировки;
6) причин и движущих сил внутриколлективных конфликтов 
(межличностных, личностно-групповых и межгрупповых);
7) многих иных проблем, решение которых способно опти
мизировать деятельность первичных трудовых коллективов 
и иных малых социальных групп.
Нужно заметить, что при решении вышеназванных задач со

циометрические методики могут играть роль как главных, так 
и дополнительных методов. Но в любом случае они обязательно 
сопрягаются с другими методами — анализом соответствующей



документации, наблюдением, интервьюированием, экспертным 
опросом, тестированием и т. д.

Социометрические методики включают в себя специальные 
техники опроса, обработки и интерпретации данных.

В социометрическом опросе каждому члену коллектива пред
лагается выбрать тех его членов, которые соответствуют, по мне
нию выбирающего, определенному социометрическому крите
рию. Эти критерии формулируются в самых вопросах, например, 
так: «С кем из членов Вашей бригады Вы бы хотели вместе рабо
тать, а с кем нет? Если возникнет необходимость сократить чис
ленность Вашей бригады, то кого, на Ваш взгляд, следовало бы 
уволить в первую очередь?» Ответы на вопросы такого рода всех 
членов группы позволяют выявить контуры сложившейся в ней 
структуры социально-психологических отношений прежде всего 
по вектору взаимных симпатий и антипатий.

Социометрические опросы не могут быть в полной мере ано
нимными — по фамилиям, фигурирующим в ответах, исследова
тель определяет, кто эти ответы дал. Это обстоятельство может при
вести к снижению меры искренности ответов. Чтобы уменьшить 
эту опасность, применяются специальные процедуры. При инструк
тировании респондентов исследователь тщательно разъясняет науч
ный характер опроса, гарантирует сохранение тайны ответов каж
дого.

Обработка полученной информации осуществляется путем ее 
преобразования либо в социограмму, либо в социоматрицу, либо 
в то и другое.

8. Фокус-групповая методика

Метод фокус-группы в последние годы получил широкое рас
пространение как один из наиболее оперативных и эффективных 
способов сбора и анализа социальной информации. Заметим, что 
он применяется, как правило, в сочетании с количественными 
методами, может играть при этом как дополнительную, так и клю
чевую роль. Кроме того, он включает в себя элементы количествен
ных методов (включенное наблюдение, правило репрезентативной 
выборки и др.).

Реализация данного метода предполагает формирование не
скольких дискуссионных групп (чаще по 10—12 чел.) и проведе
ние в них обсуждения исследуемой проблемы с целью ее более 
глубокого понимания и поиска оптимальных путей решения. Ф о
кус внимания участников групповых дискуссий при этом сосре



доточивается на каком-то одном, естественно важном, аспекте 
проблемы, а внимание исследователей фокусируется на выясне
нии мнений участников по поставленному вопросу, на значении 
различных точек зрения представителей разных социальных ка
тегорий, а также на поиске возможных путей достижения консен
суса^_______________________ __________________________________

Фокус-групповое обсуждение исследуемой проблемы гораздо 
продуктивнее, нежели выяснение мнений о ней методами анке
тирования и индивидуального интервьюирования. Оно предпоч
тительнее в силу следующих факторов:

1) взаимодействие респондентов в фокус-группе обычно сти
мулирует более глубокие ответы и дает возможность появить
ся новым идеям в ходе групповой дискуссии;
2) заказчик исследования может сам наблюдать за ходом об
суждения интересующей его проблемы и получать из первых 
рук информацию о поведении, установках, чувствах и языке 
респондентов, делать собственные выводы о путях решения 
проблемы, которые получат (или не получат) поддержку об
щественного мнения;
3) фокус-групповой метод оперативнее и дешевле, чем анке
тирование или интервьюирование. Его использование дает эко
номию не только временных, финансовых, но и трудовых за
трат исследователей;
4) этот метод позволяет за короткий срок определить причи
ны возникновения обсуждаемой проблемы, (например, понять, 
почему определенный сорт того или. иного товара не имеет 
спроса в одном регионе, хотя в соседних он раскупается хоро
шо. Если в фокус-групповой дискуссии участвуют потребите
ли этого товара, то они обычно точно указывают перечень ос 
новных причин данного явления).
Основное ограничение применения фокус-группового метода 

заключается в том, что на его основе можно изучать не все, а лишь 
те проблемы социальной жизни, по которым мнения участников 
фокус-группы достаточно компетентны и противоречивы.
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