
Тема 1.Социология как наука. Структура социологии. 

План: 

1.Объект и предмет социологии.Основные функции социологии.  

2.Структура социологического знания.Отраслевые системы социологии. 

3.Предыстория социологии и ее зарождение.Социологические школы 

Западной Европы. 

4.Социология ХХ и ХХI веков. 
Основные понятия: 

Социология, социальная общность, социальное, аутсайдер, объект социологии, предмет 

социологии, общая и прикладная социология, теоретическая и эмпирическая социология, 

ювиносоциология, акмесоциология, геронтосоциология, феминосоциология, гендерная 

социология,этносоциология,элита,утопия,эмпиризм,этнометодология, 

феноменологическая социология, символический интеракционизм, Франкфуртская школа, 

психологический редукционизм, бихевиоризм 

 1.1. Социология - молодая наука, которая активно развивается, в ней появляются все новые 

направления.  

Социология - слово, состоящее из латинского "социо" и греческого "логос", то есть наука или 

учение об обществе. Конечно, есть и другие науки об обществе, но у социологии свой предмет 

исследований. 

Термин "социология" ввел в научный оборот Огюст Конт в работе "Курс позитивной философии" 

в 1842 г. Это было время крупных открытий в области естественных наук, что повлияло на 

мировоззрение ученых. О. Конт придерживался принципа "порядок и прогресс", который он 

понимал по аналогии с физикой как симметричность и уравновешенность всех структурных 

элементов общества, а социологию - как источник знаний об обществе, которая необходима, 

прежде всего, для оптимизации отношений между людьми.  

           О. Конт считал, что новая наука должна рассматривать общество как структурный 

организм, в котором каждую клеточку нужно исследовать с точки зрения общественного блага. В 

связи с этим всю социологию он разделил на социальную статику и социальную динамику. О. 

Конт полагал, что можно законы механики использовать в изучении общества. Для него был 

характерен эмпирический подход к социологическому знанию. Большого научного следа в 

социологии О. Конт не оставил, но чрезвычайно важна его мысль о том, что наука об обществе 

должна основываться на позитивных фактах, строиться по примеру наук естественных. Не 

случайно социологию вначале называли социальной физикой.  

           Становление социологии как науки об обществе ведется с середины прошлого века и 

связывается с именами Макса Вебераи французского ученого Эмиля Дюркгейма. С такой 

точкой зрения согласны представители практически всех основных направлений современной 

социологии.  

           В настоящее время социология - одна из самых быстроразвивающихся наук. Ее методы, 

инструментарий берут на вооружение другие науки об обществе - экономика, право, демография. 

Среди них социология начинает играть примерно ту же роль, которую выполняет математика в 

естественных науках, так как социологические методы позволяют давать точные количественные 

оценки многих процессов общественного развития.  

          Социология - наука о закономерностях становления и развития социальных систем, 

общностей, групп, личностей, то есть она изучает социальную специфику развития общества. 

Смелзер считает, что социология - способ изучения людей. Социологи стремятся выяснить, 

почему люди ведут себя определенным образом, объединяются по разным признакам и 

основаниям в группы, поклоняются чему-то, женятся, воруют, голосуют, бастуют и т. п.  
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          Социологию можно определить как научное изучение специфики общества и социальных 

отношений. Это обстоятельство крайне важно подчеркнуть еще и потому, что есть экономическая, 

политическая, идеологическая специфика развития общества и соответствующие отношения в 

обществе.  

           В последнем издании Вебстеровского словаря социология определяется так: "Изучение 

истории развития, организации и проблем совместной жизни людей как представителей 

определенных социальных групп, общностей".  

          Что такое социальная общность? Это группа людей, которые объединены благодаря 

исторически сложившимся устойчивым связям. Не всяким, а именно устойчивым. К ним можно 

отнести такие социальные группы, как семья, нация, государство, классы, профессиональные и 

возрастные группы, трудовые и учебные коллективы. Закономерности их формирования, 

функционирования, отношения между отдельными людьми и есть предмет изучения социологии.  

          Социология как наука может быть рассмотрена с позиций объекта социологии и предмета 

социологии. Объектом социологии являются: 

1. общество как целостная социальная реальность; 

2. социальные организации; 

3. социальные институты; 

4. социальные взаимодействия; 

5. социальные явления; 

6. социальные процессы; 

7. социальные отношения; 

8. социальные общности; 

9. социальные субъекты.  

          Предметом социологии можно считать: систему существенных свойств и законов, 

характеризующих бытие объекта социологии, его внутреннюю определенность, т. е. способ 

существования и механизм проявления и функционирования социальных явлений, социальных 

процессов и отношений.  

           В широком смысле слова предмет социологии - это вся совокупность свойств, связей и 

отношений, которые носят название социальных. Социальное же определяется как "совокупность 

тех или иных свойств и особенностей общественных отношений, интегрированных людьми или 

общностями в процессе совместной деятельности в конкретных условиях и проявляющихся в их 

отношении друг к другу, к своему положению в обществе, к явлениям и процессам общественной 

жизни" (Г.В. Осипов). Как видно из данного определения, предметом социологии являются 

социальные связи, социальные отношения и форма их организации.  

Предмет современной социологии — результат длительного исторического развития, плод 

усилий многих поколений ученых, каждое из которых прибавляло крупицы нового знания, 

пересматривало установившиеся представления, критиковало, дискутировало, открывало, 

проверяло и таким способом тщательно просеивало все, что сегодня попало в предметную область 

социологии. 

Первокирпичиками предмета социологии выступают два понятия — статус и роль. Первое 

дает статистическое изображение предмета, а второе — динамическое. 

Статусом называется позиция, положение человека в группе или обществе. 

Быть лидером или аутсайдером в малой группе, например, в компании друзей, означает 

иметь неформальный, или личный, статус. Быть инженером, мужчиной, мужем, русским, 

православным, консерватором, бизнесменом значит занимать формальный (социальный) статус. 

Иными словами, занимать определенное место в системе общественного разделения труда. 

Статус реализуется через роль. Быть мужем означает иметь статус «муж» и выполнять 

роль мужа. Любой статус состоит из совокупности прав и обязанностей, которые по традиции 

общество закрепляет за данной позицией. Учитель обязан передавать знания ученикам, оценивать 

их успехи, следить за дисциплиной, т. е. выполнять определенную роль. Правда, один человек 

ответственно подходит к своим обязанностям, а другой — нет, один применяет мягкие методы 



воспитания, а другой — жесткие, один доверителен с учениками, а другой держит их на 

дистанции. Иначе говоря, люди ведут себя по-разному в одной и той оке позиции, т. е. 

придерживаются разных моделей поведения (ролей). 

Модель поведения в соответствии с формальными правами и обязанностями, 

закрепленными за данным статусом, называется ролью. 

Одни и те же обязанности можно выполнять по-разному, следовательно, у одного статуса 

может быть много ролей. Но человек, находясь в одном и том же статусе, как правило, 

придерживается одной роли. Хотя тот же самый человек может обладать множеством статусов: 

мужчина, русский, православный, военнообязанный, муж, студент и т. д. Итак, у одного человека 

множество статусов и столько же ролей. Роль — динамическая характеристика статуса. Статус 

может быть пустым, а роль нет. 

Совокупность пустых, т. е. незаполненных людьми статусов, образует социальную 

структуру общества. 

В примитивном обществе мало статусов: вождь, шаман, мужчина, женщина, муж, жена, 

сын, дочь, охотник, собиратель, ребенок, взрослый, старик и т. д. — их можно пересчитать по 

пальцам. А в современном обществе одних только профессиональных статусов около 40000, 

семейно-брачно-родственных отношений более 200 (деверь, сноха, кузина ...продолжайте 

перечень сами), многие сотни политических, религиозных, экономических. На нашей планете 3000 

языков, за каждым из них стоит этническая группа — нация, народ, народность, племя. И это тоже 

статусы. Они входят в демографическую систему наряду с половозрастными. 

           Социология - это только обобщенное знание, описывающее конкретную социальную 

реальность. Последняя определяет социальное и социологическое знание, с помощью которого в 

свою очередь исследуется реальная социальная действительность. Социальное знание 

консервативно, как любое прошлое знание. Социальная действительность всегда подвижна, 

постоянно изменяется и тем всегда отличается от социального знания. Исследование ее позволяет, 

с одной стороны, привести наше знание в соответствие с изменившейся действительностью, чтобы 

успешно решать свои задачи. С другой оно пополняет копилку социального знания, тем самым 

развивая социологию.  

           Но задачи как частные, так и общие постоянно меняются, изменяется и тот аспект 

социальной действительности, который в данный момент интересует человека или общество. 

Соответственно меняется и аспект социального знания. Это хорошо видно на смене научных 

приоритетов в социологии и в целом в социальном познании.  

 Меняется и предмет социологии. Сначала это было общество, затем общественное мнение, 

в настоящее время преобладает точка зрения, согласно которой предметом социологии являются 

социальные институты и процессы, или социальные отношения. Каждое определение предмета 

социологии правомерно, поскольку отвечает интересам и потребностям общества в исследовании 

данной специфической области социальной действительности.  

 Но имеется и нечто общее в социальном бытии и обобщенном понятии социологии, что 

собственно и делает ее специальной дисциплиной и наукой. Следует понять это общее, дать ему 

определение и тем самым актуализировать. Можно назвать это предметом социологии, но нельзя 

его смешивать с пониманием предмета социологии в его частном выражении, нашедшим 

отражение в специальных направлениях социологических исследований.  

 Таким общим для социологии выступает знание наиболее общих законов развития и 

функционирования, или движения и изменения, социальной действительности: от самых общих до 

законов среднего и частного уровня. Социология должна исследовать эти законы в чистом виде. 

Таким образом, предметом теоретической социологии и социологии вообще должны стать законы 

социальной действительности.  

 Современная социология как наука о социальных закономерностях развития общества 

выполняет достаточно широкие функции.  

  



 

1.Познавательная   функция - социология изучает и объясняет закономерности 

социального развития на различных уровнях общественной системы. Реализация познавательной 

функции включает в себя также разработку теории и методов социологических исследований, 

техники сбора и обработки социологической информации.  

2.Описательная функция- социологии - это систематизация, описание исследований в 

виде аналитических записок, различного рода научных отчетов, статей, книг и т. п. В них имеются 

попытки воссоздать идеальную картину социального объекта, его действие, взаимосвязи и т. п. 

При исследовании социального объекта требуется высокая нравственная чистота и порядочность 

ученого, потому что на основе данных, фактов и документов делаются практические выводы и 

принимаются управленческие решения. Эти материалы есть точка отсчета, источник сравнения 

для будущих поколений человечества. 

 3.Прогностическая функция -на основе знания закономерностей общественного развития 

социология способна строить кратко-, средне- и долгосрочные прогнозы в сфере демографии, 

социальных структур, урбанизации, уровня жизни, избирательных кампаний и т. п. Такие 

прогнозы - основа разработки рекомендаций для практики политического и социального 

управления.  

4.Информационная функция - социологии представляет сбор, систематизацию и 

накопление информации, полученной в результате исследований. Социологическая информация - 

самый оперативный вид социальной информации. В крупных социологических центрах она 

концентрируется в памяти ЭВМ. Ее могут использовать социологи, руководители объектов, где 

проводились исследования. В установленном порядке информацию получают государственные и 

другие управленческие и хозяйственные учреждения. 

5.Мировоззренческая функция- социологии вытекает из того, что она объективно 

участвует в социально-политической жизни общества и своими исследованиями содействует 

прогрессу общества. Подразумевается, что социальное знание, как и социально-гуманитарное 

знание в целом, способствует оценочной деятельности человека, т.е. выработке его ориентации в 

обществе, его отношения к себе и к другим. Мировоззренческая функция социологии выражается 

в воздействии на общественное сознание, создание ценностной системы, культивирование правил 

и норм поведения людей. 

 6.Функция социального  проектирования – в задачу социального проектирования 

входит разработка оптимальных моделей не только организации различных социальных 

общностей, например, трудового коллектива, нового предприятия, нового города, политической 

партии или движения, но и управления для достижения поставленных целей. В странах с развитым 

гражданским обществом большая часть профессионально подготовленных социологов занимается 

именно такой работой.  

 7.Социально-технологическая функция -  типичным примером является создание служб 

социального развития на предприятиях, в крупных организациях, объединениях, где работают 

профессиональные социологи. Они занимаются, например, выяснением потенциальной текучести 

кадров, изучением социально-психологической обстановки в коллективах, управлением 

социальными конфликтами, управлением избирательными кампаниями, формированием 

первичных коллективов с подходящими возрастными и психологическими характеристиками.  

 В рамках социальной инженерии организационно-технологическая функция проявляется в 

социальном изобретательстве, когда в результате изучения закономерностей функционирования 

определенной психологической обстановки в социальной общности социологи предлагают 

оптимальные способы ее организации. Типичные примеры социального изобретательства - 

молодежный жилищный кооператив, детский дом семейного типа, студенческие строительные 

отряды.  



 8.Управленческая функция - социология, в особенности прикладная, напрямую связана с 

управленческой деятельностью. Без социологической подготовки и социологических знаний 

заниматься управлением в современных условиях практически невозможно. Например, любое 

изменение режима работы трудового коллектива бессмысленно начинать без анализа 

нежелательных социальных последствий, иначе срабатывает схема: хотели - как лучше, а 

получилось-как всегда.  

 9.Идеологическая функция  - как и любая другая наука об обществе, социология несет 

определенную идеологическую нагрузку хотя бы потому, что объясняет состояние общества, 

общественных процессов, изучает общественное мнение, образ жизни, рейтинг политических 

деятелей и т.п.  

 Иногда социологию используют для манипулирования общественным мнением. Эти 

опасно тем, что можно скомпрометировать социологию как науку, подорвать доверие к ее 

выводам. Дело в том, что результаты опросов и рейтингов влияют на позиции больших групп 

людей, а то и всего общества. Типичный пример - выборы. 

Следует помнить, что наука выполняет свои идеологические функции не защитой догм, а 

формированием мировоззрения, глубиной научного анализа, терпимостью к различным точкам 

зрения. 

 1.2.К концу XX в. социология превратилась в сложно структурированную науку. В 

качестве основных структур в ней выделяют: 

1. макросоциологию и микросоциологию; 

2. общую и прикладную социологию (первая занимается разработкой фундаментальных основ 

социологии, вторая - исследованием конкретных актуальных социальных проблем); 

3. теоретическую и эмпирическую социологию, которые решают вопросы либо теоретического 

свойства, либо комплекс методологических и методических проблем организации и проведения 

конкретных социологических исследований; 

4. отрасли социологии (социология личности, феминосоциология, социология образования, 

политическая социология, экономическая социология и т.д. и т.п. Число отраслей социологии 

велико и постоянно растет); 

5. направления и школы социологии, т.е. союзы социологов-единомышленников, исповедующих 

одинаковые парадигмы, близкие теории, единые методологические и методические ориентировки. 

Если такой союз имеет четкие пространственно-временные границы, признанного лидера (или 

нескольких лидеров), более или менее выраженную формализованность, то его называют школой. 

Направление социологии - более аморфное, как правило, интернациональное объединение 

единомышленников.  

Социология как наука сформировалась и в первые десятилетия своего существования развивалась 

в Европе как макросоциология, претендующая на раскрытие глобальных законов общества (что 

отражено в самом ее названии: социо - общество, логос - наука). Но вскоре появилась так 

называемая микросоциология, отказавшаяся от философствования об обществе вообще, 

занявшаяся изучением поведения индивидов в различных социальных условиях, мотивации их 

поступков, механизмов межличностных взаимодействий и другой конкретной проблематики.  

С тех пор развитие социологии шло по двум параллельным курсам, которые слабо 

коррелировались друг с другом. Макросоциологи оперировали понятиями "общество", 

"социальная система", "социальная структура", "социальный институт", "цивилизация", 

"культура", "массовые социальные процессы" и т.п., то есть абстрактными категориями. 

Микросоциологи предпочитали рассуждать о стимулах поведения людей и их реакциях, факторах, 

предопределяющих их конкретные поступки, динамике показателей социальной 

жизнедеятельности индивидов, норме и патологии их поведения и т.п.  

 Принято думать, что развитие макросоциологии привело к формированию современной 

теоретической социологии, а микросоциологии - эмпирической (прикладной) социологии. Такая 

оценка не лишена основания, но не может быть признана в полной мере истинной. И в 

макросоциологии, и в микросоциологии есть как теоретический, так и эмпирический уровень. 

Макросоциологи (Э. Дюркгейм, М. Вебер, Ф. Теннис, П. Сорокин и др.) активно занимались 



эмпирическими социологическими исследованиями, а микросоциологи (например, представители 

американской социологической школы) стали основателями важнейших социологических теорий. 

Принципиальное различие макро- и микросоциологии заключено в другом - в разном понимании 

предназначения социологии, ее предметной области и исследовательских методов. Поэтому 

происходящее ныне сближение микро- и макросоциологии весьма значимо для современного 

понимания ее объекта, предмета и всех прочих атрибутов. Это сближение выражается в том, что и 

макротеоретики, и микротеоретики все более солидаризируются друг с другом в признании того, 

что социальная форма материи имеет первичную "клетку" (социальный атом), с изучения которой 

следует начинать социологический анализ как общества, так и поведения конкретных людей. 

Разные теоретики представляют эту "клеточку" не однозначно. Охарактеризуем два основных 

варианта ее трактовок.  

 В первом речь идет об актах действий социального "актора", т.е. активно и творчески 

действующего субъекта, включенного в систему разнообразных (в т.ч. очных и заочных) 

социальных отношений. Началу теоретизирования в данном плане положили К. Маркс, 

обосновавший тезис о преобразующей общество деятельности социальных субъектов, и М. Вебер, 

создавший концепцию социального действия человека. Заметный вклад в развитие этих идей 

внесли Т. Парсонс, Р. Мертон, У. Бакли, М. Арчер, Э. Гидденс, А. Турен, П. Бурдье, П. Монсон, П. 

Штомпка и многие другие социологи. По их мнению, с которым трудно не согласиться, 

практическая деятельность людей: 

 первооснова общественной жизни, главный источник ее возникновения, сохранения и 

изменения; 

обусловлена реально сложившимися в обществе социальными, а также экономическими, 

политическими, духовными отношениями, включенностью личности в их систему; 

 выражает сущность действующего субъекта, его социальные роли и социальный статус; 

 изменяет субъекта, содействует его самореализации; 

 в чем-то преобразует общественные отношения или консервирует их; 

трансформируется на каждом цикле перемен самого субъекта и общественных отношений, 

задавая тем самым импульс очередному циклу социальных изменений.  Анализ актов 

социальных действий "акторов" (индивидов, их групп, партий, классов, этносов, классовых 

движений и др.) понимается многими, но не всеми, в качестве фундаментальной задачи 

социологической науки. Ее решение обеспечивает слияние макро- и микросоциологии в 

принципиально единое знание об обществе, ибо исследование актов социальных действий 

"акторов" открывает путь к познанию закономерностей не только поведения людей, но также 

развития и функционирования надличностных структур общества.  

 Второй вариант трактовок "первичной клеточки" социальных отношений связан с ее 

поиском среди имманентно присущих любому обществу явлений. Начало таким рассуждениям 

положили Г. Зиммель, Ф. Теннис и А. Фиркандт, считавшие основной задачей социологии 

изучение извечных форм человеческого общежития (по терминологии Г.Зиммеля-"социаций").  

 В современной российской социологии эта позиция ярче всего выражена В.А. Ядовым. По 

его аргументированному мнению, ":в качестве ключевой, основополагающей категории 

социологического анализа" должна быть признана "социальная общность", под которой 

подразумевается ":такая взаимосвязь человеческих индивидов, которая обусловлена общностью 

их интересов благодаря сходству условий бытия и деятельности людей, составляющих данную 

общность, их материальной, производственной и иной деятельности, близости их взглядов, 

верований, их субъективных представлений о целях и средствах деятельности".  

 Социальной общностью В.А. Ядов называет "все: устойчивые формы самоорганизации 

социального субъекта, :различающиеся пространственно-временными масштабами и содержанием 

объединяющих их интересов" - семьи, поселения, социодемографические и социально-

профессиональные группы, классы, этносы, государства, человечество в целом, "а также малые 

недолговременные групповые образования".  



 Важно заметить, что социальные общности возникают под воздействием, с одной стороны, 

деятельности людей, а с другой - сложившихся в обществе структур и социальных институтов. Но, 

возникнув, они влияют на функционирование и развитие общественных отношений, всей их 

системы, образующей общество. Поэтому понимание социологии как науки, изучающей, прежде 

всего, наличествующие в обществе социальные общности людей: 

 устраняет былое противостояние микро- и макросоциологии; 

уточняет предмет социологии как синтеза макро- и микросоциологии.  

 Обобщая ранее сказанное, социологию можно определить как науку о социальных 

действиях, поведении людей и их групп, изучающую закономерности формирования, 

функционирования и изменения социальных общностей, отношений между ними, социальных 

институтов, общественных систем и их структур, взаимозависимость субъектов социальной 

жизни, их жизненных сил по поводу жизненного пространства, средств жизни осуществления. 

 Данное определение не отменяет необходимости специализации социологов на 

исследовании макро- и микросоциальной проблематики, целесообразности использования ими 

различных методологических подходов к изучаемым явлениям и процессам, учета национально-

культурной и социально-территориальной специфики общественного развития. 

 Теоретическая социология имеет четырехуровневый характер. Различают: а) 

парадигмальный уровень теоретизирования; б) "большие", т.е. общесоциологические теории; в) 

теории так называемого среднего уровня; г) специальные (или частные) концепции.  

 Общесоциологические ("большие") теории призваны дать цельное объяснение социальной 

формы материального мира, вскрыть основные закономерности социальной жизнедеятельности 

людей и их групп, тенденции развития социальных отношений как целостной системы. На это 

претендуют теоретические конструкции, созданные Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем,  

М. Вебером, П. Сорокиным, Т. Парсонсом, А. Шюцем, Дж. Мидом, Дж. Хомансом, П. Бурдье и 

другими классиками социологии.  Однако ни одна из когда либо предложенных "больших" 

социологических теорий не может быть признана в полной мере соответствующей ее претензиям. 

Всем им присуща (одним - в большей, другим - в меньшей степени) односторонность 

истолкования социальной жизни, недооценка тех или иных ее граней и закономерностей.  

 Социальная материя до такой степени сложна, что не поддается всеобъемлющему 

осмыслению даже гениев. Но о ней можно получить достаточно полное представление, если 

изучить все имеющиеся общесоциологические теории, каждая из которых истолковывает 

социальную  жизнь в каком либо одном аспекте (или их определенной совокупности).  

 К теориям "среднего уровня" относят те, которые претендуют на осмысление не всей 

социальной жизни как целостной системы, а лишь некоторых ее структур (страт, классов, этносов, 

трудовых коллективов и т.д.) и процессов (конфликтов, социализации и адаптации личности, 

аномального поведения людей и т.п.). 

 Общесоциологическую теорию можно сравнить с глобусом - моделью нашей планеты, а 

средне уровневую-с географической картой определенного материка или страны.  

 Основные параметры географических карт, как известно, предопределены 

местоположением картографируемого объекта на глобусе. Подобно этому содержание средне 

уровневой теории зависит от содержания той общесоциологической теории, которую она 

конкретизирует.  

 Продолжая географическую аналогию, отметим, что когда люди путешествуют по какой-

либо незнакомой стране, то предпочитают пользоваться не глобусом, а картами соответствующей 

местности. Этим мы хотим сказать, что среднеуровневые теории оказываются в определенных 

случаях нужнее общесоциологических. Речь идет о ситуациях разработки программ эмпирических 

социологических исследований, формулирования гипотез, определения методов и методик их 

проверки, интерпретации полученной информации. Повышенная теоретико-методологическая 

роль концепций среднего уровня в эмпирических исследованиях объясняет обилие последних в 

условиях отсутствия удовлетворяющей всех социологов общесоциологической теории. 



 Средне уровневых социологических теорий гораздо больше, чем "больших". Их 

численность постоянно растет и в этом проявляется один из векторов развития социологии. На 

основе именно этих теорий формируются и развиваются многочисленные отрасли социологии.  

 Не менее, а для практики проведения эмпирических исследований более, значимы 

специальные (частные) теории, конкретизирующие средне уровневые. Например, одной их теорий 

среднего уровня является концепция коллектива. Исследования, проведенные на ее основе, 

установили, что закономерности коллектива по разному проявляются в производственных, 

учебных, воинских, управленческих и иных их типах. Более того, обнаружены закономерности, 

специфически присущие каждому типу коллектива. Поэтому сложились специальные теории 

вышеуказанных типов коллектива, имеющие частный характер относительно данной средне 

уровневой концепции. Естественно, что исследователю, взявшемуся за изучение какой-либо 

проблематики коллектива, скажем, цеха какого-то предприятия, в первую очередь, понадобится 

специальная теория производственного коллектива. 

 Чаще всего отраслевые социологии типологизируют по трем основаниям: 

а) изучаемым субъектам социальной жизни; б) сферам социальной жизни;  

в) междисциплинарному характеру отраслей социологии, их связанности с другими науками.  

 По субъектам социальных действий различают отраслевые социологии:  

1.личности 

2.семьи 

3.малой группы  

4.коллектива  

5.профессиональных групп  

6.страти классов  

7.молодежи(ювиносоциология)  

8.лиц зрелого возраста(акмесоциология)  

9.пожилых людей(геронтосоциология)  

10.женщин(феминосоциология) 

11.гендерную социологию, изучающую особенности социального поведения людей     

 разного пола 

12.национальных образований(этносоциология)  

13.организаций(социология армии, высшей школы и т.п.) 

14.политических партий  

15.электората  

16.СМИ(средствмассовойинформации)  

17.типов поселений(социология города, социология деревни и т.п.)  

18.регионов страны  

19.элиты общества 

20.органов власти и т.д.  

 Появление новых субъектов социальных отношений (безработных, предпринимателей, 

забастовщиков, вынужденных переселенцев, беженцев, массовых движений, религиозных течений 

и др.) и необходимость их социологического анализа предопределяют возникновение либо новых 

отраслей социологии, либо расчленения названных отраслей на под отрасли.  

 По второй типологии выделяют следующие отраслевые социологии:  

1.труда  

2.свободного времени  

3.быта  

4.управления 

5.индустриальную 

6.сельскохозяйственную(социологию сельского хозяйства)  

7.военную  



8.науки  

9.образования  

10.воспитания(в т.ч.педагогическую социологию)  

11.морали  

12.права  

13.религии  

14.моды 

15.спорта  

16.искусства  

17.литературы 

18.медицины и здравоохранения 

19.рекламы  

20.кино  

21.девиантного поведения (в том числе социологию преступности)  

22.образа жизни  

23.общественного мнения  

24.социальной работы 

 Точка в конце приведенного перечня, конечно, не окончательная. Число отраслей 

социологии, вычленяемых по сферам социальных отношений, тоже систематически прирастает. 

Ныне не только на Западе, но и в России начато обстоятельное социологическое исследование 

проблем международных отношений, бизнеса, конкуренции, культурно-просветительской 

деятельности, что позволяет говорить о формировании новых отраслей и под отраслей 

социологии.  

 Завершим сказанное об уровнях и отраслях социологии следующим образом. Вообразите 

дерево, у которого есть корни, ствол, толстые суки, исходящие от них ветки, листья и какие-то 

плоды. Это дерево - модель нашей науки. Его корни - социологические парадигмы, 

методологические принципы социологии и общенаучные методы познания. Ствол дерева 

социологии составляют общесоциологические ("большие") теории. Толстые суки - теории 

среднего уровня, а ветви - специальные (частные) теории. Все, что произрастает на одном толстом 

суку - отрасль социологии. Листья, цветы и плоды символизируют эмпирическую социологию, 

конкретные социологические исследования, их методики и результаты. 

1.3.Процесс осмысления общества, общественной жизни начинается у истоков 

человеческой истории. Общество становится объектом анализа людей даже прежде самой 

личности - ведь в первобытном состоянии личность почти не выделяет себя из рода, хотя человек 

и начинает размышлять, оценивать.  

 В середине первого тысячелетия до н. э. осознание неизбежности социального неравенства 

вылилось в концептуальное обоснование его необходимости. На Востоке критическое 

переосмысление социальных установок, заложенных в мифологическом сознании, было 

осуществлено в учениях Будды, Конфуция, Заратустры, ставших рациональным оправданием, а 

затем и религиозно-этической опорой, поддерживающей социальную стабильность в 

преодолевшем первобытную неструктурированность в обществе.  

 В истории социологии можно выделить три периода:  

1) античность;  

2) средневековье и новое время;  

3) современность, а именно XIX — XX века. 

             Только в современный период социология становится точной наукой, опирающейся на 

эмпирические факты, научный метод и теорию. Два предшествующих периода характеризуют ее 

донаучный этап, когда совокупность идей, объяснявших человека и общество, формировалась в 

рамках социальной философии. 

 



Античность 

Первых социологов античности называют социальными философами. Среди них 

выделяются два гиганта — Платон (428/427 - 348/347 до н. э.) и Аристотель (384 - 322 до н. э.). 

Они, как и нынешние социологи, изучали традиции, обычаи, нравы и взаимоотношения 

людей, обобщали факты, строили концепции, которые завершались практическими 

рекомендациями о том, как усовершенствовать общество. (Платон за свою рекомендацию чуть не 

поплатился жизнью.) Поскольку в античности «общество» и «государство» не различали, то оба 

понятия употреблялись в качестве синонимов. 

Платон. Первым в истории трудом по «общей социологии» считают «Государство» Платона. Его 

главный тезис — правильное государство можно обосновать и построить с помощью науки, 

которая начинает с критического анализа социальных проблем, а заканчивает политическими ре-

комендациями усовершенствования общества.  

Общество пребывает в состоянии хаоса, социальной напряженности и смуты до тех пор, пока в 

нем не установлен твердый порядок, при котором каждый гражданин занимается своим делом 

(разделение труда), но не вмешивается в дела других граждан, сословий, классов (социальное 

разделение). Стабильным надо считать общество, поделенное на три класса: высший, состоящий 

из мудрецов, управляющих государством; средний, включающий воинов (видимо, и в древности 

военно-промышленный комплекс играл не последнюю роль), охраняющих его от смуты и беспо-

рядка; низший, состоящий из ремесленников и крестьян. 

 В современном обществе высший класс наделен огромными привилегиями, но он 

постоянно злоупотребляет властью. У Платона не так. Философ защищает не высший класс от 

общества, а общество от него. Поэтому элиту он лишил права иметь собственность (она только 

развращает нравы людей), но обязал регулярно проходить специальную подготовку и отбор — 

своеобразную ротацию кадров. Элита не элита, если она не знает литературы, музыки, философии 

и математики. К управлению следовало допускать только достигших 50 лет. Аскетизм и суровый 

образ жизни уравновешивались правом беспрекословно командовать. 

 Зная, что общество начинает гнить с головы, Платон требовал от элиты нравственной 

чистоты. Не власть, а авторитет — основное орудие управления обществом. Подданные берут 

пример с правителей и ведут себя как они. Это социальная аксиома. Отсюда вывод: характер 

правительства в конечном итоге определяется социальным характером людей. Такова в общих 

чертах «социологическая теория» правильного государства Платона, где он пытается ответить на 

вопрос всех вопросов: как правительству удержаться у власти и получить поддержку населения. 

Аристотель. У него опорой порядка выступает средний класс. Кроме него существуют еще два 

класса — богатая плутократия и лишенный собственности пролетариат. Государство лучше всего 

управляется в том случае, если: 1) масса бедняков не отстранена от участия в управлении; 2) 

эгоистические интересы богатых ограничены; 3) средний класс многочисленнее и сильнее, чем два 

других. 

Несовершенства общества, учил Аристотель, исправляются не уравнительным 

распределением, а моральным улучшением людей. [Законодатель должен стремиться не ко 

всеобщему равенству, а к выравниванию жизненных шансов. Частной собственностью может 

владеть каждый, и она (тут Аристотель возражал Платону) не вредит нравам людей. Важно не то, 

у кого сколько собственности, а то, как ее используют. 

Частная собственность развивает здоровые эгоистические интересы. Когда они есть, люди 

не ропщут друг на друга, ибо каждый занят своим делом. Если в обществе есть те, кто работает 

много, а получает мало, они всегда будут недовольны теми, кто работает мало, но получает много. 

Человеком управляет множество потребностей и стремлений, но главная движущая сила — 

любовь к деньгам, ибо этой страстью больны все. При коллективной собственности все или 

большинство бедны и озлоблены. При частной появляются богатство и неравенство, но только она 

дает возможность гражданам проявить щедрость и милосердие. Правда, чрезмерное неравенство в 



собственности опасно для государства. Аристотель превозносит общество, в котором средний 

класс сильнее всех других. 

Таковы вкратце основные идеи устройства общества, развиваемые двумя великими 

античными философами. С тех пор прошло 2500лет, но многие из них не потеряли для нас своего 

интереса до сих пор. 

Средневековье и новое время (IV — XVIII вв. н. э.) 

Средневековье не дало ничего принципиально нового в том, что можно назвать 

социологическим пониманием общества. Несколько выделяются позиции Августина (IV — V вв.), 

мыслившего жизнь общества как борьбу двух начал -— грешного и божественного, и Фомы 

Аквинского (XIII в.), который в своем трактате «О правлении князей» пытается соединить учение 

Аристотеля о видах власти и христианское учение о церкви как конечной, сверхъестественной 

цели развития общества. -Напротив, новое время оказалось весьма плодотворным на 

теоретические новации и философские откровения. 

Никколо Макиавелли (1469 — 1527 гг.). Он первым из мыслителей нового времени 

обратился к идеям Платона и Аристотеля и создал на их основе оригинальную теорию общества и 

государства." 

 Его главное произведение «Государь» как бы продолжает основную линию рассуждения 

платоновского «Государства», но акцент поставлен не на структуре общества, а на поведении 

политического лидера. В лице Макиавелли социология и политология обрели новое измерение, 

стали наукой о поведении людей в обществе. 

 Макиавелли говорил, что правитель, желающий добиться успеха, должен знать законы 

поведения людей. Первый закон гласит, что их действиями правит честолюбие и мотив власти. 

Чтобы добиться стабильности в обществе, надо выяснить, какой социальный слой наиболее 

честолюбив: желающие сохранить то, что имеют, или стремящиеся приобрести то, чего у них нет. 

Состоятельными людьми движет страх потерять то, что они накопили, а бедняками — страсть 

приобрести то, чего их лишили. Оба мотива одинаково разрушительны для государства. Когда на 

чашу весов поставлена высшая ценность — единство государства, правитель не должен бояться 

прослыть жестоким. Для острастки смутьянов можно казнить столько, сколько надо, ибо казни 

касаются судеб немногих, а беспорядки — бедствие для всех. Но при этом нельзя посягать на 

имущество казненных, учит Макиавелли, так как люди прощают даже смерть родителей, но не 

потерю состояния. Второй закон гласит: умный правитель не должен выполнять все свои 

обещания. Ведь и подданные не очень спешат с выполнением своих обязательств. Добиваясь 

власти, можно расточать обещания, но придя к ней, не обязательно их выполнять, иначе попадешь 

в зависимость от подчиненных. А где зависимость, там нерешительность, малодушие и легко-

мыслие. Народ же больше всего презирает именно эти качества государей. Заслужить ненависть за 

добрые дела так же легко, как и за злые. Но зло — признак твердости. Отсюда совет: чтобы 

завоевать власть, надо быть добрым, но чтобы ее удержать, надо быть жестоким. Третий закон: 

творить зло надо сразу, а добро — постепенно. Наградами люди Дорожат, когда они редки, 

наказания же нужно производить сразу и в больших дозах. Единовременная жесткость 

переносится с меньшим раздражением и считается более справедливой, чем растянутая во 

времени. Наказание не нуждается в оценке и ответной благодарности (как поощрение). 

Томас Гоббс (1588-1679) - английский философ-материалист, оставивший после себя 

теорию общественного договора, положил начало учению о гражданском обществе, как высшем 

этапе социальности. Согласно этому учению общество должно покоиться не на стремлении к 

личной выгоде, понимаемом каждым по-своему, а на законах, признаваемых всеми.  

В гражданском обществе, по Гоббсу, возможны три формы правления: демократия, аристократия 

и монархия. В результате общественного договора там должна прекратиться "война всех против 

всех" и граждане, взамен добровольного ограничения своей свободы, получают от государства 

необходимую поддержку, защиту и безопасность. Пётр-I был хорошо знаком с этими и другими 

идеями Гоббса о том, что государство - наилучший способ удовлетворения потребности людей в 



безопасности, а причиной возникновения стабильного и длительно существующего общества 

является страх, а не любовь и расположение. Эти идеи Пётр применял в духе патернализма, 

выступая в образе разумного, предвидящего будущее монарха - отца Отечества и народа. Так он 

ответил однажды на упрёки об отсутствии в России парламентаризма: "Говорят чужестранцы, что 

я повелеваю своими рабами как невольниками. Я повелеваю подданными повинующимися моим 

указам. Сии указы содержат в себе добро, а не вред государству. Англинская вольность здесь не у 

места, как к стене горох. Надобно знать свой народ, как оным управлять. Недоброхоты и злодеи 

мои и Отечеству не могут быть довольны, узда им - закон. Тот свободен, кто не творит зла и 

послушен добру". 

Взгляды Гоббса легли в основу представлений об общественном устройстве таких деятелей эпохи 

Просвещения, как Руссо, Вольтер, Дидро, Монтескье и др.  

 Особый интерес в предыстории социологии вызывают исследования так называемых 

"утопистов". Термины "утопия" и "социальная утопия" появились после написания английским 

гуманистом Томасом Мором (1478-1535) фантастического литературного произведения о 

несуществующей стране Утопии. В нём Мор описал социалистический строй, основанный на 

коллективной собственности на средства производства, и подвергнул критике институт частной 

собственности. 

 Идеи Т.Мора развили в дальнейшем итальянский поэт-философ Томмазо Кампанелла в 

произведении "Город Солнца" и английский социалист-утопист ДжерардУинстенли в книге 

"Новый закон справедливости". Они утверждали в своих книгах, что идеальное общество - это не 

мечта, а общественный строй достижимый в действительности. В этих воззрениях ранних 

утопистов отразились чаяния и грёзы людей об идеальном обществе и "Золотом веке" 

человечества. Несмотря на мистицизм и романтизм их социальных воззрений, они представляли 

зачатки трёх типов мировоззрений, определяемых в зависимости от их отношения к идеальному 

представлению о Золотом веке. Так, Мор в поисках Золотого века погружается в историю, тем 

самым открывая новый исследовательский метод исторического анализа в социологии - историзм. 

Кампанелла, наоборот, больше склоняется к поискам Золотого века в будущем и открывает метод 

умозрения, научно-художественного и теоретического конструирования, развиваемый в 

дальнейшем Сен-Симоном, Оуэном, Фурье. 

А Уинстенли своими поисками Золотого века в реальной жизни обусловливает зарождение идеи 

связи теории с жизнью - прагматизма. 

 В XVIII в. в трудах французских просветителей (Ж-Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье, К. А. 

Гельвеции, Д. Дидро и др.) получили дальнейшее развитие учения об обществе, принципах его 

совершенствования; оформилась так называемая гражданская концепция, согласно которой 

преодоление всех форм несвободы осуществляется методом длительного морального 

совершенствования личности и общества.  

 Начало XIX в. является кануном возникновения социологии как самостоятельной науки. В 

это время оформились экономические, социально-политические, теоретические предпосылки ее 

выделения в самостоятельную отрасль знания. Интенсификация экономической жизни 

способствовала усилению конфликтности во взаимоотношениях буржуазии и пролетариата, что 

выражалось в активных выступлениях рабочих (чартистское движение, восстания лионских, 

силезских ткачей и др.).  

 Массовые действия одного класса и противодействие им со стороны другого класса вели к 

выработке оформленного классового сознания. Нестабильность производственных отношений 

порождала потребность в оптимальных, научно обоснованных путях ее преодоления и создания 

социальной обстановки, в наибольшей степени благоприятствующей развитию экономики.  

 В начале XIX в. с резкой критикой развивающегося капитализма выступили социалисты-

утописты А. К. Сен-Симон (1760-1825 гг.), Ш. Фурье ,1772-1837 гг.), Р. Оуэн (1771 - 1858 гг.). 

Конструируя идеал социалистического общества, они продолжили разработку принципов 

организации справедливого общества.  



 Параллельно с распространением социалистических идей активно развивалась идеология 

либерализма, в которой идея свободы личности (нации, класса) рассматривалась как главное 

условие функционирования и прогресса общества. Государство (`ночной сторож`) признавалось 

средством обеспечения безопасности личности, неприкосновенности частной собственности, 

свободы слова, предпринимательства, совести, мнений, но оно не должно было обременять себя 

вмешательством в экономическую жизнь.  

 В рамках концепции либерализма оптимальное регулирование социально-экономических 

отношений рассматривалось как спонтанное, осуществляемое через механизм свободного рынка. 

Концепции либерализма в этот период разрабатывали И. Бентам (1748-1832 гг.), Дж. Остин (1790-

1859 гг.) и другие. Их социально-политические представления опирались на созданную А. Смитом 

(1723-1790 гг.) теорию экономического либерализма.  

 К числу непосредственных предшественников зарождающейся социологии следует 

отнести Сен-Симона с его концепцией социальной физики, согласно которой социально-

исторический процесс представляет собой поступательное движение человечества от низших 

общественных форм к высшим; Фюстеля де Куланжа (1830-1889 гг.), сделавшего попытку 

вывести некоторые социологические закономерности реального социального процесса на основе 

обобщения исторического материала, уделяя особое внимание точности и надежности первичной 

информации; А. Кетле (1796 - 1874 гг.), развившего статистический метод как инструмент 

количественного анализа социальных процессов и явлений. 

 К этому моменту возможности традиционной социальной философии казалось были 

исчерпаны. Все большего внимания требуют ее следующие центральные вопросы:  

1) существуют ли в социальной сфере законы, сходные с законами природы, или же их 

существование несовместимо с принципом альтернативности, лежащим в основе человеческого 

поведения;  

2) насколько, если это вообще возможно, науки о человеке и обществе объективны и свободны от 

оценочных суждений;  

3) можно ли объяснять коллективное поведение людей на основе поведения отдельных индивидов, 

или же науки об обществе имеют дело с надындивидуальными явлениями?  

 В результате усилилась необходимость выйти за пределы философии, которая более не 

представлялась достаточно научной, и более узко обозначить сферу науки об обществе.  

 Постепенно сложились основы социологического видения мира (или социологического 

стиля мышления), которое предполагает:  

1) взгляд на общество как на системное целое, которое функционирует и развивается по своим 

собственным законам;  

2) установку на изучение реально существующих общественных отношений в отличие от 

утопического описания идеального общественного строя;  

3)опору на эмпирические методы исследования.  

 В этой связи вопрос о том, может ли быть социология материалистической или 

идеалистической, представляется неуместным, отражающим устаревшие представления об 

основных направлениях философии. Социология в сущности своей является не 

материалистической и не идеалистической, а реалистической наукой, то есть, как уже было 

подчеркнуто, во главу угла она ставит исследование социальной реальности, то есть того, что есть 

на самом деле, окружает нас и влияет на наше будущее. Такой реализм явился краеугольным 

камнем новой науки с начала ее существования.  

 Надо отметить, что XVIII и XIX века свидетельствуют о необычайном прогрессе в области 

естественных наук - тех наук, которые тоже изучают реальность, но реальность физическую, 

химическую, биологическую и т.д. Эмпиризм - другой фактор зарождения социологии. Эмпиризм 

означает опору на опыт. Опытное знание - это знание проверяемое, отличающееся от 

философского спекулятивного абстрактного знания. В случае с социологией важную роль с самого 



начала стала играть статистика. Однако следует отметить, что социология вовсе не является делом 

"людей с анкетками", она ставит задачи более общие, нежели опросы общественного мнения.  

 Вместе с тем возможность постоянной работы с количественными данными 

принципиально отличает ее от социальной философии. Кроме социальной статистики важное 

значение для социологии имело развитие в конце XVIII - начале XIX в. этнографических 

исследований. Начиная с эпохи великих географических открытий рассказы о жизни заморских 

народов были любимым чтением образованной европейской публики, и пришла пора, когда 

знание о других народах стало дополнительным фактором развития самосознания европейских 

обществ.  

 Рождение социологии было безусловно связано с определенным социальным заказом. Если 

социальная философия просветителей отражала процесс разрушения феодальных порядков и 

зарождение нового, буржуазного общества, то социология возникает как отражение внутренних 

противоречий и потребностей капитализма. С начала XIX в. рост промышленности и городов 

сопровождался массовым разорением крестьян, ремесленников, мелких собственников. 

Исключительно тяжелые условия фабричного труда и быта рабочих резко контрастировали с 

ростом богатства буржуазии. Это вызывало обострение социальной борьбы. Восстание лионских 

ткачей во Франции, чартистское движение в Англии свидетельствовали о выходе на историческую 

арену нового общественного слоя. Разочарование в результатах буржуазных революций охватило 

и широкие слои интеллигенции.  

 В результате усилилась потребность в реалистическом анализе и оценке перспектив 

развития западных обществ. Во многом этот анализ находился в зависимости от трех основных 

ориентаций общественно-политической мысли Западной Европы - консерватизма, буржуазного 

либерализма и утопического социализма. Не углубляясь в характеристику этих течений мысли, 

подчеркнем, что все они явились продуктом не только общественно-политического развития в 

период после Французской революции, но и отражали фундаментальные тенденции развития 

общественного сознания в эпоху Нового времени или, как ее обозначают сегодня обществоведы 

во всем мире, в эпоху модерна. 

 Можно сказать, что социология является продуктом Нового времени, модерна, его 

инструментом самопознания общества. Стремление и способность общества к самопознанию в эту 

эпоху радикализуется, то есть приобретает особо острый характер, превращается в первейшую 

задачу в целях его самосохранения. Современные социологи называют это качество 

нововременных обществ рефлексивностью. Рефлексивность - это потребность в постоянном 

самонаблюдении и самоосмыслении. Однажды классик социологии Эмиль Дюркгейм отметил, что 

религия - это общество, поклоняющееся самому себе. Перефразируя его, можно сказать, что 

социология - это общество, смотрящееся в себя, как в зеркало.  

 Могут применяться различные принципы периодизации истории социологии. В 

дидактических целях в настоящем тексте решено выделить пять основных периодов в развитии 

дисциплины. Это деление достаточно условно и должно способствовать последующему более 

легкому усвоению историко-социологического материала. Итак, можно выделить:  

1)начальный период развития социологии: вторая половина XIX в.;  

2)классический период, который отчасти совпадает с первым: конец XIX - начало XX в.;  

3)период расцвета эмпирической социологии, который можно обозначить как период господства 

социологии американской: 1920-е - конец 1950-х гг.;  

4)период развития критической и радикальной социологии: начало 1960-начало 1980-х гг.; 

5)современный период: с начала 1980-х гг. 

 «Отцом-основателем» социологии считается Огюст Конт (1798-1857). Именно он впервые 

ввел в употребление сам термин «социология». Создав собственную классификацию наук, на ее 

вершину он поместил социологию, как наиболее, по его мнению, важную. 

 Введя новую науку, Конт резко отграничил ее от социальной философии (из которой она 

фактически вышла), призывая к тому, чтобы социология отказалась от «умозрительных» 



рассуждений, метафизики и теологии. Социология должна была стать точной наукой подобно 

физике или биологии и использовать методы естественных наук, такие, как наблюдение, 

эксперимент, сравнение, исторический метод и т.д. Новая наука должна отказаться от 

«неразрешимых» вопросов, т. е., таких, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть с помощью 

известных фактов, доступных эмпирическому наблюдению. Подобный взгляд на науки, в целом 

достаточно распространенный в интеллектуальной среде Европы в. и получивший название 

позитивизма, объясняется феноменальными успехами естествознания того времени. Конт, так же 

увлекшись достижениями естественных наук, развивает учение об органической аналогии: 

общество уподобляется организму, их развитие и структура сходны. Составными частями 

общества являются индивиды, и, подобно частям организма, они подчиняются целому, т.е., 

обществу. 

 Конт выделил в социологии два раздела, назвав их подобно разделам физики: статику и 

динамику. Статика изучает общество в некой целостности и рассматривает функции его 

отдельных частей; она сходна с анатомией. Динамика выводит общие законы эволюции общества. 

По Конту, общество проходит в своем развитии три стадии, связанные с прогрессом «типов 

познания»: 

примитивные общества – теологическое познание; 

феодальное общество – метафизическое познание; 

индустриальное общество – «позитивное», т.е., научное познание. 

 Эволюция общества заключается в том, что оно становится все более сложным, 

дифференцированным, специализированным. 

 Несмотря на то, что Конт был сторонником позитивизма и негативно относился к 

социальной философии, его социология все еще оставалась ее социальной философии 

разновидностью, т.е., сугубо теоретической областью знания, тяготеющей к общим рассуждениям 

и схоластическим построениям. 

 Английский социолог Герберт Спенсер считается основоположником двух направлений 

социологии :органицизма и эволюционизма. Одной из центральных идей его теории была общая 

теория эволюции, которая трактовалась как переход от бессвязности к  связности, от 

неопределенности к определенности, от однородности к разнородности; это универсальный 

процесс, охватывающий все формы бытия, в том числе и общество, которое мыслилось высшим ее 

проявлением. По мере развития усложняется структура общества, его составные части становятся 

все более непохожими друг на друга, а, следовательно, все более взаимозависимыми. Неудачные 

действия одной части общества уже не могут быть компенсированы действиями другой, а это 

значит, что сложные общества более уязвимы и хрупки. Эта уязвимость требует создания некой 

регулятивной системы, которая бы контролировала бы действия составных частей и их регуляцию. 

По характеру этой системы Спенсер делил общества на два типа: «воинствующие», регулируемые 

путем жесткого принуждения, и «индустриальные», где контроль и централизация слабее. 

Координация действий в обществе, по мнению Спенсера, сходна с координацией в живом 

организме. 

 Что же касается индивида и его положения в обществе, то Спенсер рассматривал его 

двояко. Хотя индивид и есть часть целого, но это не обычная часть, а такая, которая 

характеризуется многими признаками целого и обладает относительной свободой в рамках 

общественного организма. Общество тем и отличается от организма, что в нем целое (т.е., 

общество) существует ради частей (т.е., индивидов). 

 Спенсер считал, что в обществе действуют те же механизмы естественного отбора, что и в 

природе. Поэтому любое постороннее вмешательство вроде благотворительности, 

государственного контроля, социальной помощи мешает нормальному течению естественного 

отбора, а значит, это делать не стоит. 

 Социологическая теория Спенсера считается предшественницей структурного 

функционализма. Спенсер первым применил в социологии понятия структуры и функции, 



системы, института. В своих работах он отводил большое место проблеме объективности 

социологического знания. 

Следующий шаг сделал другой француз — Эмиль Дюркгейм (1858 — 1917 гг.). Центральная 

проблема, как и у Конта, социальная солидарность, а силой, создающей общественное целое, 

выступает разделение труда, т. е. специализация и распределение людей по профессиям. 

Благодаря выполнению различных трудовых функций" (ролей) и обмену продуктами труда 

устанавливается гармоничная система общественных отношений. Чем большего 

профессионального мастерства достигает человек, тем больше он становится социально зрелой 

личностью. Она — не предпосылка, а продукт длительного исторического развития. 

На заре эволюции человеческого общества личности не было, но зато во всем господствовало 

коллективное сознание. Это совокупность общих верований и чувств, которые разделяют члены 

одной группы или общества. Коллективное сознание, хотя его носителем являются отдельные 

люди, нельзя путать с индивидуальным сознанием, ибо оно отражает характер народа, его идеалы 

и традиции. 

Так уж мы устроены, что любим сообщество тех, кто думает и чувствует, как мы. Даже на 

чужбине мы тянемся к соотечественникам. Людей притягивают общие верования и сходные 

чувства. Они являются условиями существования общества как единого коллектива. Коллективное 

сознание — особо почитаемая ценность. Если наши верования, идеалы и традиции под угрозой, 

мы сообща их защищаем. Оскорбление общих верований — тягчайшее из преступлений. Во все 

времена оно каралось особенно жестоко. Коллектив защищает себя от посягательств агрессивной 

личности, не считающейся с законами и обычаями, обретая в борьбе еще большее единство. 

Разделение труда вносит разнообразие, и чем больше оно, тем сильнее у людей стремление 

к единству и обмену. Символом обмена, его юридической формой выступает договор. Обмен 

предполагает, что два человека берут на себя взаимные обязательства. Из этого проистекают 

сотрудничество и кооперация. Кооперироваться значит поделить между собой общее занятие. 

Договор покупателя с продавцом, предпринимателя с рабочим, доверителя с поверенным — 

форма социального взаимодействия. Их отношения регламентируются правами и законом, на 

которых покоятся социальные институты общества. 

В примитивных обществах, основанных на механической солидарности, личность не 

принадлежит себе и поглощается коллективом. Напротив, в развитом обществе, основанном на 

органической солидарности, оба дополняют друг Друга. Чем примитивнее общество, тем больше 

люди похожи друг на друга, тем выше уровень принуждения и насилия, ниже степень разделения 

труда и разнообразия индивидов. Дюркгейм приводит замечание одного антрополога: «Кто видел 

одного туземца Америки, видел их всех». Наоборот, у Цивилизованных народов два индивида 

различаются с первого взгляда.  

Солидарность, основанная на сходстве убеждений, слабее солидарности, основанной на 

разнообразии взглядов и занятий. Если общество удовлетворяет лишь одну потребность человека, 

например в социальной защите, у индивида только одна точка соприкосновения с обществом. Но 

односторонняя связь всегда слабее многосторонней, ее легче разорвать. Следовательно, в 

примитивных обществах социальная взаимосвязь людей слабее. Чем проще обычаи и верования, 

тем менее развита личность. Наоборот, чем сложнее и неопределеннее правила поведения, тем 

больше требуется усилий и способностей для их понимания. С прогрессом общества средний 

уровень интеллигентности возрастает, а принудительный характер коллективного сознания 

ослабевает. Если раньше оно регулировало все сферы жизни, то позже ограничилось ее частью. 

Общество перестает вмешиваться во внутрисемейные дела. В современном обществе неприкосно-

венность частной жизни гарантирована всей совокупностью его институтов. Напротив, в 

неразвитых обществах, особенно тоталитарных, частная жизнь не защищена. 

В стародавние времена государство предписывало все, даже форма и вид одежды 

определялись законами общины. Законодательство Спарты регулировало прическу женщины, а 

афинское запрещало иметь в приданом больше трех платьев. Удивительно другое: древнее 



законодательство, регламентировавшее бытовые мелочи, оказалось неспособным решить более 

важные вопросы, например, четко разграничить проступок и преступление. Отсюда берет начало 

неограниченный произвол личного мнения судей и решений правителя. В Афинах малейшее 

нарушение религиозного ритуала считалось преступлением, караемым смертью. Преодолевая 

огромные трудности, из примитивного коллектива — рода, клана, племени или орды — постепен-

но выделилась личность. Исторически первым типом личности был вождь племени, умевший 

противопоставить собственное мнение и личную волю мнению и воле коллектива. 

Дюркгейм внес огромный вклад в развитие мировой социологии, может быть, даже больший  чем 

О. Конт. Ведь он не просто провозгласил метод и теорию, а показал, как они работают и 

развиваются. 

 Кризис биолого-натуралистических взглядов в конце в. способствовал усилению 

психологической тенденции в социологии. В этот момент она тесно сближается социальной 

психологией.  

 Габриэль Тард (1843-1904) развил общую теорию законов природы и общества. Согласно 

этой теории, которая, как считал Тард, выводила социологию в ранг подлинной науки, все науки в 

целом стремятся к тому, чтобы рассматривать все существующее с трех точек зрения: повторения, 

приспособления, противопоставления. Закон повторения применительно к социологии получил 

название закона подражания. Элементарное социальное отношение по Тарду есть передача или 

попытка передачи верования или желания. Всякое нововведение есть продукт индивидуального 

творчества,  результат творческого акта воображения. Успешная адаптация новшества вызывает 

волну повторений, принимающих форму подражания. Эти выводы во многом предвосхитили 

развитие теории массовых коммуникаций и психологии общения. 

 Французский ученый Гюстав Ленбон (1841-1931) пытался выявить соотношение 

индивидуального и массового начал в социальных процессах. По его мнению, носителем 

сознательного, организующего начала в общественных процессах является элита; основная же 

масса людей - толпа - является носителем слепостихийного поведения. В в. европейское 

общество вступает в «эру толпы», когда интересы отдельной личности растворяются в массовых, 

и культура также приобретает откровенно массовый характер. Задачу социологии как науки 

Ленбон видел в умении предвидеть стихию коллективных эмоций и действий. 

 Итальянский исследователь Вильфредо Парето (1848-1923) продолжил традиции как 

позитивизма, так и психологического направления в социологии. Стремясь разработать такие 

принципы построения социологического знания, которые бы обеспечили его достоверность, 

надежность и обоснованность и сделали бы социологию такой же точной как физика или 

астрономия, он разработал метод, который назвал «логико-экспериментальным». Он предлагал 

пользоваться только эмпирически обоснованными описательными суждениями, строго соблюдая 

логические правила при переходе от наблюдения к обобщению. Этические и вообще ценностные 

элементы в теории, по мнению Парето, всегда ведут к искажению, фальсификации фактов, и 

потому подлежат устранению. Парето подверг сомнению отношение причинности, поскольку оно 

выражает отношение, которое нельзя наблюдать. Он так же считал, что, поскольку каждое 

социальное явление – функция нескольких переменных, то социология должна принимать во 

внимание все факторы, действующие в обществе. 

 Парето так же утверждал, что история движется благодаря не сознательным актам 

человеческого волеизъявления, а благодаря скрытым импульсам или реликтам. История имеет 

скорее иррациональный, чем разумный смысл. Логика, научная теория и идеология лишь 

маскируют проявления инстинктов; задача же социологии как раз и состоит в том, чтобы изучать 

инстинкты, прояснять их смысл и через них угадывать скрытые пружины человеческого 

поведения и социального действия. 

 Классиком французской социологии считается Эмиль Дюркгейм (1857-1917). В его 

понимании социологии прослеживаются две тенденции: натурализм и социологический реализм. 



 Апеллируя к общенаучным понятиям в духе первой из них, Дюркгейм говорит, что для 

превращения социологии в самостоятельную науку необходимо наличие особого предмета, 

изучаемого исключительно ею. Под таким предметом он понимал социальные факты, 

совокупность которых – общество. Социальные факты – это всякий образ действия, четко 

определенный или нет, но способный оказывать на индивидов внешнее давление и имеющий 

собственное независимое существование. В своей работе «Правила социологического метода» 

Дюркгейм формулирует правила, определяющие специфику социального факта: 

необходимо рассматривать социальные факты как вещи, т.е.: 

социальные факты внешние для индивидов; 

социальные факты могут быть объектами в том плане, что они материальны, т.е., строго 

наблюдаемы и безличны; 

факты связанны между собой отношениями причинности; 

при изучении социальных фактов социологу необходимо освободиться от личных пристрастий, 

предрассудков и идеологических систем, т.к. это приводит к искажению социальных фактов; 

целостная система первична перед составляющими ее частями, т.е.: 

источник социальных фактов находится в обществе, а не в мышлении и поведении индивидов; 

общество есть автономная система со своими законами функционирования. 

 Таким образом, Дюркгейм выступал против чрезмерной индивидуализации истории и 

общественной жизни, полагая, что общество есть особая целостность, элементарной ячейкой 

которого являются не отдельные индивиды, а более сложные коллективные комплексы. В этом 

плане социология предстает как общетеоретическая и общеметодологическая основа для всех 

наук. 

 Особый вклад в развитие социологии внесли немецкие ученые – Г. Зиммель, Ф. Теннис, М. 

Вебер. По мнению этих исследователей, социология должна была бы занимать промежуточное 

положение между естественными и гуманитарными науками. Как естественная наука, она должна 

сохранять приверженность к точным фактам и причинным объяснениям; но в то же время как 

гуманитарная наука, она не должна избегать такого метода как понимание; т.е., объяснение и 

понимание не противопоставляются, а дополняют друг друга. 

 Георг Зиммель (1858-1918) развил так называемую «формальную социологию». 

Социология должна отделяться от всех наук не путем выбора «незанятого» предмета изучения, а 

как метод науки, не обладающий собственным содержанием, но выявляющий закономерности, 

недоступные другим наукам. Все общественные науки пользуются социологическим методом 

выявления закономерностей в рамках традиционного предмета – это общая социология; чистая же 

или «формальная» социология должна описывать и систематизировать чистые формы «социации» 

(или общения). Она должна служить выработке ориентиров, позволяющих исследователям в 

других науках об обществе подходить к своему предмету более «социологично», т.е., осознанно. 

«Формальная» социология по отношению ко всем другим наукам должна выполнять 

методологическую функцию, становясь своеобразной теорией познания частных общественных 

наук. 

 Фердинанд Теннис  (1855-1936) предложил дифференцировать социологию на три вида: 

теоретическую, прикладную и эмпирическую. Он так же выступал за свободу от ценностей как 

принцип научной социологии. 

 Что же касается его взгляда на общество, то Теннис придавал огромное значение понятию 

воли, причем рассматривал ее не как чисто психологический фактор, а отождествляя волю и 

разум. По Теннису, побуждение к совместной социальной жизни исходит от воли, т.е., от разума. 

Теннис различал волю, поскольку в ней содержится мышление, и мышление, поскольку в нем 

содержится воля. Первый тип воли – «сущностная» воля, второй – «избирательная». В общине, где 

социальные связи основаны на привязанности, душевной склонности, а социальное целое 

предшествует частям,  господствует первый тип; в обществе, где социальные связи основаны на 



рациональном обмене, смене находящихся во владении вещей, а целое складывается из частей, - 

второй. 

 Макс Вебер  (1864-1920) – один из наиболее влиятельных ученых-социологов, во многом 

способствовавший становлению исторической социологии. Согласно Веберу, только индивид 

обладает мотивами, целями, интересами и сознанием. Коллективное сознание — скорее метафора, 

нежели точное понятие. «Класс», «государство», «общество» — собирательные понятия из того 

же ряда. Мы говорим о «капиталисте», «предпринимателе», «рабочем» или «короле» как о 

среднетипичном представителе данного слоя. Но предпринимателя или рабочего «вообще» не 

существует. Это абстракция, придуманная учеными для того, чтобы одним именем обозначать 

целые совокупности фактов, людей, явлений. Иначе их можно назвать «идеальными типами». 

Говоря о методах исследования, Вебер подчеркивал, что традиционная для социологов 

статистическая процедура измерения связей между событиями — только первый и далеко не 

главный шаг. Второй — поиск логики мотивов, анализ содержательной связи явлений. Статистика 

дополняет содержательный анализ, и вместе они составляют ядро научного метода. 

Но как выяснить мотивы? Ведь мы их не видим. Ученому надо мысленно поставить себя 

на место того, кого он изучает, и разобраться, почему он поступил так, а не иначе, что им 

руководило, какие цели он преследовал. Наблюдая цепочку реальных действий, например, 

забастовку, социолог должен сконструировать правдоподобное объяснение на основе внутренних 

мотивов ее участников. Мотивы других людей раскрываются благодаря знанию того, что в схожих 

ситуациях большинство людей поступают одинаково. Так Вебер подошел к теории социального 

действия, выделив четыре его типа: целерациональное; ценностно-рациональное; традиционное; 

аффективное. Два последних не входят в предмет социологии, так как человек выполняет их либо 

автоматически, сообразуясь с традициями, либо бессознательно, подчиняясь чувствам (аффектам).  

Только первые два он относил к социологии и называл их рациональными (осознанными). 

Идеи Вебера пронизывают все здание современной социологии, составляя его фундамент. 

Творческое наследие Вебера огромно. Он внес вклад в общую теорию социологии, методологию, 

заложил основы социологии бюрократии, социологии религии, социологии города и социологии 

труда — отраслевые направления этой дисциплины. Считается, что это самый великий социолог 

вообще. Фундаментальностью своих замыслов и величием идей он напоминает в музыке Баха. 

Итак, мы совершили небольшое путешествие в историю социологии и остановились у 

самого порога ее современного этапа.  

 Таким образом, в период с середины до конца в. социология выделяется как 

самостоятельная наука; формируется ее предметная область, начинают выделяться основные 

школы и направления. Как результат, в начале в. начинается процесс ее институционализации. 

1.4.В настоящее время в зарубежной социологии можно выделить три основных течения:  

1.Представлено сциентистски ориентированными концепциями, в которых главная роль 

принадлежит позитивизму.  

2.Объединяет  различные теории понимающей социологии (этнометодологию, 

феноменологическую социологию, символического интеракционизм). 

3.Критическое (в Европе оно представлено Франкфуртской школой). 

Эти направления сформировались в 60-е годы, хотя их истоки обнаруживаются уже в 

середины 19 века. 

В процессе развития науки сложились четыре социологических парадигмы. Это 

соответственно парадигмы социального факта, социальных дефиниций, социального поведения и 

детерминизма.  

На основе парадигмы социального поведения развиваются концепции психологического 

редукционизма и теория обмена. Первая теория сводит социальное поведение к поведению 

психологическому и использует для его описания биологические и психологические понятия. В 

теории социального обмена, индивид анализируется как организм с биологическими 

потребностями, ищущий вознаграждения. 



В противоположность социальному бихевиоризму рассматривающему понятие «мотив», а 

точнее «ценность» как нейтральный элемент, второе направление этой парадигмы делает акцент 

на изучении мотивов, ценностей, влечений и других факторов человеческого сознания, 

объективно влияющих на поведение человека. 

Наиболее ярко это направление выражено в теории социального действия.  

Парадигма социального действия относится к интерпретивным парадигмам, суть которых 

состоит в том, что они своими корнями уходят в так называемую герменевтическую 

социологическую традицию (герменевтика - учение и искусство толковании различных явлений, 

понимания чужой индивидуальности, включающее в себя правила, согласно которым должны 

строиться объяснения поведения людей).  

 Основоположником парадигмы социального действия явился М. Вебер (1864-1920) - 

немецкий социолог, создавший "понимающую социологию", в центре которой изучение 

социальных действий, как движущих факторов всего человеческого существования в его 

универсальности. Его отправной постулат состоял в том, что структура социальной реальности 

создается социальными действиями индивидов.  

 М. Вебер исходил из того, что социология в первую очередь призвана понять и 

интерпретировать поведение людей и раскрыть значения, которые сами люди им придают, 

посредством выявления связи между поставленной индивидами целью и доступными средствами 

ее достижения. Социолог был убежден, что по мере развития общества люди думают и действуют 

более рационально, поэтому вес большее количество социальных действий становятся 

понимаемыми, предсказуемыми, что в конечном счете приводит и к проникновению в суть, 

"расколдовыванию" человеческого бытия.  

 Вебер радикально разграничивает естественные и социальные науки. Так, если 

естественные науки устанавливают универсальные законы развития мира, то задача социальных 

наук - дать причинное объяснение и понимание социальных действий людей в их конкретных 

исторических контекстах, учитывая, что ценности, выражающие общие поведенческие ориентиры, 

всегда историчны и относительны. Тем не менее социология становится научной дисциплиной 

благодаря тому факту, что люди действуют рационально по крайней мере значительную часть 

времени. И еще - социология является наукой благодаря тому, что она должна быть свободна от 

оценочных суждений субъективного толка, что, разумеется, не предполагает отказа ученого от 

собственных пристрастий, они не должны лишь вторгаться в научные разработки. Вместе с тем 

социология изучает действия людей с учетом детерминации общезначимых для конкретного 

исторического времени ценностей -истины, справедливости, красоты и т.д.  

 Соглашаясь с необходимостью применения научных данных при изучении социальных 

действий, ученые вместе с тем отрицали применение в социологии бихевиоризма, а также 

неразборчивого использования количественных методов познания. 

 Значительный вклад в теорию социального действия внес Т.Парсонс, разъяснивший роль 

теории  в исследованиях, разработавший структурно-функциональный метод анализа и 

важнейшие понятия и определения: единица действия, функция, институт, статус и роль. 

Ориентация на мотивы и ценности служит для Парсонса основой для формулировки понятия 

общественной системы, системы личности и культурной системы. Более того, Парсонс 

рассматривает социальное поведение как неизбежно включающее ориентацию на ценности, 

подчеркивая тем самым нормативный аспект общественной жизни.  

 В различных эмпирических исследованиях, проводимых в рамках парадигмы социального 

поведения, в качестве теоретико-методологической основы использовались и используется 

сегодня в фрейдистские представления о структуре личности, факторах личностного конфликта и 

путях его преодоления, и идеи сторонников концепции социального действия. Последняя тесно 

связана с воззрениями Б.Скиннера, создателя бихевиоризма, отрицающего возможность научного 

изучения внутреннего мира человека и концентрирующего внимание на исследовании внешне 

наблюдаемых поведенческих актов в системе отношений «стимул-реакция». 



 К концу 60-х годов популярность идей социального бихевиоризма несколько снизилась по 

сравнению с другими направлениями, например теорией обмена. Однако социальный 

бихевиоризм до сих пор представляет интерес для социологов, так как дает рекомендации для 

манипулирования «открытым поведением» человека, т.е. теми поступками людей, которые можно 

зафиксировать при наблюдении. 

 Парадигма социальных дефиниций также имеет различные направления. В частности, она 

выражена в символическом интеракционизме и этнометодологии. 

 Основная категория символического интеракционизма-«значение», которым обладает все, 

к чему прикасается человек, т.е.вся действительность, весь практический мир человека. Люди 

определяют свое отношение к объектам на основе «значений». 

 Парадигма символического интеракционизма, относящаяся к разновидности 

интерпретивных парадигм, основывается на том, что все формы взаимодействия людей 

подразумевают общение, которое базируется на определенных символах.  

 Д.Г. Мид (1863-1931) - один из основателей парадигмы. С точки зрения Мида, 

человеческая мысль и само поведение являются сугубо социальными. Люди обретают свою 

человеческую природу благодаря коммуникации - они взаимодействуют с помощью символов, 

важнейшие из которых содержатся в языке. Символы обозначают не только предмет или событие, 

но и предполагают определенную реакцию, выражающуюся в соответствующих социальных 

действиях людей, а также выступают как средства, с помощью которых люди могут значимо 

общаться.  

 Мид был одним из первых, кто указал на сложную, двойственную природу личности 

человека, детально исследовав возникновение самости. Отметим, что социолог различал два 

аспекта генезиса самости: первый - Я (соответствует английскому "I") - спонтанное, внутреннее, 

субъективное представление индивидом себя; второй - Я (соответствует английскому "Me") - 

обобщенные представления других, которые усваиваются индивидом. Я в смысле "Me" - это то, 

как люди видят себя, но глазами других. "Me" - результат влияния социальных групп в виде норм 

и стандартов на личность. В реальной жизни сознание и поведение человека детерминировано как 

само восприятием индивида, так и тем, как он интерпретирует реакции на него окружающих. 

 Другой представитель символического интеракционизма Чарльз Кули (1864-1929) - 

известен прежде всего как автор теории "зеркального Я", суть которой состоит в том, что 

самосознание и ценностные ориентации индивида как бы зеркально отражают реакции на них 

окружающих людей, главным образом из той же социальной группы, что и показано в его 

работе"Социальная самость".  

 Еще один представитель символического интеракционизма Г. Блумер (1900-1986) 

известность приобрел благодаря тому, что методологические принципы данной парадигмы 

использовал для изучения и объяснения коллективного поведения неструктурированных 

социальных групп.  

 Важным направлением парадигмы социальных дефиниций является и этнометодология, 

основной постулат которой исходит из того, что, вступая во взаимодействие, каждый человек 

имеет представление о том, как будет или должно протекать это взаимодействие. 

 Основателям этнометодологии был американский социолог феноменологической 

ориентации Г.Гарфинкель, выпустивший в 1967 г. книгу «Исследования по этнометодологии». 

Этнометодология базируется на четырех допущениях: во-первых, отождествлении социального 

взаимодействия с речевой коммуникацией; во-вторых, отождествлении исследования с 

истолкованием и интерпретацией действий и речи другого-собеседника; в-третьих, выделении 

двух слоев в интерпретации-понимания и разговора; в-четвертых, отождествлении структурной 

организации разговора с синтаксисом повседневной речи. 

 Социокультурная  реальность  рассматривается этнометодологами как поток 

неповторимых, уникальных ситуаций, возникающих в процессе коммуникаций. С помощью 

языковых выражений человек преодолевает эту уникальность и, исходя из своего опыта и знаний, 



унифицирует и классифицирует ее. При этом этнометодологи весьма широко понимают «язык» 

человеческого общения, подразумевая под ним не только словесные выражения, но и язык жестов, 

выразительных движений, ритуал и даже молчание. 

 Важность этнометодологии заключается в том, что она изучает феномены, которым 

раньше почти не уделялось внимания.  

 Что касается структурного функционализма, то его основные принципы отражают 

консенсусный подход к изучению общества. Сами понятия "функция", "функциональность" 

говорят о том. что в обществе разнородные элементы, институты и роли должны действовать как 

части хорошо отлаженного механизма. Каждый социальный институт должен обладать 

некоторыми скрытыми функциями по отношению к другим институтам, то есть социальные 

институты оказываются взаимосвязанными. Социальная деятельность как на уровне индивида, так 

и на уровне группы, оказывается направленной на поддержание стабильности социальной 

системы. Функционалисты и в первую очередь классик функционализма ТолкоттПарсонс (1902-

1979) - внесли большой вклад в развитие системного анализа общества. Они способствовали 

расширению круга специализированных отраслей в рамках социологии в целом.  

 Представителей феноменологической парадигмы интересуют не столько объективные 

различия социальных феноменов, сколько то, как они субъективно воспринимаются на уровне 

обыденного сознания людей в процессе их жизнедеятельности.  

 Основоположником феноменологической социологии явился А. Шютц (1899-1959), 

который предложил оригинальный методологический подход для анализа социальных действий 

индивидов в контексте мира субъективных значений повседневной жизни. Суть представлений 

социолога об интерсубьективной структуре мира состоит в том, что позиции, взгляды на 

социальные реалии одного индивида и другого несовместимы, ибо каждый человек оказывается в 

своем особом мире повседневной жизни. Как считал Шютц, адекватная коммуникация возникает 

благодаря появлению общего для взаимодействующих интерсубъективного мира, т.е. привычного 

социального мира, который в конечном счете обусловлен интеракциями между людьми, 

принадлежащими к одной весьма узкой социальной группе, которую социолог называет 

"домашней " группой. Особый интерес для Шютца представляет проблема реадаптации индивидов 

к своей "домашней" группе после того, как они ее покинули по тем или иным причинам и какое-то 

время жили в иных социальных группах, неизбежно усваивая новые знания и новые 

измерительные линейки ценностей, типичные для этих групп. Социолог отмечает, что положение 

возвращающегося отлично от положения чужестранца - последний готов к тому, что этот мир 

организован иначе, по сравнению с тем, из которого он прибыл. Возвращающийся же ожидает 

встретить то, что ему хорошо знакомо. Однако ситуация полностью меняется для покинувшего 

дом индивида. Солдат, ушедших на службу, нередко удивляют письма из дома - сказывается 

разрыв пространства и времени со своей группой, что отражается на интерпретациях объектов и 

явлений, которые уже рассматриваются через призму уникальной биографической ситуации 

солдата. С другой стороны, когда возвращающийся домой будет говорить о своей жизни на 

фронте, может оказаться, что его поступки кажутся близким людям величайшим героизмом, в то 

время как сам он их представляет борьбой за выживание или выполнением долга. И напротив: 

героизм может вовсе игнорироваться людьми дома. Возвращающийся зачастую чувствует "как 

ребенок без матери". Социолог приходит к выводу, что "поначалу не только родина покажет 

возвращающемуся домой незнакомое лицо, но и он покажется странным тем, кто его ждет". 

 В 1960 - 1970-е гг. продолжают складываться новые научные школы и направления. В это 

время по достоинству был оценен вклад Франкфуртской школы, таких ее представителей, как 

Т.Адорно, Э.Фромм, Г.Маркузе. Последний даже фигурировал в качестве одной из "трех больших 

М" (Маркс-Мао-Маркузе), что представляло собой один из символов радикального молодежного 

движения конца 1960-х гг. Вообще характеризовать данный период в истории социологии 

необходимо в связи с важными переменами в экономическом и политическом развитии, а также в 

связи с принципиальными переменами в общественном сознании стран Запада. Наступает 



известная политическая стабилизация в отношениях между Западом и Востоком, происходит 

распад колониальной системы, на смену традиционному рабочему движению приходит 

многообразие форм так называемых "новых социальных движений" (НСД).  

 Итак, многочисленные социологические школы сформулировали множественные теории, 

объясняющие взаимодействия человекам с обществом, группой. Каждая социологическая научная 

школа имеет свой предмет анализа, методы познания, по-своему видит структуру 

социологического знания. В каждой научной парадигме есть свои плюсы и минусы, и именно в 

этом многообразии отражается все богатство мировой социологической науки, все направления 

поисков научных истин, содержится весь спектр проблем, которые предстоит решать каждому 

обществу в отдельности и всему мировому сообществу в целом.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что  означает термин социология? 

2. Определите объект и предмет социология.  

3. Объясните понятийный аппарат социологии и его роль в социологическом познании 

социальной жизни.      

4. Объясните функции социологии. 

5. Какая структура социологического знания? 

6. Объясните типологизация отрасли социологии. 

7. Почему истоки социологии как науки об обществе лежат в глубокой древности? 

8. Объясните социальные идеи в Древней Греции. 

9. Объясните учение Платона об обществе и государстве. 

10. Объясните взгляды Аристотеля на формы государственного правления и общества. 

11. Объясните идеология Фомы Аквинского, ее роль в светской  и религиозной жизни 

общества. 

12. Объясните социологические воззрения О.Конта, Г.Спенсера, Э. Дюркгейма,М.Вебера и 

др.  

13. Объясните этнометодологию, феноменологическую социологию, символического 

интеракционизма. 

 

 

 

 

 



Тема 2.Общество как целостная система 

План: 

1.Общество как целостная система. Структура общества, ее элементы, 

взаимодействия и взаимосвязи. 

2.Социология организации. Типы, модели, ролевое назначение организаций 

3.Организация и социальный порядок.  

 2.1.Социология рассматривает общество как целостную систему, включающую в 

себя подсистемы более низкого порядка. Общество, как система сложная, многомерная, 

динамично изменяющаяся во времени и пространстве, имеет сложную многомерную 

структуру, включающую элементы разной степени сложности, которые объединены 

разного рода связями, взаимодействиями и коммуникациями, функционирующие в тесном 

единстве. 

Основатели социологии - О.Конт, Э.Дюркгейм, Г.Спенсер, К.Маркс, М.Вебер, Г.Зиммель 

рассматривали общество как целостную функционально связанную систему, элементы 

которой теснейшим образом взаимосвязаны и часто взаимообусловлены.  Также общество 

может быть рассмотрено как совокупность разного рода групп людей, которые 

формируются на основе общих интересов, целей, взаимодействий, общения, 

взаимопомощи и др.  Целостность этой системе придают взаимодействия и 

взаимоотношения, которые объединяют элементы системы в некое единство. Отсюда 

следует, что общество является целостной системой и предметом взаимодействия людей. 

Элементами общества как системы являются: 

- социальные институты, 

- социальные общности, 

- социальные группы, классы, слои, 

- организации, 

- человеческие индивиды. 

Соответственно в обществе выстраиваются различные отношения: экономические, 

юридические, правовые, управленческие, религиозные, личные, групповые, семейные и 

др. 

При рассмотрении и изучении общества часто иcпользуетсясферный принцип - 

экономическую сферу жизни общества составляют экономические, материальные, 

производственные отношения между людьми и их объединениями, политическая сфера – 

сфера деятельности политических институтов и организаций, органов власти, 

правоохранительных органов, социальных и политических движений, политических 

лидеров разного уровня. Духовная сфера жизни – это образование, наука, общественное 

сознание, религия, культура, искусство; социальная сфера - это взаимодействующие 

общности разного рода людей - классы, этносы, социальные слои, группы, организации. 

Все сферы жизни общества функционируют в теснейшей взаимосвязи, вместе с этим, все 

сферы выполняют определенные функции в обществе и являются сложными 

общественными подсистемами. Они имеют, в свою очередь, сложную структуру, которая 

включает в себя разного уровня сложности элементы, объединенные общественными 

отношениями. Общественные отношения, с одной стороны - главный признак 

общественной системы, а с другой стороны - важнейший ее элемент.  Все многообразие 

отношений в обществе можно, в общем виде, свести к двум типам отношений – 

материальным и духовным отношениям, которые взаимосвязаны и не существуют в 

отрыве друг от друга. 



Одним из основных, главных составляющих элементов общественной системы 

является общественное сознание - совокупность идей, теорий, представлений, взглядов, 

воззрений, настроений, ценностей, сформированных обществом в процессе своего 

развития и отражающееся в поведении людей, их отношениях и взаимодействиях. 

Общественное сознание является производной от индивидуальных сознаний личности, 

функционирующих в данном обществе и не являющихся их арифметической суммой. Это 

субстанция является более сложной, духовной, многоуровневой, часто противоречиво 

отражающей общественные изменения.  Одной из важных составляюших элементов 

социальной структуры являются социальные общности. Социальные общности –это 

большие группы людей (от тысячи человек ), которые объединены по определенному 

признаку: территориальному, профессиональному, возрастному и другим. Социальные 

слои, классы, этносы тоже относятся к социальным общностям. 

Все связи, отношения, взаимодействия, элементы и сферы жизни общества находятся в 

процессе изменений и преобразований разной природы и характера. 

Общество, являясь продуктом общественных отношений, вместе с тем является и 

активным субъектом отношений, действий и взаимодействий между элементами, 

входящими в его структуру. 

2.2.Организация – это специфический социальный объект, выступающий 

одновременно коллективным участником скооперированной деятельности. Организация – 

целевой, жестко структурированный социальный институт, обеспечивающий соединение 

разнородных и разнонаправленных деятельностей в единый процесс во имя достижения 

неких общих целей. 

Особенность организации как специфического социального объекта, изучаемого 

социологией, в том, что она в наиболее концентрированном виде фокусирует некоторые 

базовые социальные процессы и некоторые важнейшие проблемы, изучаемые 

социологией. Интерес к исследованию организаций со стороны социологии обусловлен их 

социальной природой в сочетании с важной ролью, которую организации выполняют в 

обществе. 

Существуют разные классификации организаций: по форме собственности; типу 

реализуемой цели и характеру выполняемой деятельности; возможности сотрудников 

влиять на организационные цели; масштабу влияния; типу и степени жесткости 

организационных структур и степени формализации отношений; числу выполняемых 

функций; типу внешней среды и способу взаимодействия с ней. По разным основаниям 

организации классифицируют на социетальные и локальные; скалярные (жестко 

структурированные) и латеральные (менее жестко структурированные); 

административные и общественные; деловые и благотворительные,частные, 

акционерные,кооперативные, государственные и общественные. Несмотря на 

существенные различия, все они имеют ряд общих черт и могут быть рассмотрены в 

качестве объекта изучения социологии организаций. В органах статистики Узбекистана 

существует собственная классификация общественных организаций. По этой 

классификации в стране действуют следующие общественные организации:  

 

Общественные организации в Узбекистане 

Политические объединения Политические партии, массовые движения, 

молодежные политические организации, 

землячества, общества дружбы с народами 

зарубежных стран 



Общественные объединения по сферам 

коммерческой деятельности 

Объединения директоров, 

предпринимателей, кооператоров, торгово-

промышленные палаты и др. 

Профсоюзы Профессиональные союзы, федерации, 

конфедерации профсоюзов 

Творческие, научно-технические и 

культурно-просветительские 

общественные объединения 

Творческие союзы писателей, 

журналистов, художников, архитекторов, 

артистов и др. научные, научно-

технические общества, общества 

изобретателей и рационализаторов, 

культурно-просветительские 

(популяризаторские, любителей книги, 

охраны памятников культуры  

Физкультурно-спортивные общественные 

объединения 

Спортивные, оборонно-спортивные, 

охотников, автолюбителей, пожарные, 

оздоровительные общественные и др. 

объединения 

Объединения социальной защиты Женские, студенческие, детские, 

ветеранские объединения, общества 

инвалидов, общества красного креста и 

красного полумесяца, общества спасения 

на водах, общественные фонды (детские, 

мира и др.)  

Религиозные организации Религиозные общества, управления и 

центры, монастыри, религиозные братства, 

миссионерские общества (МИССИИ), 

объединения религиозных организаций 
 

 

Исходя из критериев определения объединения как общинной организации, и в 

соответствии с принятой в стране классификацией общественных объединений были 

выделены структуры, которые в значительной степени отвечают данным критериям. Это 

такие организации как:  

1. Органы местного самоуправления граждан (в сельских районах сельские сходы граждан);  

2. Товарищества собственников жилья (ТСЖ);  

3. Инициативные группы;  

4. Общественные организации (ННО), такие как:  

5. Религиозные организации  

6. Коммерческие организации  

7. Культурные организации (центры)  

8. Объединения социальной защиты  

Органы местного самоуправления граждан - организация, основанная на махалле. 

Махалля - община, имеющаяся в городах и сельских районах Узбекистана, которая в 



соответствии с законодательством страны является первичной территориально-

административной единицей. Махалля с арабского языка переводится как «местное 

сообщество» – сообщество людей, сообщество соседей, проживающих на определенной 

территории. Размер махалли может варьировать от 150 до 1500 семей. Если махалля только 

недавно была признана местным органом власти, махаллинские комитеты как 

махаллинский институт существуют веками.1Управляют махаллейстарейшины -аксакалы, 

жители махалли, которые избираются собранием. Они играют ведущую роль в махалле, 

создают общественное мнение, согласно которому та или иная семья заслуживает почет и 

уважение. Главным критерием объединения людей в махалле, безусловно, является 

территориальный признак. На данный момент в махалле выполняется множество 

социальных функций, как традиционно существующих в махалле, так и новых, 

возложенных на нее государством. На сегодняшний момент махалля полностью 

покрывает всю территорию Узбекистана, как в городах, так и в селах. Бенефициариями 

деятельности махаллинского комитета выступают жители махалли.  

Традиционно узбекская семья связанна с махалля. Некоторые исследователи считают, что 

это – «неотрадиционная община Узбекистана», другие называют махаллю «национальной 

школой восточной демократии». Особая роль принадлежит махалле в духовно-

нравственном воспитании молодежи. «Махалля - для каждого отец и мать» - гласит 

народная мудрость, она и сегодня остается центром семейно-бытовых и религиозных 

обрядов и праздников. Здесь бережно сохраняются и передаются из поколения в 

поколение лучшие традиции. Это школа жизни во всех смыслах, которая формирует 

моральный облик человека. Здесь вместе радуются, всем миром спешат на помощь в 

трудную минуту, устраивают хашар и помогают построить дом. А если кто-то посадил 

плодоносное дерево, то все могут взять его черенки и посадить у себя. В народе говорят: 

«Для одного ребенка родителями являются семь соседей», так как издревле махалля 

принимает самое активное участие в формировании личности молодых людей 

Самые важные события в жизни трех поколений узбекской семьи (что является 

нормальным явлением для узбеков) происходят при помощи и прямом участии махалли. 

Исторически махалля всегда была и остается важным органом в решении различных вопросов, 

связанных с повседневностью, как традиционный орган самоуправления на уровне улицы в 

городах и кишлаках оседлой Центральной Азии. Аксакалы в махалле контролируют 

поведение молодых, организуют и контролируют мероприятия общины, церемонии 

обрезаний, свадебные торжества, похороны, заботу о сиротах и вдовах, разрешает внутренние 

конфликты, а также решает вопросы перехода наследства в арбитражном порядке. Семьи 

пытаются завоевать такое уважение, делая денежные пожертвования, с целью оказания 

содействия в работе махалли, а также контролируя поведение членов своей семьи, 

особенно молодых женщин. Вопросы чести имеют первостепенное значение в наиболее 

традиционных махаллях, когда семьи договариваются о браках своих детей.  

Товарищества собственников жилья - относительно новое объединение, возникшее 

как результат модификации существовавших в советское время жилищно-коммунальных 

                                                             
1Махаллинский комитет является основным органом местного самоуправления в Узбекистане. 

Местные хокимияты предусматривают две избираемые позиции в махалинском комитете: 

председателя и секретаря. Экспертный Центр социальных исследований. Опрос малоимущих (май 

1999г., стр. 7)  

 



хозяйств, ответственных за функционирование всего комплекса многоквартирных домов в 

городских кварталах. Закон об образовании товариществ собственников жилья был 

принят в 1999 году. Данные объединения являются некоммерческими организациями и 

объединяют людей и/или организации, проживающих или владеющих определенной 

собственностью на территории данного ТСЖ. Другими словами ТСЖ, представляет собой 

организацию, основанную на сообществе, характерную для поселений городского типа. 

Эти структуры охватывают города Узбекистана. Бенефициариями их выступают жители и 

владельцы собственности на территории ТСЖ.. 

Инициативные группы - не юридическое, а скорее общественное название группы, 

сформированной и объединенной на основании схожести интересов или по другим 

признакам. Определить степень охвата страны данными группами не представляется 

возможным. Эти группы не зарегистрированы ни в каких органах статистики или 

государственных органах, не имеют банковские счета, не являются владельцами той или 

иной собственности (как организация). Бенефициариями таких групп могут быть как сами 

члены инициативных групп, так и другие структуры или группы. Другими словами, 

инициативная группа - это объединение граждан, основанное на схожести взглядов, 

убеждений, представлений, не имеющее юридического статуса, либо по причине 

отсутствия желания регистрировать организацию, либо из-за проблем связанных с 

регистрацией. В соответствии с законодательством республики Узбекистан, существует 

ряд общественных объединений, регистрируемых как неправительственные 

некоммерческие организации. К этим организациям относятся и несколько типов 

организаций, которые рассматриваются в данной работе как организации, основанные на 

сообществе. Религиозные организации - организации, выражающие интересы людей той 

или иной религиозной принадлежности и существующие (по крайней мере, некоторые из 

них) в течение достаточно длительного времени на территории Узбекистана. На 

настоящий момент, такие организации представлены достаточно широко по территории 

Узбекистана и выражают интересы лиц, принадлежащих к определенной религии. Данные 

структуры позиционируются как общинные организации, основанные на религиозных 

общинах. Общественные объединения по сферам коммерческой деятельности - 

общественные объединения, представляющие интересы людей, объединенных по 

профессиональному признаку и формирующие своеобразную общину. Большинство или, 

по крайней мере, значительная часть таких организаций определяет в качестве 

бенефициариев не столько определенные группы людей и/или организаций, внешних по 

отношению к ним, а самих членов организации. Такие организации достаточно 

равномерно покрывают территорию всего Узбекистана. 

Культурные (национальные, этнические) центры - общественные объединения, 

объединяющие людей, чаще всего по этническому признаку и выражающие их интересы. 

Как и религиозные организации, культурные национальные центры формируются на 

основании общин, часть которых проживала на территории современного Узбекистана в 

течение многих столетий.  

 Объединения социальной защиты - собирательное и общее название организаций, 

деятельность которых направлена на представление и защиту интересов особых групп 

населения, например, инвалидов, слепых, и т.д. которых также, в определенном смысле, 

можно идентифицировать как новые, нетрадиционные общины. Данные организации, в 

большинстве случаев, квалифицируются именно как ННО, и именно эти организации, 

наряду с инициативными группами, возможно в меньшей степени, можно относить к 



организациям, основанным на сообществе. Однако, по ряду критериев, выделенных выше, 

данные организации в значительной степени соответствуют им. Более того, именно такие 

организации являются организациями, сформированными на основе новых, не 

традиционных общин. 

2.3.Организация и социальный порядок. Основанием для возникновения 

организации является потребность в осуществлении людьми совместной кооперированной 

деятельности, достижении неких общих целей. Необходимым условием 

функционирования организации как социального образования, возникающего для 

обеспечения коллективной деятельности, является соединение разнородной деятельности 

в единый процесс, синхронизация их усилий во имя достижения общих целей. Это, в свою 

очередь, предполагает установление определенного социального порядка: во-первых, 

изначальное ограничение свободы, автономии и активности каждого участника 

деятельности; во-вторых, установление определенных правил, регулирующих 

взаимодействие и создающих поле для стандартизации и воспроизводства этих 

отношений, – обеспечение предсказуемости и скоординированности действий. Именно 

обеспечение и поддержание социального порядка является важнейшей функцией 

организации. 

Это условие предполагает разделение управленческой деятельности любой крупной 

организации на два принципиально различных вида  

деятельности: 1) административную – осуществление программирующих и 

контролирующих функций управления людьми, выполняющими базовую деятельность 

(целеполагание, планирование, координация, контроль); 2) функциональную (а позже 

менеджерскую) – создание условий для осуществления управления, функционирования и 

развития организации. 

Необходимость такого разделения вызвана дифференциацией и усложнением базовой 

деятельности организации.  

               Появление функциональных специалистов предполагает выделение нескольких 

узких направлений узкоспециализированной деятельности и переход от управления 

людьми к организации деятельностями, примерами которых могут быть техническая, 

финансовая, маркетинговая, кадровая и другие виды деятельности в рамках управления. 

Цель менеджерской деятельности – создание условий для нормального осуществления 

базовой работы, развитие организации. Возникнув первоначально как вспомогательная 

функция,   в   помощь   администраторам,   эта   деятельность   становится ключевой в 

современных системах управления. Именно с ее развитием связан тезис, что по мере 

усложнения организаций деятельность узких вспомогательных специалистов играет все 

большую роль в управлении, в то время как роль высших администраторов становится все 

более символической. Проблема необходимости разделения этих двух принципиально 

различающихся видов управленческой деятельности достаточно подробно была 

обоснована в работах Ф. Тейлора и А. Файоля, в которых отражены разные способы 

соединения этих деятельностей в различных типах организационных структур. 

 Элементы внутренней структуры организации. Один из важнейших элементов 

внутренней среды и внутренних ситуационных переменных организации – 

организационные цели. Особую роль целей в формировании организационной 

структуры и функционировании организации отмечают практически все специалисты по 

организации управления Так, А. Файоль, давая определение социальной составляющей 



процесса организации, связывает этот процесс именно с формированием структур 

управления под цель. 

Под целями организации обычно понимается идеальный образ желаемого будущего 

или планируемый результат. Проблема целеполагания активно разрабатывается 

организационной и управленческой теорией. Управление современной организации 

предполагает наличие не одной цели, а их разветвленной системы, при этом работа с 

целями – особая область деятельности управленца, который занимается выбором 

приоритетных целей и их уравновешиванием в терминах «результат – цена». Именно 

оценка результатов реализации широкого перечня целей сегодня часто рассматривается 

как основной способ оценки эффективности организации. 

П.Друкер, один из авторов популярной концепции «управления по целям», 

применительно к деловой коммерческой организации выделяет следующий примерный 

набор целей, ориентированных на реализацию в разных областях: 

• определение секторов рынка, с которыми организация работает; 

• цели, связанные с отношением к нововведениям и областям 

нововведений; 

• обеспечение продуктивности организации; 

• обеспечение определенного уровня производительности; 

• обеспечение материальных и финансовых ресурсов; 

• достижение определенного уровня прибыли; 

• развитие эффективности системы управления и развитие самих 

менеджеров; 

• обеспечение признания организации со стороны внешнего 

окружения. 

• Оценивая функцию целей, Друкер связывает с их существованием возможность решения 

ряда управленческих проблем: 

• оценка и интерпретация широкого спектра общественных явлений; 

• проверка истинности теоретических представлений, латентно 

заложенных в целях; 

• оценка и предсказание поведения людей, групп и других организаций; 

• оценка значимости тех или иных целей уже в процессе принятия 

решения. 

Другим важным компонентом внутренней среды, тесно связанным с понятием цели, 

является стратегия. Эта ситуационная переменная внутренней среды, интегрирующая 

осмысленную логику организационного развития. Под стратегией обычно понимается 

разновидность долгосрочного плана развития организации, ориентированного на 

перспективы взаимоотношений с внешней средой с учетом реальных и потенциальных 

возможностей организации. Стратегия включает перечень долгосрочных целей, 

краткосрочных и вспомогательных целей, способы распределения и пользования 

ресурсами, правила, регулирующие взаимоотношения персонала и осуществление 

деятельности. Стратегия всегда возникает по поводу и в связи с изменением состояния 

внешней среды и учитывает актуальные и потенциальные возможности организации. 

В значительной мере определяя логику развития организации, стратегия в то же время 

влияет на формирование организационной структуры.  

Именно стратегический выбор, осуществляемый менеджером, предопределяет многие 

объективные факторы (размер, технологию, меру зависимости от других организаций, 



влияющих на формирование организационной структуры). При этом ранее сделанный 

стратегический выбор во многом ограничивает последующие выборы. 

Американские социологи А. Чемдлер и Г. Даймс, анализируя логику формирования 

структуры американских (а затем европейских) коммерческих организаций, показали, что 

каждому из двух выделенных ими типов противоположных стратегий (оборонительная и 

позитивная) развития организации соответствует свой тип организационной структуры. 

Так называемая оборонительная стратегия, ориентированная на удержание и укрепление 

уже завоеванных ранее фирмой позиций на рынке и предполагавшая ее развитие 

посредством слияния с организациями-поставщиками и продавцами, приводила к 

созданию централизованной функционально-разделенной структуры. Позитивная 

стратегия, связанная с активным поиском новых рынков и созданием новых направлений 

деятельности (диверсификация), приводила к формированию децентрализованной (так 

называемой дивизионной) структуры. 

Третий важный компонент внутренней среды организации и одновременно 

ситуационная переменная – технология, один из мощных факторов, определяющих 

состояние структуры организации. В узкой трактовке технология, – это совокупность 

средств деятельности (оборудование, инфраструктура, инструменты, технические знания 

и навыки персонала), позволяющая обеспечить переработку сырья в конечный продукт 

(услугу) с заданными свойствами. 

Более широкая трактовка технологии рассматривает ее как алгоритм любой 

деятельности, обеспечивающей достижение запланированного результата. Такой подход 

позволяет применить это понятие к процессам переработки информации и процессам 

управления. 

Впервые проблема влияния технологии в ее традиционном понимании на социальные 

отношения (социальную организацию) и структуру организации исследована в работах 

представителей социотехнического подхода в социологии организации – Дж. Вудворд, Р. 

Дабина, А. Раиса, Э.Триста, Н.И.Лапина, В.Г. Подмаркова, О.И. Шкаратана. Эти 

специалисты указали, во-первых, на то, что технико-технологический компонент 

организации формирует относительно самостоятельную подсистему регуляции поведения 

людей, сосуществующую с подсистемой социальной регуляции, а во-вторых, на то, что эта 

подсистема, особенно в производственных организациях, во многом предопределяет и 

ограничивает ряд черт собственно социальной организации. Все элементы внутренней 

среды организации взаимосвязаны и взаимообусловлены. Но следует помнить, что они 

предопределены целью, которая, в свою очередь, продиктована положением социальной 

организации во внешней среде. 

 

 

 



Тема 3.Социальные группы и социальные институты 

1.Понятия социальной группы. 

2.Понятия социальных институтов. 

3.Институт семьи  

4.Социология образования. 

5.Религия как социокультурный институт. 

Основные понятия: 

Социальная группа, квазигруппа, аудитория, толпа, социальный круг, контактный круг, 

профессиональный круг, дружеский круг, статусный социальный круг, ингруппа и аутгруппа, 

референтная группа, стереотипы, первичные и вторичные группы, малые группы,  конфликт, 

конфликтология, социальный контроль, агрегация, фрустрация. 

3.1. Все люди (независимо от расы или культуры) находят самовыражение в 

групповой жизни. Младенец становится человеком, как только занимает свое место в семье, 

а отсутствие человеческой группы самым отрицательным образом сказывается на личности 

ребенка. Двигаясь в семейном цикле, ребенок постепенно усваивает присущие другим 

группам взаимосвязи, которые, постоянно изменяясь, будут сопровождать его до самой 

смерти. 

Несмотря на то что понятие группы является одним из самых важных в социологии, 

у ученых нет полного согласия относительно его определения. И это происходит вовсе не 

потому, что социологи не могут выразить свои мысли. Во-первых, трудность возникает в 

связи с тем, что большинство понятий в социологии появляется в ходе социальной 

практики: они начинают применяться в науке после длительного их использования в жизни, 

и при этом им придается самое различное значение. Во-вторых, трудность обусловлена тем, 

что образуется множество видов сообществ, в результате чего для точного определения 

социальной группы необходимо выделять из этих сообществ определенные типы.  

Существует несколько видов социальных общностей, к которым в обыденном 

смысле применяется понятие "группа", но в научном понимании они представляют собой 

нечто другое. В одном случае термин "группа" обозначает некоторых индивидов, 

физически, пространственно находящихся в определенном месте. При этом разделение 

сообществ осуществляется лишь пространственно, с помощью физически определенных 

границ. Примером такого сообщества могут быть индивиды, едущие в одном вагоне, 

находящиеся в определенный момент на одной улице или проживающие в одном городе. В 

строго научном смысле такое территориальное сообщество нельзя назвать социальной 

группой. Оно определяется как агрегация - некоторое количество людей, собранных в 

определенном физическом пространстве и не осуществляющих сознательных 

взаимодействий. 

Второй случай - это применение понятия группы к социальной общности, 

объединяющей индивидов с одной или несколькими схожими характеристиками. Так, 

мужчины, выпускники школ, физики, старики, курильщики представляются нам группой. 

Очень часто можно услышать слова о "возрастной группе молодежи от 18 до 22 лет". Такое 

понимание также не является научным. Для определения общности людей с одной или 

несколькими сходными характеристиками точнее подходит термин "категория". Например, 

вполне корректно говорить о категории блондинок или брюнеток, возрастной категории 

молодежи от 18 до 22 лет и т.п. 

 

Тогда что же представляет собой социальная группа? 



Социальная группа - это совокупность индивидов, взаимодействующих 

определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в 

отношении других. 

В этом определении можно увидеть два существенных условия, необходимых для 

того, чтобы совокупность считалась группой: I) наличие взаимодействий между ее 

членами; 2) появление разделяемых ожиданий каждого члена группы относительно других 

ее членов. В соответствии с этим определением два человека, ожидающие автобус на 

остановке, не будут группой, но могут стать ею, если начнут беседу, драку или другое 

взаимодействие со взаимными ожиданиями. Пассажиры самолета не могут быть группой. 

Они будут считаться агрегацией до тех пор, пока среди них во время путешествия не 

образуются группы людей, взаимодействующих между собой. Случается так, что агрегация 

целиком может стать группой. Предположим, определенное число людей находится в 

магазине, где они образуют очередь, не взаимодействуя друг с другом. Продавец 

неожиданно уходит и отсутствует продолжительное время. Очередь начинает 

взаимодействовать для достижения одной цели - вернуть продавца на его рабочее место. 

Агрегация превращается в группу.  

Вместе с тем перечисленные нами группы появляются непреднамеренно, случайно, 

в них отсутствует устойчивое ожидание, а взаимодействия, как правило, бывают 

односторонними (например, только беседа и никаких других видов действий). Такие 

спонтанные, неустойчивые группы называются квазигруппами. Они могут превратиться в 

социальные группы, если в ходе постоянного взаимодействия будет возрастать степень 

социального контроля между ее членами. Для осуществления этого контроля необходима 

некоторая степень кооперации и солидарности. Действительно, социальный контроль в 

группе не может осуществляться до тех пор, пока индивиды действуют беспорядочно в 

разрозненно. Невозможно эффективно контролировать беспорядочную толпу или действия 

людей, выходящих со стадиона после окончания матча, но можно четко контролировать 

деятельность коллектива предприятия. Именно такой контроль за деятельностью 

коллектива определяет его как социальную группу, ибо деятельность людей в данном 

случае скоординирована. Солидарность необходима развивающейся группе для 

идентификации каждого члена группы с коллективов только в том случае, если члены 

группы могут говорить "мы", формируются устойчивое членство группы и границы 

социального контроля. 

Собственно социальные группы также обладают различной степенью социального 

контроля. Так, среди всех социальных групп особое место занимают так называемые 

статусные группы - классы, слои и касты. Эти большие группы, возникшие на основе 

социального неравенства, обладают (за исключением каст) низким внутренним 

социальным контролем, который тем не менее может повышаться по мере осознания 

личностями своей принадлежности к статусной группе, а также осознания групповых 

интересов и включения в борьбу за повышение статуса своей группы. Наша задача - 

проанализировать различные социальные общности для того, чтобы понять, как протекает 

процесс группообразования и формирования социальных структур.  

Квазигруппы имеют следующие отличительные черты: 1) спонтанность 

образования; 2) .неустойчивость взаимосвязей; 3) отсутствие разнообразия во 

взаимодействиях (это либо только прием или передача информации, либо только 

выражения протеста или восторга и т.д.); 4) кратковременность совместных действий. 

Квазигруппы чаще всего существуют непродолжительное время, после чего - либо 



окончательно распадаются, либо под воздействием ситуации превращаются в устойчивые 

социальные группы.  

Аудитории. Под аудиторией понимается социальная общность людей, 

объединенная взаимодействием с коммуникатором - индивидом или группой, владеющими 

информацией и доводящими ее до этой общности. Аудитория может осуществлять как 

непосредственное взаимодействие с коммуникаторами (например, слушание уличного 

оратора, объявления распорядителя в магазине или других общественных местах), так и 

опосредованное, анонимное (например, воздействие средств массовой информации).  

Наиболее характерной чертой аудитории, таким образом, является практически 

одностороннее взаимодействие, слабая обратная связь аудитории с коммуникатором, 

особенно в случае большой аудитории. Аудитория - это сложное и неоднородное 

социальное образование, что связано прежде всего с тем обстоятельством, что люди по-

разному воспринимают и усваивают информацию в силу различных личностных качеств и 

различных культурных норм и ценностей. Если одна часть аудитории ставит барьер на пути 

усвоения информации, которая не соответствует их культурным стереотипам, то другая 

часть живо воспринимает ее. Следовательно, любая аудитория имеет тенденцию к 

разделению на отдельные общности, в которых начинается взаимна общение и обмен 

мнениями о полученной информации. Это позволяет каждой из выделившихся общностей, 

которые называются социальными кругами, составить общее мнение относительно каких-

либо событий.  

Толпа. Толпа - это временное собрание людей, объединенных в замкнутом 

физическом пространстве общностью интересов. Социальная структура толпы очень 

проста и редко бывает сложнее, чем разделение на лидеров и всех остальных. Но толпа - 

это нечто большее, чем простая агрегация индивидов. Физически ограниченное 

пространство приводит к социальному взаимодействию даже в тех случаях, когда люди в 

толпе стараются избегать межличностного контакта. Простое осознание присутствия 

вокруг других людей ведет к неявному, но богатому впечатлениями взаимообмену, 

основанному на общении с избеганием контакта глаз, на лицевой мимике, жестах, позах и 

даже стилях одежды.  

Толпы весьма сильно различаются по характеру и поведению. Толпа одного типа 

может быть быстро трансформирована в толпу другого типа, например в неистовствующее 

сборище. Однако чаще всего толпы имеют определенные общие характеристики:  

Внушаемость. Люди, находящиеся в толпе, как правило, более внушаемы, чем 

находящиеся вне ее. Они с большей вероятностью принимают мнения, чувства и действия 

большинства.  

Анонимность. Индивид чувствует себя незначительным и неузнанным в толпе. Толпа 

часто действует как целое, и ее индивидуальные члены не выделяются и не воспринимают 

себя как отдельных индивидов.  

Спонтанность. Люди, составляющие толпу, имеют тенденцию к более спонтанной манере 

поведения, чем в обычных условиях. Как правило, они не задумываются над своими 

действиями и их поведение в толпе зависит исключительно от эмоций.  

Неуязвимость. Поскольку люди, составляющие толпу, анонимны, они начинают 

чувствовать себя вне социального контроля, понимая, что до них трудно "добраться". 

Например, при осуществлении актов вандализма неистовствующими футбольными 

болельщиками (битье стекол, порча кресел в вагонах метро и другие подобные действия) 



каждый из участвующих в них снимает с себя за это ответственность, действуя со всеми 

вместе как одно целое.  

Толпы можно разделить на несколько видов в зависимости от способа их 

формирования и поведения.  

Случайная толпа обладает наиболее неопределенной структурой. Примером такой 

толпы может быть обычное собрание людей на улице, где произошло неординарное 

событие (появление знаменитости, столкновение автомобилей и т.п.). В этом виде толпы 

людей объединяет либо незначительная цель, либо вовсе бесцельное 

времяпрепровождение. Индивиды слабо эмоционально включены в случайную толпу и 

могут свободно отделить себя от нее. Однако бывает, что при изменении условий она может 

структурироваться и проявлять большую сплоченность. 

Обусловленная толпа - собрание людей, заранее планирующееся и относительно 

структурированное. В данном случае толпа "обусловлена" в том смысле, что поведение ее 

членов находится под воздействием определенных, заранее обусловленных социальных 

норм. Например, толпа, собравшаяся на представление, ведет себя по-разному в театре, на 

стадионе, на собрании и т.д. Все это - виды обусловленной толпы.  

Экспрессивная толпа - это социальная квазигруппа, которая обычно организуется в целях 

личностного удовольствия ее членов и активность людей в которой сама по себе уже 

является целью и результатом. Например, танцы, религиозные собрания, рок-фестивали и 

т.д. 

Действующая толпа. Под термином "действующая" подразумевается весь комплекс 

действий толпы. Это беснующееся сборище или другие формы общностей с 

экстремальными типами поведения. Чаще всего при исследовании социальных процессов 

действующей толпе придается большее значение, чем всем другим видам толпы.  

Одной из важных форм действующей толпы является сборище -эмоционально 

возбужденная толпа, тяготеющая к насильственным действиям. Сборища обычно имеют 

лидеров, однонаправленных в своих агрессивных намерениях и требующих строгого 

конформизма от всех своих членов. Действия сборища направляются непосредственно на 

какой-либо определенный объект и носят кратковременный характер. После этого сборище, 

как правило, распадается. Распространенным примером сборища является линующая толпа, 

которая имеет очень узкую направленность и после достижения цели быстро распадается. 

Люди, входившие в линующую толпу, в обыденной жизни могут ничем не напоминать 

члена жестокого активно действовавшего сборища.  

Другая важная форма действующей толпы - восставшая толпа. Это насильственный 

и деструктивный коллективный взрыв. Такая толпа отличается от сборища тем, что при 

восстаниях поведение менее структурированно, менее целенаправленно и более 

неустойчиво. Восставшая толпа может состоять из различных групп, преследующих свои 

цели, но действующих в критический момент сходным образом. Такой вид толпы в 

наибольшей степени подвержен различным случайным воздействиям, ее действия в 

большинстве случаев непредсказуемы.  

Исследования последних лет показали, что теория "возникающих норм" в целом 

верно объясняет процессы, происходящие в толпе. Отсюда следует, что для управления 

поведением толпы важно определить источники возникновения норм, их носителей и 

возможности целенаправленного воздействия на их создателей.  

Социальные круги. Среди квазигрупп наиболее близкими к устойчивым социальным 

группам являются социальные круги. В соответствии с определением Я. Щепаньского 



"социальными кругами мы называем свободные союзы, основанные на контактах с очень 

слабо установленной связью, лишенных устойчивых отношений между членами". Однако 

в этом определении не указывается основная отличительная черта социальных кругов, а 

именно то, что взаимодействие в них направлено почти полностью на обмен информацией.  

Итак, социальные круги - это социальные общности, созданные с целью обмена 

информацией между их членами. Эти общности не ставят каких-либо общих целей, не 

предпринимают совместных усилий, не имеют исполнительного аппарата. Основная 

функция социальных кругов состоит в обмене взглядами, новостями, комментариями, 

аргументами. Можно сказать метафорически, что круги - это общности дискутирующих 

людей.  

Узкая направленность взаимодействий, пассивность и отсутствие единства делают 

социальные круги неустойчивыми социальными образованиями. Вместе с тем индивиды, 

их формирующие, проходят определенный отбор в основном по двум критериям: 1) общая 

заинтересованность в теме дискуссии - так образуются, например, кружки по интересам, 

круги футбольных болельщиков, обсуждающих итоги матча, собрание на улице людей, 

обсуждающих политические события, и т.п.; 2) принадлежность к определенной 

субкультуре - например, деловые круги (объединяющие бизнесменов), круги высших слоев 

общества, круги профессионалов, обсуждающих специфические, узко-профессиональные 

вопросы, и т.д.  

Существуют несколько разновидностей социальных кругов, в основном 

представленных в классификации Я. Щепаньского.  

Контактные круги - это социальные общности людей, постоянно встречающихся 

на спортивных состязаниях, в транспорте или очередях. Наличие общей 

заинтересованности в теме дискуссий позволяет им завязывать мимолетные знакомства или 

обмениваться мнениями по интересующим их вопросам. Границы таких общностей крайне 

неопределенны и размыты, их состав во многом определяется пространственными 

контактами. Контактные круги легко создаются, но также легко и распадаются. 

Возникновение таких кругов характерно для вновь созданных студенческих групп, когда 

их члены начинают искать общие темы и интересы, образуют небольшие кружки, быстро 

возникающие и также быстро распадающиеся.  

Профессиональные круги, или круги коллег, - это социальные общности, члены 

которых собираются для обмена информацией исключительно по профессиональному 

признаку. Они возникают в рамках формализованных групп на предприятиях, 

симпозиумах, встречах, совещаниях, среди рабочих, инженеров, ученых, артистов. 

Наиболее известны политические круги, создаваемые профессиональными политиками для 

обмена информацией в области политической деятельности. Профессиональные круги 

являются более прочными образованиями, чем контактные круги, и часто переходят в 

устойчивые социальные группы. Кроме того, от участников профессиональных кругов 

требуется выполнение определенных норм и, стало быть, в них повышается степень 

социального контроля.  

Дружеские круги - это социальные общности по обмену информацией, 

возникающие среди индивидов, объединенных отношениями дружбы. Обычно под 

дружескими социальными кругами подразумеваются компании, время от времени 

собирающиеся и обсуждающие насущные проблемы или состоящие в переписке. 

Дружеский социальный круг может превратиться в дружескую группу, если входящие в 



него индивиды будут действовать согласованно, разделять сходные образцы поведения и 

иметь систему ожиданий относительно действий друг друга.  

Статусные социальные круги - социальные общности, образующиеся по поводу 

обмена информацией среди индивидов, имеющих одинаковые или близкие статусы. 

Примером такой общности можно считать аристократические круги, круги изгоев 

(бомжей), женские или, напротив, мужские круги, круги пенсионеров. Во всех приведенных 

случаях круг формируется из личностей, занимающих одинаковые статусы. Статусные 

социальные круги формируются в основном по принципу принадлежности к одной 

субкультуре и являются относительно трудно-доступными для индивидов, имеющих 

другой статус. 

Все социальные круги могут иметь лидеров, т.е. лиц, которые аккумулируют, 

обобщают различные мнения и высказывания которых имеют значение для членов данного 

круга и влияют на их поведение. Эти лидеры неформальны и не обладают возможностью 

контролировать поведение членов социального круга (они получили название "лидеров 

мнения"). 

Изучение социальных кругов представляет не только научный, но и практический 

интерес по двум причинам. Во-первых, потому, что они являются такими социальными 

образованиями, в которых зарождается, преобразуется и формируется общественное 

мнение, которое именно здесь обретает силу и воздействует на поведение людей в 

социальных группах. Во-вторых, потому, что социальные круги - это основа для 

образования активно действующих социальных групп. Особенно ярко это наблюдается в 

политике, при образовании политических партий. Первоначально в данном случае 

возникает некоторая идея преобразований, служащая достоянием нескольких членов. В 

ходе бесед идея подхватывается другими личностями и служит той базой общей 

заинтересованности, на которой базируются социальные круги. В процессе обмена 

мнениями, дискуссий появляются лидеры мнений, с помощью которых идея оформляется 

и становится частью общественного мнения. Овладевая умами, идея призывает к действию, 

и постепенно из социального круга выделяется активная социальная группа, для которой 

данная идея служит стимулом к действию. Образовавшаяся группа выделяет из своей среды 

лидеров-организаторов взамен лидеров мнений. Группа постепенно приобретает черты 

формальной организации и превращается в политическую партию. Таким образом, изучая 

социальные круги, можно прослеживать процессы образования активных социальных 

групп и социальных институтов. 

Итак, квазигруппы могут рассматриваться как некоторые переходные образования 

на пути к устойчивым социальным группам с устоявшимися взаимосвязями. Если 

проанализировать признаки отличия квазигрупп от социальных групп, то коротко это: 

организованность, устойчивость, сложившаяся внутренняя структура. 

Социальные группы можно рассматривать как общности людей с устойчивыми 

взаимодействиями и наличием взаимных ожиданий, координацией действий, кооперацией 

и солидарностью по поводу общих целей и культурных образцов. Каждый индивид в 

разные моменты своей жизни входит на правах участника в несколько групп. Так, он 

является членом семьи, студенческой группы, спортивного общества, дружеской группы и 

т.д. В результате социолог, изучающий общество, сталкивается с огромным числом самых 

разнообразных групп, различающихся по размерам, степени организованности, характеру 

внутри-групповых взаимодействий, поведению членов группы и многим другим 

признакам. Эта пестрая картина усложняется тем, что одни и те же люди через призму 



своего социального опыта и своей культуры видят по-разному эти группы. Все это говорит 

о необходимости начинать изучение социальных групп с классификации, позволяющей 

выделять я оценивать основные виды групп, а также определять степень внутри-группового 

и межгруппового взаимодействия. 

Ингруппа и аутгруппа. Каждый индивид выделяет некоторое множество групп, к которым 

он принадлежит, и определяет их как "мои Это может быть "моя семья", "моя 

профессиональная группа", "моя компания", "мой класс". Такие группы будут считаться 

ингруппами, т.е. теми, к которым он чувствует свою принадлежность и в которых он 

идентифицируется с другими членами таким образом, что расценивает членов ингруппы 

как "мы". Другие группы, к которым не принадлежит индивид - другие семьи, другие 

компании друзей, другие профессиональные группы, другие религиозные группы, - будут 

для него аутгруппами, для которых он подбирает символические значения: "не мы", 

"другие". 

Референтные группы. Термин "референтная группа" был впервые введен в оборот 

социальным психологом Мустафой Шерифом в 1948 г. и означает реальную или условную 

социальную общность, с которой индивид соотносит себя, как с эталоном, и на нормы, 

мнения, ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и самооценке. 

Мальчик, играя на гитаре или занимаясь спортом, ориентируется на образ жизни и 

поведение рок-звезд или спортивных кумиров. Работник в организации, стремясь сделать 

карьеру, ориентируется на поведение высшего руководства. Можно заметить также, что 

честолюбивые люди, неожиданно получившие много денег, стремятся подражать в одежде 

и манерах представителям высших классов.  

Иногда референтная группа и ингруппа могут совпадать, например в случае, когда 

подросток ориентируется на свою компанию в большей степени, чем на мнение учителей. 

В то же время и аутгруппа может быть референтной, и приведенные выше примеры 

иллюстрируют это.  

Различают нормативные и сравнительные референтные функции группы. 

Нормативная функция референтной группу проявляется в том, что эта группа является 

источником норм поведения, социальных установок и ценностных ориентации индивида. 

Так, маленький мальчик, желая скорее стать взрослым, пытается следовать нормам и 

ценностным ориентациям, принятым в среде взрослых, а эмигрант, приезжающий в другую 

страну, пытается как можно быстрее освоить нормы и установки коренных жителей, чтобы 

не быть "белой вороной", Сравнительная функция проявляется в том, что референтная 

группа выступает в качестве эталона, с помощью которого индивид может оценить себя и 

других. Вспомните, что мы говорили о концепции зеркального "Я". Ч. Кули, отмечал, что 

если ребенок воспринимает реакцию близких и верит их оценкам, то более зрелый человек 

отбирает отдельные референтные группы, принадлежность или непринадлежность к 

которым для него особенно желательна, и формирует "Я"-образ, основываясь на оценках 

этих групп.  

Стереотипы. Аутгруппы обычно воспринимаются индивидами в виде стереотипов. 

Социальный стереотип - это разделяемый образ другой группы или категории людей. 

Оценивая действия какой-либо группы людей, мы чаще всего помимо нашего желания 

приписываем каждому из индивидов, входящих в группу, некоторые черты, которые, по 

нашему мнению, характеризуют группу в целом. Например, бытует мнение, что все негры 

более страстные и темпераментные, чем люди, представляющие европеоидную расу (хотя 

на самом деле это не так), все французы - легкомысленны, англичане - замкнуты и 



молчаливы, жители города N - тупые и т.д. Стереотип может быть позитивным (доброта, 

храбрость, упорство), негативным (беспринципность, трусость) и смешанным (немцы 

дисциплинированны, но жестоки).  

Первичные и вторичные группы. Различие во взаимоотношениях между 

индивидами наиболее четко заметно в первичных и вторичных группах. Под первичными 

группами понимаются такие группы, в которых каждый член видит других членов группы 

как личностей и индивидуальностей. Достижение такого видения происходит через 

социальные контакты, придающие интимный, личностный и всеобщий характер 

внутригрупповьм взаимодействиям, в которые включаются многие элементы личностного 

опыта. В таких группах, как семья или дружеская компания, ее члены стремятся сделать 

социальные взаимоотношения неформальными и смягченными. Они интересуют друг друга 

прежде всего как личности, имеют общие надежды и чувства и полностью удовлетворяют 

свои потребности в общении. Во вторичных группах социальные контакты носят 

безличный, односторонний и утилитарный характер. Здесь не обязательны дружеские 

личностные контакты с другими членами, но все контакты функциональны, как того 

требуют социальные роли. Например, отношения мастера участка и подчиненных рабочих 

безличны и не зависят от дружеских отношении между ними. Вторичная группа может быть 

трудовым союзом или какой-либо ассоциацией, клубом, командой. Но вторичной группой 

можно считать и двух личностей, торгующихся на базаре. В некоторых случаях такая 

группа существует для достижения специфических целей, включающих определенные 

потребности членов этой группы как личностей.  

Термины "первичная" и "вторичная" группы лучше характеризуют типы групповых 

взаимосвязей, чем показатели относительной важности данной группы в системе других 

групп. Первичная группа может служить достижению объективных целей, например, на 

производстве, но она больше отличается качеством человеческих взаимоотношений, 

эмоциональной удовлетворенностью ее членов, чем эффективностью производства 

продуктов или одежды. Так, группа друзей встречается вечером за шахматной игрой. Они 

могут довольно равнодушно играть в шахматы, но тем не менее доставить друг другу 

удовольствие своей беседой. Здесь главное, чтобы каждый был хорошим партнером, а не 

хорошим игроком. Вторичная же группа может функционировать в условиях 

дружественных взаимоотношений, но основным принципом ее существования является 

выполнение специфических функций. С этой точки зрения команда шахматистов-

профессионалов, собранная для игры в командном турнире, безусловно относится к 

вторичным группам, Здесь важен подбор сильных игроков, способных занять в турнире 

достойное место, а уж затем желательно, чтобы они находились в дружественных 

отношениях между собой. Таким образом, первичная группа всегда ориентирована на 

взаимосвязи между ее членами, в то время как вторичная ориентирована на цель.  

Первичные группы обычно формируют личность, в них она социализируется. 

Каждый находит в ней интимную среду, симпатии и возможности реализации личностных 

интересов. Каждый член вторичной группы может найти в ней эффективный механизм для 

достижения определенных целей, но часто ценой потери интимности и теплоты во 

взаимоотношениях. Например, продавщица как член коллектива работников магазина 

должна быть внимательной и вежливой, даже когда клиент не вызывает у нее симпатии. 

Или член спортивной команды при переходе в другую команду знает, что взаимоотношения 

с коллегами у него будут сложными, но зато перед ним откроется больше возможностей 

для достижения более высокого положения в данном виде спорта. 



Вторичные группы практически всегда содержат в себе некоторое число первичных 

групп. Спортивная команда, производственная бригада, школьный класс или студенческая 

группа всегда внутренне разделены на первичные группы индивидов, симпатизирующих 

друг другу, на тех, у кого межличностные контакты более и менее часты. При руководстве 

вторичной группой, как правило, учитываются первичные социальные образования, 

особенно при выполнении единичных заданий, связанных с взаимодействием небольшого 

числа членов группы.  

Малые группы. Анализ социальной структуры общества требует, чтобы в качестве 

изучаемой единицы выступала элементарная частица общества, сосредоточивающая в себе 

все виды социальных связей. В качестве такой единицы анализа была выбрана так 

называемая малая группа, которая стала постоянным необходимым атрибутом всех видов 

социологических исследований.  

Как реальная совокупность индивидов, связанных социальными отношениями, малая 

группа стала рассматриваться социологами сравнительно недавно. Так, еще в 1954 г. Ф. 

Оллпорт трактовал малую группу как "совокупность идеалов, представлений и привычек, 

повторяющихся в каждом индивидуальном сознании и существующих только в этом 

сознании". Реально же, по его мнению, существуют лишь отдельные индивиды. Только в 

60-х годах возник и стал развиваться взгляд на малые группы как на реальные элементарные 

частицы общественной структуры.  

Лучше всего современный взгляд на сущность малых групп выражен в определении 

Г.М. Андреевой: "Малая группа - это группа, в которой общественные отношения 

выступают в форме непосредственных личных контактов". Другими словами, малыми 

группами называются только те группы, в которых индивиды имеют личностные контакты 

каждый с каждым. Представим себе производственную бригаду, где все друг друга знают 

и общаются между собой в ходе работы, - это малая группа. С другой стороны, коллектив 

цеха, где работники не имеют постоянного личного общения, - это большая группа. Об 

учениках одного класса, имеющих друг с другом личный контакт, можно сказать, что это 

малая группа, а об учениках всей школы - что большая.  

Малая группа может быть как первичной, так и вторичной в зависимости от того, 

какой тип взаимоотношений существует между ее членами; что же касается большой 

группы, то она может быть только вторичной. Многочисленные исследования малых групп, 

проведенные Р. Бейзом и Дж. Хомансом в 1950 г. и К. Холландером и Р. Миллсом в 1967 

г., показали, в частности, что малые группы отличаются от больших не только размерами, 

но и качественно иными социально-психологическими характеристиками. Различия в 

некоторых характеристиках малых и больших групп можно представить себе так: 

Малые группы имеют:  

не ориентированные на групповые цели 

действия;  

групповое мнение как постоянно 

действующий фактор социального 

контроля; 

конформизм к групповым нормам.  

Большие группы имеют:  

рациональные, целеориентированные 

действия; 

групповое мнение редко используется, 

контроль осуществляется сверху вниз; 

конформизм к политике, проводимой 

активной частью группы. 

  Групповая динамика - взаимодействие членов социальных групп между собой. 

Существует множество видов взаимоотношений и взаимодействий. К процессам групповой 

динамики относятся: руководство, лидерство, формирование группового мнения, 



сплоченность группы конфликты, групповое давление и другие способы регуляции 

поведения членов группы. Группа может подчиняться одному или двум свой членам, но в 

процесс управления могут включаться и все ее члены. Лидерство в группе бывает 

демократическим или авторитарным, кратковременным или длительным; группа может 

стимулировать собственную деятельность или стремиться снизить активность; атмосфера 

внутри группы бывает дружественной или враждебной и т.д. Эти многие другие образцы 

поведения и составляют динамику группы. В настоящее время изучение групповой 

динамики стимулируется необходимостью помочь организациям в решении проблем 

управления процессами в группах. 

Коммуникация в группах. Одной из важнейших проблем во многих группах 

являются коммуникационные связи между их членами. Коммуникация - это не просто 

языковое, письменное или индивидуальное общение. Она рассматривается прежде всего 

как основа структуры группы, показатель физической и социальной близости индивидов. 

Очевидно, что не все виды получения информации и ее распределения между индивидами 

могут приводить к эффективной работе группы. Многие из них отрицательно сказываются 

на ее сплоченности и возможности совместных действий. Это должно учитываться при 

управлении деятельностью группы.  

Лидерство в группах. Одной из динамических характеристик группы является 

система социальных ролей. Исследователи группового поведения отмечают, что система 

взаимосвязанных ролей в группе подвержена постоянному изменению. При этом меняется 

не только содержание играемой роли, но и ее значимость по отношению к другим ролям. В 

группах существуют роли, наиболее значимые по отношению к остальным. Это роли 

лидеров. Само по себе лидерство - это проявление индивидом его способности, личностных 

качеств в поведения, соответствующем роли лидера. Исполнение индивидом роли лидера 

возможно в силу проявления им индивидуальных качеств, выдающихся по сравнению с 

качествами других членов группы, или в силу обладания им высоким формальным 

статусом. Во всех случаях выдвижение лидера обусловлено в конечном счете 

эффективностью вклада членов группы в решение групповых задач. Другими словами, 

лидер появляется в том случае, если члены группы признаю деятельность какого-либо 

индивида наиболее значимой, а его вклад деятельность группы наиболее ценным. При этом 

речь идет только пользе для группы в целом. Иными словами, индивид может обладать 

исключительными личностными качествами, но не быть лидером, его деятельность не 

приводит к существенному повышению эффективности деятельности группы в целом.  

Однако очевидно, что лидер в группе не может возникнуть и функционировать без 

поддержки ее членов, признающих его выдающиеся качества и способности. С этой точки 

зрения лидер - авторитарный член группы, личностное влияние которого позволяет ему 

играть главную роль в деятельности группы. Его авторитет, таким образом, базируется на 

признании коллективом, группой его деловых и личностных качеств. Авторитет лидера 

может быть мнимым, т.е. существующим только в представлении членов группы, а может 

быть и реальным, основанным на действительных незаурядных качествах индивида.  

Одна из основных обязанностей лидера в группе - деятельность по реализации 

нововведений, созданию новых культурных образцов, проверке новых способов 

взаимодействия. Таким образом, лидер выступает как новатор, развивая и изменяя 

субкультуру группы. За столь ценные услуги, оказанные группе, он получает кредит 

доверия, в силу которого сам может в той или иной степени отступать от групповых норм. 



Более того, лидер не должен полностью выполнять все групповые нормы как рядовой член 

группы, иначе он потеряет свой престиж и в конечном счете статус лидера.  

3.2.Социология придает исключительно большое внимание изучению социальных 

институтов общества. Понятию «социальный институт» принадлежит центральное место в 

системно-структурном анализе общественной жизни. Оно предполагает возможность 

обобщения многообразных действий людей путем соотнесения их с фундаментальными 

целями и потребностями социальной системы. В этом смысле социальный институт следует 

понимать как главный компонент социальной структуры, интегрирующий и 

координирующий множество индивидуальных действий людей, упорядочивающих 

социальные отношения в наиболее важных сферах общественной жизни. 

Термин «институт» имеет множество значений. В европейские языки он пришел из 

латинского: institutum – установление, устройство. Со времени он приобрел два значения – 

узкое техническое (название специализированных научных и учебных заведений) и 

широкое социальное: совокупность норм по определенному кругу общественных 

отношений, например, институт брака, институт наследования. В узкотехническом смысле 

мы используем слово «институт» в названии каких-либо учреждений. К примеру, институт 

философии и права АНРУз – это конкретное учреждение, а наука – это социальный 

институт, часть общества, совокупность всех конкретных учреждений. 

Социологи, позаимствовавшие это понятие у правоведов, наделили его новым 

содержанием. Однако в научной литературе по поводу институтов, как и по другим 

фундаментальным вопросам социологии, не существует единства взглядов. В социологии 

имеется не одно, а множество определений социального института. Одним из первых дал 

развернутое представление о социальных институтах видный американский социолог и 

экономист Т. Веблен (1857-1929). Хотя его книга «Теория праздного класса» появилась в 

1899 г., многие ее положения не устарели до сих пор. Он рассматривал эволюцию общества 

как процесс естественного отбора социальных институтов, который по своей природе не 

отличается от обычных способов реагирования на стимулы, создаваемые внешними 

изменениями. 

Иначе понимал институты Р. Миллс, а именно как общественную форму определенной 

совокупности социальных ролей. Р. Миллс классифицировал  институты  по  выполняемым  

задачам  (религиозным, военным, образовательным), образующим институциональный 

порядок. Известный американский социолог П. Бергер называет институтом обособленный 

комплекс социальных действий, например, юридический закон, социальный класс, брак, 

организационно оформленную религию. Немецкий социолог, один из основателей 

философской антропологии А. Гелен трактует институт как регулирующее учреждение, 

направляющее в определенное русло действия людей подобно тому, как инстинкты 

руководят поведением животных. Иными словами, институты обеспечивают процедуры 

упорядочения поведения людей и побуждают их идти проторенными путями, которые 

общество считает желательными. 

По мнению Л. Бовье, социальный институт – это система культурных элементов, 

ориентированных на удовлетворение набора конкретных социальных потребностей или 

целей. Собственно институт составляют взаимодействующие индивиды. Социальный 

институт – культурно санкционированный способ выполнения работы или совокупности 

работ. Индивид участвует в институте через механизм социальных статусов. 

Понятию «социальный институт» в социологии отводится значительное место. 

Социальный институт определяется как ведущий компонент социальной структуры 



общества, интегрирующий и координирующий множество индивидуальных действий 

людей, упорядочивающий социальные отношения в отдельных сферах общественной 

жизни. Социальные институты суть крупномасштабные объединения социальных статусов 

и ролей. Под институтом, кроме того, подразумевают относительно стабильную и 

интегрированную совокупность символов, верований, ценностей, норм, ролей и статусов, 

которая управляет конкретной сферой социальной жизни: это семья, религия, образование, 

экономика, управление. 

Если суммировать все множество подходов, то их можно разделить на следующие. 

Социальный институт представляет собой: 

• ролевую систему, в которую включены также нормы и статусы; 

• совокупность обычаев, традиций и правил поведения; 

• формальную и неформальную организацию; 

• совокупность норм и учреждений, регулирующих определенную 

сферу общественных отношений; 

• обособленный комплекс социальных действий. 

Понимая социальные институты как совокупность норм и механизмов, регулирующих 

определенную сферу общественных отношений (семья, производство, государство, 

образование, медицина и здравоохранение, религия), социологи углубили представление о 

них как о базовых элементах, на которых покоится общество. 

Социальные институты помогают решать жизненно важные проблемы большому 

количеству людей. Например, миллионы людей, влюбившись, прибегают к помощи 

института брака и семьи, а заболев – к институтам здравоохранения. Законный порядок в 

обществе обеспечивают такие институты, как государство, правительство, суды, полиция. 

Институты одновременно выступают инструментами социального контроля, так как 

благодаря своему нормативному характеру заставляют людей подчиняться принятым 

нормам и соблюдать соответствующую дисциплину. Поэтому институт понимается как 

совокупность норм и образцов поведения. 

На заре истории в человеческом стаде господствовал промискуитет – беспорядочные 

половые отношения. Постепенно они были ограничены запретами, первым из которых был 

запрет кровосмешения. Он запрещал половые отношения между кровными 

родственниками, скажем, между матерью и сыном, братом и сестрой. По существу, этот 

запрет, воспрепятствовавший генетическому вырождению человеческого рода, являлся 

первой в истории человечества социальной нормой. Позже появились и другие нормы. 

Люди не смогли бы выжить, не организовав свои отношения с помощью норм. Так 

зародился самый ранний социальный институт – институт семьи и брака. Передаваемые из 

поколения в поколение нормы семейного и брачного поведения, как и другие 

институциональные нормы, становились безусловным обычаем, переходя в традицию, 

направляя образ жизни и образ мышления людей в определенное русло. Нарушителям (на 

языке социологии – девиантам) грозило суровое наказание (санкции). 

Понятно теперь, почему родоначальник институционализма Т. Веблен и его 

последователи определяли социальный институт как совокупность общественных обычаев, 

воплощение определенных привычек поведения, образ мысли и образ жизни, передаваемых 

из поколения в поколение, меняющиеся в зависимости от обстоятельств и служащие 

орудием приспособления к ним. Собственно говоря, так понимают термины «институция» 

(установление, обычай, порядок, принятый в обществе), «институт» (закрепление обычаев 

и порядков в виде закона или учреждения) юристы. Отсюда и термин 



«институционализация», обозначающее закрепление практики или области общественных 

отношений в виде закона или социальной нормы, принятого порядка. 

Институционализация означает развитие и исторические изменения социальных 

институтов. Институционализация представляет собой процесс определения и закрепления 

социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему, способную 

действовать в направлении удовлетворения некоторой общественной потребности. 

Институционализация – это замена спонтанного и экспериментального поведения на 

предсказуемое, которое ожидается, моделируется, регулируется. 

Так, институционализация науки, скажем социологии, предполагает принятие 

государственных решений и постановлений, создание исследовательских институтов, бюро, 

служб и лабораторий, открытие при университетах, колледжах и школах соответствующих 

факультетов, отделений, кафедр и курсов, подготовки профессиональных специалистов, 

издание журналов, учебников, монографий и т.д. Если группа единомышленников, 

развернув широкую агитацию, находит поддержку со стороны людей, также добивающихся 

определенных изменений в обществе, а затем в установленном порядке легализуется, то 

речь идет об институционализации некоей политической партии. 

Без институционализации современное общество существовать не может. Благодаря ей, 

спонтанные состязания в силе (драки) превращаются в высокоформализованные спортивные 

соревнования, беспорядочная половая жизнь – в институт семьи и брака, стихийные 

движения протеста – в политические партии. Институты выступают опорными точками 

общественного порядка, теми китами, на которых держится социальный мир. 

Институционализация – восхождение, укрепление социальной практики до уровня 

института, законодательное оформление статуса, обрастание организационной 

инфраструктурой и материальными ресурсами. 

 Структура социальных институтов, их типология, иерархия и функции 

Поскольку зарубежные, а вслед за ними и отечественные социологи 

придерживаются различных определений социального института, то вполне естественно, 

что по-разному они понимают его внутреннюю структуру, т.е. функционально 

взаимосвязанную систему опорных элементов. Некоторые социологи считают, что главным 

в социальном институте выступают статусы и роли, другие уверены, что в первую очередь 

речь идет о системе норм и предписаний, третьи выделяют значение моделей и образцов 

поведения, регулируемых механизмом социального контроля. Несмотря на многообразие 

точек зрения, все они по существу верны, поскольку представляют разное видение одного 

и того же. Следует выделить такие элементы социального института: 

• цели и задачи, которые относятся к явным функциям института; 

• образцы и правила поведения, устные и письменные традиции; 

• символические черты и элементы; 

• утилитарные черты, материальные средства 

Раскрывая и анализируя поэлементную структуру социального института, нужно тесно 

связывать ее с выполняемыми институтом функциями. Кроме того, необходимо различать 

внешние (формальные) характеристики, которые воспринимаются уже при первом 

знакомстве с функционированием института, и внутренние, связанные с совокупностью 

правил и образцов поведения. 

Все социальные институты обычно подразделяют на главные (их именуют также 

фундаментальными, основными) и неглавные (неосновные, частные). Вторые скрываются 

внутри первых, представляя собой более мелкие образования. Помимо деления институтов 



на главные и неглавные, их классифицируют и по иным критериям. К примеру, институты 

различаются временем своего возникновения и продолжительностью существования 

(постоянно действующие и кратковременные институты), жесткостью применяемых 

санкций за нарушение правил, условиями существования, наличием или отсутствием 

бюрократической системы управления, наличием или отсутствием формальных правил и 

процедур. 

Р. Миллс насчитывал в современном обществе пять институциональных порядков,   

подразумевая   главные   институты:   1)   экономический   – институты, организующие 

хозяйственную деятельность; 2) политический – институты власти; 3) семейный – 

институты, регулирующие половые отношения, рождение и социализацию детей; 4) 

военный – институты, организующие законное наследие; 5) религиозный – институты, 

организующие коллективное почитание богов. Большинство социологов согласны с 

Миллсом в том, что главных (основных, фундаментальных) институтов в человеческом 

обществе всего пять. Их предназначение – удовлетворять важнейшие жизненные 

потребности коллектива или общества в целом. Каждый наделен ими в избытке, к тому же 

у каждого – индивидуальная комбинация потребностей. Но фундаментальных, важных для 

всех, не так уж и много. Их всего пять, но ровно пять и основных социальных институтов: 

• потребность в воспроизводстве рода (институт семьи и брака); 

• потребность в безопасности и социальном порядке (политические институты, 

государство); 

• потребность в средствах существования (экономические институты, производство); 

• потребность в получении знаний, в социализации подрастающего поколения, подготовке 

кадров (институты образования в широком смысле, т.е. включая науку и культуру); 

• потребность решения духовных проблем, смысла жизни (институт религии). 

Институты возникли в глубокой древности. Социологи определяют возникновение 

производства не менее 2 млн. лет, если отправной точкой считать первое орудие труда, 

созданное человеком. Семье антропологи отводят второе место и полагают, что нижняя 

граница проходит по отметке 500 тыс. лет. С тех пор семья постоянно эволюционировала, 

принимая множество форм и разновидностей: полигамия, полиандрия, моногамия, 

сожительство, нуклеарная, расширенная, неполная семья. Государство существует 

примерно столько же, сколько и образование, а именно 5-6 тыс. лет. Религия в своих 

первобытных формах (фетишизм, тотемизм и анимизм) появилась приблизительно 30–40 

тыс. лет назад, хотя некоторые археологи, учитывая возраст древнейших наскальных 

рисунков (15 тыс. лет) и миниатюрных скульптурок, отображающих зарождение культа 

Матери-Земли (25 тыс. лет), считают ее возраст несколько меньшим. 

Функция (от лат. functio – исполнение, осуществление) – назначение или роль, которую 

выполняет определенный социальный институт или процесс по отношению к целому 

(например, функция государства, семьи и т. д. в обществе). Функцию социального 

института можно определить как ту пользу, которую он приносит обществу. Иначе говоря, 

совокупность решаемых им задач, достигаемых целей, оказываемых услуг. Первой и 

важнейшей миссией социальных институтов является удовлетворение важнейших 

жизненных потребностей общества, т.е. того, без чего общество не может существовать как 

таковое. Оно не может существовать, если не будет постоянно пополняться новыми 

поколениями людей, приобретать средства пропитания, жить в мире и порядке, добывать 

новые знания и передавать их следующим поколениям, заниматься решением духовных 

вопросов. 



Не менее важной является функция социализации людей, осуществляемая практически 

всеми социальными институтами (усвоение культурных норм и освоение социальных 

ролей). Ее можно назвать универсальной. Список универсальных, т.е. присущих всем 

социальным институтам, функций можно продолжить, включив сюда функцию 

закрепления и воспроизводства общественных отношений, регулятивную, интегративную, 

транслирующую и коммуникативную функции. Наряду с универсальными, существуют и 

специфические функции, т.е. такие функции, которые присущи одним и не присущи другим 

институтам, например воспроизводство новых поколений (институт семьи), добывание 

средств существования (производство), наведение и поддержание порядка в обществе 

(государство), открытие и передача новых знаний (наука и образование), обслуживание, 

обеспечение и охрана здоровья людей, борьба с заболеваемостью и смертностью ( институт 

здравоохранения), отправление ритуалов (религия). 

Религия, которая создавалась ради решения важных мировоззренческих вопросов и 

установления высших нравственных нормативов, со временем взяла на себя функции 

образования, экономической деятельности, сохранения и передачи знаний 

(мечеть,медресе), исследовательской работы (монастырские библиотеки, религиозные 

академии, гимназии, школы, университеты, колледжи), попечительства и филантропии 

(помощь нуждающимся).Функции, выполняемые институтами, со временем изменяются.  

3.3. Семья – один из наиболее древних социальных институтов: она возникла в недрах 

первобытного общества значительно раньше классов, наций и государств. Общественная 

ценность семьи обусловлена ее «производством и воспроизводством» непосредственной 

жизни, воспитанием детей, формированием их индивидуального сознания. В процессе 

исторического развития отношения семьи и общества, семьи и личности постоянно 

изменялись под воздействием господствующего в данном обществе способа производства, 

образа жизни и общественных отношений. Прогресс общества в значительной степени был 

связан с регулированием взаимоотношений мужчины и женщины, с устранением 

(уменьшением) дискриминации женщин на производстве, в социальной и духовной сферах, 

с существенным изменением функций семьи, созданием условий для совершенствования 

брачно-семейных отношений, повышения их воспитательного потенциала.  

Для социологии семьи, прежде всего, интересна совокупность всех тех элементов 

общественного сознания и поведения, которые приводят к созданию семьи, к ее развитию, 

функционированию, укреплению или распаду. С этой целью обычно и исследуются 

мотивы, установки, ценностные ориентации, ожидания как молодых людей, стремящихся 

создать семью, так и супругов на всем протяжении их личной жизни. Эти составные части 

создания семьи, весь сложный комплекс взаимодействия супругов в семье, который 

изменяется постоянно под воздействием как личных, так и общественных факторов, и 

составляет ту основу, которая свидетельствует об устойчивости или аморфности семейных 

отношений.  

В социологии семьи огромное значение придается роли женщины, так как 

именно ее сознание, поведение, ее роль как супруги, матери, работницы предъявляют к ней 

высокие требования. От ее действий во многом зависит та нравственная и социальная сила, 

которая является базой семьи. Это тем более важно, так как женщине приходится сочетать 

в своей деятельности и семейные, и общественно-производственные функции, что 

многократно увеличивает ее нагрузку и ответственность. 

3.4. Социология науки. Сегодня Узбекистан является крупным в Центральной Азии 

научным центром, обладающим развитой исследовательской материальной базой, 



обширным научным фондом, квалифицированными научными кадрами, чьи труды нашли 

признание во всем мире. 

Научно-исследовательский комплекс республики включает в себя 362 учреждения 

академического, вузовского и отраслевого профиля, в том числе: 101 научно-

исследовательский институт, 55 научно-исследовательских подразделений вузов, 65 

проектно-конструкторских организаций, 32 научно-производственных объединения и 

экспериментальных предприятия, 30 информационно-вычислительных центров.  

Ядром научного потенциала является Академия наук Республики Узбекистан - ведущий 

научный и экспериментальный центр в регионе, имеющий более полувековую историю. В 

ее структуре созданы и успешно проводят исследования такие уникальные научные центры, 

как: институт ядерной физики, научно-производственное объединение "Физика-Солнца", 

НПО "Биолог", комплекс высокогорных астрономических обсерваторий на горе Майданак 

и ряд других.  

В сфере науки занято около 46 тыс. человек, в том числе 2,8 тыс. докторов и примерно 

16,1 тыс. кандидатов наук. Впервые создана высшая аттестационная комиссия Республики 

Узбекистан (ВАК).  Осуществляется подготовка научных кадров высшей квалификации по 

20 отраслям наук. В настоящее время ученые республики ведут фундаментальные и 

прикладные исследования по многим направлениям современной науки.  

В республике созданы научные школы мирового класса и успешно проводятся 

исследования по следующим направлениям: в области математики, теории вероятностей, 

математического моделирования естественных и общественных процессов, информатики и 

вычислительной техники. 

В республике сформировалась собственная астрономическая школа, заложенная  

Беруни, Улугбеком и Гиясиддином Джамшидом. Еще в древности всемирное признание 

получили работы узбекских ученых по астрономии, изучению движения небесных светил. 

Ими впервые была составлена наиболее точная карта звездного неба. В республике создана 

опорная астрономическая сеть для изучения климотологии края. Совместно с учеными и 

специалистами США, Италии и Японии узбекские ученые, работающие на Китабской 

международной широтной станции им. Улугбека, построенной в 1930 году, активно 

участвуют в международной работе по изучению движения полюсов Земли по ее 

поверхности. 

Работы геологов республики в области комплексного геолого-геофизического и 

геохимического изучения земной коры, рудообразования в металлогенетики, 

нефтеобразования способствовали созданию в Узбекистане мощной минерально-сырьевой 

базы. Ученые-геологи непосредственно участвовали в открытии, изучении и освоении 

многих крупнейших месторождений полезных ископаемых на территории республики и по 

всему Центральноазиатскому региону. 

В республике сформировались и получили развитие целые научные школы в области 

органической и неорганической химии, химии растительных веществ, биологии и генетики, 

по созданию биотехнологий. Ими разработаны теоретические основы и технология 

производства новых видов высокоэффективных экологически чистых удобрений, 

малотоксичных дефолиантов, новых лекарственных препаратов, стимуляторов роста 

растений и средств их защиты. 

В республике особо широкое развитие получили фундаментальные исследования по 

физике ядра и элементарных частиц, радиационной физики и материаловедению. 

Сформировалось новое научное направление - релятивистская ядерная физика. Оно служит 



теоретической основой исследований в области ядерной энергетики и прикладной ядерной 

физики. Активно проводятся работы по созданию нетрадиционных видов энергии - 

комплексному и эффективному преобразованию и освоению солнечной энергии, что имеет 

большое значение в решении проблем энергообеспечения страны. В развитие 

интеллектуального потенциала республики, расширение международных научно-

культурных связей значительный вклад внесли ученые-обществоведы, и, прежде всего, 

историки, археологи, этнографы, языковеды и литературоведы. Исключительный интерес 

представляют работы, связанные с изучением этногенеза и воссозданием объективной 

истории узбекского народа, изучением его традиций, уклада жизни и культуры. 

Узбекистан ратифицировал и таким образом присоединился к Рио-де-Жанейровской 

декларации (Декларация Рио), к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, к 

Конвенции ООН о биологическом разнообразии, к Конвенции ООН по борьбе с 

опустыниванием,  к Венской Конвенции об охране озонового слоя, к Базельской Конвенции 

о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, к Конвенции о 

запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия 

на природную среду. Кроме того, Узбекистаном подписано 12 международных соглашений 

о сотрудничестве в области охраны окружающей среды. Узбекистан участвует совместно с 

Советом Земли в работе над проектом Хартии Земли. В начале 1999 года Национальный 

проект Хартии передан в Секретариат Совета Земли. 

По инициативе правительства Узбекистана разработаны Концепция решения проблем 

Аральского моря и Программа конкретных действий по улучшению экологической 

обстановки в бассейне Аральского моря, которые были приняты главами государств 

Центральной Азии в 1994 году. Эти решения легли в основу работы Международной 

конференции по устойчивому развитию бассейна Аральского моря, организованной ООН 

в. Нукусе (сентябрь 1995 г.). На конференции принята Нукусская Декларация, которая, 

подтвердив приверженность принятым международным конвенциям по соблюдению 

основных принципов Рио, определила стратегию и основные меры по устойчивому 

развитию на уровне Центрально-Азиатских государств. 

Разработаны Национальный план действий по охране окружающей среды, 

Национальная стратегия и план действий по сохранению биоразнообразия в Республике 

Узбекистан, Национальная программа по прекращению использования озоноразрушающих 

веществ, Программа мер в отношении изменения климата, по борьбе с опустыниванием 

ландшафтов, Национальный план действий по гигиене окружающей среды, 

Трансграничный проект по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня на 

территории Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Ведется работа по формированию и 

развитию Национальных парков, заповедников и заказников. 

Подавляющее большинство задач по технологической модернизации основных 

отраслей экономики будет решаться в процессе реализации инициированной 

Правительством Программы по развитию экспортного потенциала и углублению 

интеграции Узбекистана в мировое экономическое сообщество на период до 2005 года и 

целевых программ, которые будут разработаны в рамках концепции структурных 

преобразований в экономике на период до 2010 года. 

Социология образовании- отрасль социологии, изучающая систему образования как 

социальный институт, ее взаимодействие с обществом, а также внутренние механизмы и 

закономерности образования как особого вида социокультурной деятельности. Без умения 

рассматривать проблемы образования с широких социальных позиций нельзя оценить его 



объективной роли в обществе как наиболее «дальнодействующего» фактора научно-

технического прогресса, экономического, социально-политического и духовного развития 

общества, а в последнее время все в большей степени и как фактора выживания 

человечества.  

Социология образования возникла в начале XX в. У истоков ее стоят М. Вебер, Э. 

Дюркгейм, Дж. Дьюи, Т. Парсонс. Они заложили методологические основы названной 

отраслевой социологии. Исходными здесь можно выделить концепции социальной 

стратификации, разделения труда, социализации личности. Следует отметить и 

методологическую роль марксовой теории двух видов производства (производства 

материальных благ и производства самого человека). 

В 60-70-е годы в странах Запада резко возрастает интерес к социологии образования 

в связи с отставанием функционирующих систем образования от требований научно-

технической революции. Именно тогда был поднят вопрос о кризисе образования. 

Усиливается внимание к данной проблеме в 80-е годы. И связано это, прежде всего,  с 

социальными проблемами непрерывного образования. В настоящее время проблемы 

социологии образования довольно активно разрабатываются в развивающихся странах, где 

исследуется роль образования в преодолении их экономической и культурной отсталости. 

Исходя из трактовки образования как категории социальной, следует отметить, что 

его состояние и функционирование определяется системой господствующих в обществе 

социальных связей и отношений. 

Образование связано со всеми сферами общественной жизни. Экономика определяет 

материальную базу сферы образования, обусловливает его содержание в плане структуры 

дисциплин, спектра специальностей и профессий. Политическая сфера также оказывает 

самое непосредственное воздействие на систему образования. В зависимости от того, 

демократический режим в обществе или тоталитарный, открытое общество или закрытое, 

формируется и соответствующая система образования как в плане ее структуры, так и 

содержания. Социокультурная среда как на макро-, так и на микроуровне также влияет на 

всю систему образования. Здесь речь идет о религиозных и нравственных ценностях 

общества и семьи, традициях, принадлежности к тому или иному социальному слою и 

группе и т. д. Иными словами, каково общество, такова и система образования. 

В то же время образование - автономная система, имеющая относительную 

самостоятельность, и она способна оказывать активное воздействие на функционирование 

и развитие общества. От уровня образования напрямую зависит качество трудовых 

ресурсов, а следовательно и состояние экономики общества. Не случайно, именно через 

модернизацию образования Японии и так называемым азиатским тиграм удалось сделать 

качественный прорыв в экономической сфере. В современных условиях эта зависимость 

возрастает. 

Система образования, формируя гражданина, тем самым оказывает воздействие на 

политическую сферу общественной жизни. Она же воспроизводит социально-

профессиональную структуру общества и выступает важнейшим средством социальной 

мобильности и социальных перемещений. Образование через культурно-воспитательную 

функцию оказывает влияние и на духовную жизнь общества. 

      Любое общество, если оно думает о своем будущем, должно знать, что 

позитивные изменения в системе образования вызывают своего рода "цепную реакцию" 

прогрессивных сдвигов в самых разных сферах общественной жизни, и наоборот: 

негативные изменения в образовании имеют тенденцию репродуцирования и ведут к 

регрессу общества. 

В современном мире неизмеримо возрастает роль образования, что обусловлено 

объективными причинами. Человечество вступает в третью цивилизованную революцию - 

информационную и осуществляет переход к информационному обществу. Свидетельством 

страны по пути прогресса все в большей степени будут выступать не показатели роста 

производства, а уровень образования населения, его качество и всеохватность.  



    Знания, информация в самом широком смысле этого слова становятся все 

возрастающей ценностью. Закономерно, что в этих условиях актуализируется проблема 

непрерывного образования. Концепция непрерывного образования трактует его как самую 

широкую подсистему общества, снимая временные и пространственные ограничения. 

Образование не завершается получением свидетельства или диплома, но продолжается всю 

жизнь. Новые условия меняют не только роль образования в обществе, но его цели, задачи 

и содержание. 

Еще Д. Дьюи подчеркивал, что образование, школа должны выполнять не только 

обучающую функцию, но быть источником совершенствования и гармонизации общества. 

Сегодня этого уже недостаточно. Глобальные проблемы со всей остротой поставили перед 

человечеством вопрос выживания, сохранения жизни на Земле. Решение его возможно 

лишь через рассмотрение в единой связи Человека - Общества - Природы - Космоса.  

Речь идет о смене ориентации его основных ценностей. Современным требованиям 

противоречит ориентация на ценности индустриально-потребительского общества, в 

рамках которых не представляется возможным предотвращение глобальной экологической 

катастрофы. Отсюда доминантной должна быть ноосферно-экологическая направленность 

системы образования, способствующая выходу из кризиса и выживанию человечества. 

Система взаимосвязи Человек - Общество находит отражение в разработанной 

Робертом Хэнви концепции глобального образования, включающей пять основных 

принципов. Первый принцип предполагает воспитание широты видения мира, признание 

равноценными и равноправными любые точки зрения на мир, любые "образы мира". 

Второй принцип ставит целью воспитание внимания к глобальным проблемам. 

Каждый должен понимать, что в силу существующей взаимосвязи людей состояние дел на 

нашей планете оказывает влияние на жизнь каждого, и напротив, от каждого зависит общее 

положение в социуме. 

Третий принцип предполагает воспитание уважения к чужой культуре, умение вести 

диалог на равных, понимание роли взаимообогащения культур, ценности культуры в ее 

многообразии. 

Четвертым принципом концепции глобального образования является формирование 

системного мышления, понимания природы различных систем, в том числе политических. 

Наконец, пятый принцип предполагает выработку умения видеть личностный смысл 

в любой деятельности, вырабатывать ее стратегию и тактику. 

Рассмотрим далее изменение модели образования, подходя к нему как к фактору 

развития личности. По мнению английского исследователя А. Тойнби, рост цивилизаций 

обеспечивается прежде всего за счет деятельности творческих личностей или небольших 

лидирующих групп. Образованию принадлежит приоритетная роль в разрешении 

противоречий между новой формирующейся цивилизацией и отстающей консервативной 

культурой. 

 Образование представляет собой социальную подсистему, имеющую свою 

структуру. В качестве ее основных элементов можно выделить учебно-воспитательные 

учреждения как социальные организации, социальные общности (педагоги и учащиеся), 

учебный процесс как вид социокультурной деятельности. 

Система образования структурирована и по иным принципам, она включает ряд 

звеньев: 

 систему дошкольного воспитания, 

 общеобразовательную школу, 

 профессионально-техническое образование, 

 среднее специальное образование, 

 высшее образование, 

 послевузовское образование, 

 систему повышения квалификации и переподготовки кадров, 

 образование по интересам. 



     3.5. Социология религии.Религия является объектом исследования целого ряда 

общественных наук, каждая из которых рассматривает ее под своим углом зрения, своими 

специфическими методами. Предметом исследования в каждой из них становятся те или 

иные стороны, элементы религии, ее взаимосвязи с различными сторонами 

действительности.  

Так, философию религии интересует как форма общественного сознания, как 

специфическое концептуальное видение мира, как особенный способ его познания. В поле 

зрения философии при изучении религии оказываются такие гносеологические проблемы, 

как специфика религиозного отражения действительности, вопрос об его адекватности, 

содержание религиозного сознания. Философия стремится дать ответ о природе и 

происхождении религии, ее гносеологических корнях, об истинности религиозных 

представлений и образов.  

На эмпирическом уровне социологического анализа религии предметом исследования 

становятся религиозное сознание и поведение людей, больших и малых групп, 

общественное мнение о религии и церкви, деятельность религиозных институтов, 

организаций и движений, конфессионально ориентированных политических партий, 

отношение к религии различных групп населения, воздействие религии на поведение людей 

в различных сферах общественной жизни.  

 

Контрольные вопросы и проблемные задания 

1.Что означает социология религии?   

2.Какие ключевые понятия использует социология религии?   

3.Каков современный уровень религиозности в Узбекистане? 

 



Тема 4.Социология личности и девиантное  поведение 

План: 

1.Понятия личности. 

2.Социология девиантного поведения. 

3.Элементы социального контроля. 

 

Основные понятия: 

Личность, индивид, индивидуальность, социализация, ресоциализация,  девиация, 

делинквентное поведение, аномия, конформист, новатор, ритуалист,  мятежник. 

социальный контроль, агрегация,фрустрация. 

4.1. Проблема социологии личности - одна из актуальнейших тем современной науки, 

однако еще до сих пор недостаточно исследованных. 

 В повседневном и научном языке очень часто встречаются термины: `человек`, `индивид`, 

`индивидуальность`, `личность`. Чаще всего эти слова употребляются как синонимы, но если 

подходить строго к определению данных понятий, то можно обнаружить существенные 

смысловые оттенки. Человек - понятие самое общее, родовое. Индивид понимается как отдельный, 

конкретный человек, как единичный представитель человеческого рода и его `первокирпичик` (от 

лат. individ неделимый, конечный). Индивидуальность можно определить как совокупность черт, 

отличающих одного индивида от другого, причем различия проводятся на самых разных уровнях - 

биохимическом, нейрофизиологическом, психологическом, социальном и др. Понятие личность 

вводится для выделения, подчеркивания неприродной (`надприродной`, социальной) сущности 

человека и индивида, т.е. акцент делается на социальном начале.  В социологии личность 

определяется как:  

1) системное качество индивида, определяемое его включенностью в общественные отношения и 

проявляющееся в совместной деятельности и общении;  

2)субъект социальных отношений и сознательной деятельности.  

 В момент рождения ребенок еще не является личностью. Он всего лишь индивид. 

Индивидом называется человек как представитель вида, продукт филогенетического и 

онтогенетического развития. Чтобы сделаться личностью, человек должен пройти определенный 

путь развития. Непременным условием этого развития являются: 1)биологические, генетические 

заданные предпосылки; 

2)наличие социальной среды, мира человеческой культуры, с которым ребенок взаимодействует. 

Ребенок, не взаимодействующий с социальной средой, еще не человек в собственном смысле 

слова. Каждая личность обладает совокупностью внутренних качеств, свойств, которые 

составляют ее структуру.  

 Подойти к задаче характеристики личности можно двояким способом:  

-с точки зрения ее структуры;  

-с точки зрения ее взаимодействия с окружающими, общения с другими людьми.  Социализация 

личности представляет собой процесс формирования личности в определенных социальных 

условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует 

социальный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему 

поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или группе. Нормы 

поведения, нормы морали, убеждения человека определяются теми нормами, которые приняты в 

данном обществе. Термин `социализация` соответствует концепции, согласно которой человек 

(ребенок) изначально асоциален или его социальность сводится к потребности в общении. В этом 

случае социальность - процесс превращения изначально асоциального субъекта в социальную 

личность, владеющую принятыми в обществе моделями поведения, воспринявшую социальные 

нормы и роли. Считается, что такой взгляд на развитие социальности характерен, прежде всего, 

для психоанализа.  



 Понимание процесса усвоения социальных норм, умений стереотипов, формирования 

социальных установок и убеждений, обучения принятым в обществе нормам поведения и 

общения, вариантам жизненного стиля, вхождения в группы и взаимодействия с их членами как 

социализация имеет смысл, если изначально индивид понимается как несоциальное существо, и 

его несоциальность должна в процессе воспитания в обществе не без сопротивления 

преодолеваться. В иных случаях термин `социализация` применительно к социальному развитию 

личности избыточен. Понятие `социализация` не подменяет и не заменяет собой известных в 

педагогике и в педагогической психологии понятий обучения и воспитания.  

 Выделяют следующие стадии социализации:  

1.Первичная социализация, или стадия адаптации (от рождения до подросткового периода 

ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает).  

2.Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди других, критическое 

отношение к общественным нормам поведения). В подростковом возрасте стадия 

индивидуализации, самоопределения `мир и я` характеризуется как промежуточная социализация, 

так как все еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка. 

Юношеский возраст (18-25) характеризуется как устойчиво концептуальная социализация, когда 

вырабатываются устойчивые свойства личности. 

3.Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе, `вписаться` в общество). 

Интеграция проходит благополучно, если свойства человека принимаются группой, обществом. 

Если не принимаются, возможны следующие исходы:  

-сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимодействий (взаимоотношений) с 

людьми и обществом;  

-изменение себя, `стать как все`;  

-конформизм, внешнее соглашательство, адаптация.  

4. Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, весь период его 

трудовой деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит 

его за счет активного воздействия человека на среду через сою деятельность.  

5. Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как возраст, вносящий 

существенный вклад в воспроизводство социального опыта, в процесс передачи его новым 

поколениям.  Различия между социализацией взрослых и детей  

Процесс социализации никогда не кончается. Наиболее интенсивно социализация 

осуществляется в детстве и юности, но развитие личности продолжается и в среднем и пожилом 

возрасте. Орвиль Г. Брим (1966) утверждал, что существуют следующие различия между 

социализацией детей и взрослых.  

1.Социализация взрослых выражается главным образом в изменении их внешнего поведения, в то 

время как детская социализация корректирует базовые ценностные ориентации.  

2.Взрослые могут оценивать нормы; дети способны только усваивать их.  

3.Социализация взрослых часто предполагает понимание того, что между черным и белым 

существует множество `оттенков серого цвета`.  

Социализация в детстве строится на полном повиновении взрослым в выполнении 

определенных правил. А взрослые вынуждены приспосабливаться к требованиям различных ролей 

на работе, дома. На общественных мероприятиях и т.д. Они вынуждены устанавливать 

приоритеты в сложных условиях, требующих использования таких категорий, как `более хорошо` 

или `менее плохо`. Взрослые не всегда соглашаются с родителями; детям же не дано обсуждать 

действия отца или матери.  

4.Социализация взрослых направлена на то, чтобы помочь человеку овладеть определенными 

навыками; социализация детей формирует главным образом мотивацию их поведения.  

Ресоциализация.Принцип, согласно которому развитие личности в течение всей жизни 

идет по восходящей и строится на основе закрепления пройденного, является непреложным. Но 

свойства личности, сформировавшиеся ранее, не являются незыблемыми.    



 Ресоциализацией называется усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, 

недостаточно усвоенных или устаревших. Ресоциализация охватывает многие виды деятельности - 

от занятий по исправлению навыков чтения до профессиональной переподготовки рабочих. 

Психотерапия также является одной из форм ресоциализации. Под ее воздействием люди 

пытаются разобраться в своих конфликтах и изменить свое поведение на основе этого понимания.  

 Социальный статус.Социальный статус – это показатель положения, занимаемого 

индивидом в обществе. Каждый человек обладает несколькими статусами (сын, он же 

геолог, он же вратарь).  

Различаются статусы приписанные (прирожденные) и достигнутые 

(приобретенные). Приписанный статус человек получает автоматически – по этническому 

происхождению, месту рождения, положению семьи – вне зависимости от личных усилий 

(дочь, бурятка, волжанка, аристократка). Достигнутый статус – писатель, студент, супруг, 

офицер, лауреат, директор, депутат – приобретается усилиями самого человека с 

помощью тех или иных социальных групп – семьи, бригады, партии.  

Однако статусы неравны. Положение в обществе предопределяет главный статус, в 

основе которого, как правило, лежат должность, профессия. Профессия служит наиболее 

используемым, совокупным, интегративным показателем статусной позиции – вид работы 

определяет такие «статусные ресурсы» человека, как авторитет, престиж, власть.  

В 90-е годы в число ведущего статуса стало выдвигаться богатство человека, 

владение собственностью и финансовыми ресурсами, возможность «красиво жить». В 

этой ситуации не квалификация, не мастерство, не творческий потенциал, а обладание 

недвижимостью и счетом в банке стало целью значительной части молодежи, которая и 

получение специальности стала рассматривать как элемент или ступень в достижении 

значительного материального достатка.  

В этой связи следует отметить значение реальной стартовой позиции индивида, 

которая влияет на его оценку общества, дает определенную точку зрения на мир, которая 

во многом определяет дальнейшее поведение. Важной характеристикой каждого из 

статусов являются спектр и свобода выбора иных статусов. Всякое индивидуальное 

решение относительно собственной судьбы заключается в постоянном выборе способов 

преодоления конкретного социального неравенства и в желании иметь соответствующие 

условия, обеспечивающие его конкурентоспособность в жизни.  

Социальный статус, обеспечивая определенные права и возможности, ко многому 

обязывает. С помощью статусов упорядочиваются, регламентируются отношения между 

людьми. Социальные статусы отражаются как во внешнем поведении и облике – одежде, 

жаргоне, манерах, так и во внутренней позиции личности – установках, ценностных 

ориентациях, мотивах. Каждый статус требует и дает людям возможность достижения 

социальных ожиданий людей или их модификации, если не создает условий реализации 

данных ожиданий. В этом смысле прав известный польский социолог Ф.Знанецкий (1882–

1958), который полагал, что социолог должен брать человеческого индивида не только 

так, как он «действительно есть» органически и психологически, но как он «сделан» 

другими и самим собой в их и его собственном опыте социальной жизни. С 

социологической точки зрения в индивиде первичны его социальная позиция и функция. 

Органические и психологические особенности индивида, по Ф.Знанецкому, есть просто 

материал, из которого в процессе образования и самообразования формируется 

социальная личность.  

 



 

Ролевая теория личности. Нормативные теории личности. 

Роль – это тип поведения личности, обусловленный ее статусом. Совокупность 

ролей, соответствующих данному статусу, определяется как ролевой набор. Роль 

объективно задается социальной позицией вне зависимости от индивидуальных 

особенностей человека, занимающего эту позицию. Исполнение роли связано со 

стремлением человека соответствовать принятым социальным нормам и ожиданиям 

окружающих.  

Освоение ролей происходит в процессе социализации, причем число их постоянно 

увеличивается. В раннем детстве человек выполняет одну роль – ребенка, которому 

прививают определенные правила игры. Затем к нему добавляется роль воспитанника 

детсада и члена первичной социальной группы по совместной игре, времяпровождению, 

отдыху и т.д. В дальнейшем ребенок выполняет роль учащегося, члена молодежной 

группы, участника общественных действий (общественных организаций), члена 

различных групп по интересам.  

Поскольку каждый человек исполняет несколько ролей, возможен ролевой 

конфликт: родители и сверстники ожидают различного поведения от подростка, а он, 

выполняя роли сына и приятеля, не может одновременно соответствовать их ожиданиям. 

Еще чаще этот конфликт – несовпадение ролей – сопровождает жизнь взрослого человека. 

Роль семьянина требует согласования его поведения с ролью гражданина, с ролью 

работника конкретной производственной организации.  

Между ролевым ожиданием и ролевым исполнением никогда не бывает полного 

совпадения. Качество исполнения роли зависит от множества условий, в числе которых 

решающее значение имеет соответствие роли потребностям и интересам личности. Не 

исполняющий роли в соответствии с ожиданием вступает в конфликт с обществом, 

навлекает на себя общественные и групповые санкции.  

Рассматривая свойства роли, Т.Парсонс сформулировал следующие ее 

характеристики и зависимости. Так, часть ролей четко ограничена в пространстве и во 

времени (школьник, студент), другая – размыта, неопределенна (членство в общественных 

организациях, в группах по интересам), третья часть длительна по времени действия (роль 

работника в течение всей трудовой жизни, отцовство, материнство и т.д.).  

Неменьшее значение приобретает тот факт, что часть ролей требует соблюдения 

строго установленных правил (солдат, член производственной организации), для другой 

части эти требования устанавливаются достаточно произвольно (член музыкального клуба 

или общественной организации).  

Выполнение роли связано также с ее мотивационной характеристикой: в одном 

случае роль ориентирует на получение личной выгоды (владелец частной собственности), 

в другом – на общественные, социальные интересы (член политической партии, член 

кооператива и т.д.).  

И, наконец, важен и тот факт, что выполнение некоторых ролей жестко 

регламентировано (роль охранника, пожарного, дежурного), а другие роли могут 

обогащаться или терять некоторые черты, что наиболее наглядно происходит в процессе 

продвижения по служебной или профессиональной лестнице.  

Социальные роли и их значение для человека по-разному интерпретируются в 

научной литературе. Бихевиористская концепция социальной роли ограничивает предмет 

исследования непосредственно наблюдаемым поведением людей, взаимодействием 



индивидов: действие одного оказывается стимулом, вызывающим ответную реакцию 

другого. Это позволяет описать процесс взаимодействия, но не раскрывает внутренней 

стороны личности, характера общественных отношений, ролей и социальных ожиданий. 

Внутренняя структура личности (идеи, желания, установки) располагает к одним, но не 

способствует выбору других ролей. Ролевые ожидания также представляют собой 

неслучайные ситуационные факторы: они вытекают из требований социального 

окружения.  

Социальная роль, которую выполняет человек, весьма значительна в его жизни, в 

его умении эффективно функционировать в рамках общества. «Человек продает не только 

товары, но продает самого себя и ощущает себя товаром... И как со всяким товаром рынок 

решает, сколько стоят те или иные человеческие качества, и даже определяет само их 

существование. Если качества, которые может предложить человек, не пользуются 

спросом, то у него нет вообще никаких качеств...» (Э.Фромм, 1969).  

Вот почему деятельность следует рассматривать с социальных позиций, 

проявляющихся в стремлении человека реализовать себя как личность как в соответствии 

с ее социальным статусом, так и с социальной ролью.  

4.2. К величайшему сожалению, не существует такого счастливого общества, в котором все 

его члены вели бы себя в соответствии с общими нормативными требованиями. Термин 

"социальное отклонение" обозначает поведение индивида или группы, которое не соответствует 

общепринятым нормам, в результате чего эти нормы ими нарушаются. Социальные отклонения 

могут принимать самые разные формы. Преступники из молодежной среды, отшельники, аскеты, 

закоренелые грешники, святые, гении, художники-новаторы, убийцы - все это люди, 

отклоняющиеся от общепринятых норм, или, как их еще называют, девианты.  

В простых обществах с небольшим числом членов и несложной структурой норм 

отклоняющееся поведение легко определяется и контролируется. В обществах со сложной 

структурой часто противоречивых социальных норм проблема отклонений от общепринятого 

поведения вырастает до весьма значительных размеров. Трудность определения существования 

какого-либо социального отклонения можно проиллюстрировать на таком примере: если 

большинство подростков в социальной группе склоняется к преступному поведению, а многие 

взрослые в этой группе часто преступают закон, у кого мы должны фиксировать отклоняющееся 

поведение - у преступников или непреступников? В связи со многими трудностями, 

возникающими при анализе этой проблемы, ее следует разобрать детальнее. 

Культурные и психические отклонения. Один индивид может иметь отклонения в 

социальном поведении, другой в личностной организации, третий и в социальной сфере и в 

личностной организации. Социологов интересуют прежде всего культурные отклонения, т.е. 

отклонения данной социальной общности от норм культуры. Психологов же интересуют 

психические отклонения от норм в личностной организации: психозы, неврозы, параноидальные 

состояния и т.п. Если два этих типа отклонений совмещаются, то отклонение от культурных норм 

совершается личностью психически ненормальной.  

Люди часто пытаются связывать культурные отклонения с психическими. Например, радикальное 

политическое поведение определяется как выход для эмоциональной враждебности, т.е. как 

психическое отклонение; проституция - как последствие эмоциональных лишений детства, когда 

ребенок имел мало возможностей для интеграции личности, своего собственного "Я". 

Сексуальные отклонения, алкоголизм, наркомания, пристрастие к азартным играм и многие 

другие отклонения в социальном поведении также связывают с личностной дезорганизацией, 

иначе говоря, с психическими отклонениями. 

Естественно, что личностная дезорганизация - далеко не единственная причина 

отклоняющегося поведения. Обычно психически ненормальные личности полностью выполняют 



все правила и нормы, принятые в обществе, и наоборот, личности, психически вполне 

нормальные, совершают весьма серьезные отклонения. Вопрос о том, почему это происходит, 

интересует как социологов, так и психологов 

Индивидуальные и групповые отклонения. Самый обычный мальчик из стабильной 

семьи, находящийся в окружении порядочных людей может отвергнуть принятые в его среде 

нормы и проявлять явные признаки преступного поведения (стать делинквентом). В этом случае 

мы сталкиваемся с индивидуальным отклонением от норм в пределах одной субкультуры. Такая 

личность обычно рассматривается как индивидуальный девиант. Вместе с тем в каждом обществе 

много отклоняющихся субкультур, нормы которых осуждаются общепринятой, доминирующей 

моралью общества. Например, подростки из трудных семей проводят большую часть своего 

времени в подвалах. "Подвальная жизнь" кажется им нормальной, у них существует свой 

"подвальный" моральный кодекс, свои законы и культурные комплексы. В данном случае налицо 

не индивидуальное, а групповое отклонение от норм доминирующей культуры, так как подростки 

живут в соответствии с нормами собственной субкультуры.   

Субкультура в данном случае содержит образцы поведения, привнесенные 

индивидуальными девиантами. В рассматриваемом примере каждый подросток, возвращающийся 

к общепринятому в обществе об жизни, будет индивидуальным девиантом с точки зрения данной 

"подвальной" субкультуры, и она может применять по отношению к нему свои меры социального 

контроля. Другим примером группе социального отклонения можно считать группу бюрократов, 

которые за бумагами уже не видят реального окружения и живут в иллюзорном мире параграфов, 

циркуляров и распоряжений. Здесь также создана субкультура, попадая в которую каждый 

работник должен подчиняться действующим бюрократическим культурным нормам. 

Итак, можно различать два идеальных типа отклонений: 

1.индивидуальные отклонения, когда отдельный индивид отвергает нормы своей субкультуры;  

2.групповое отклонение, рассматриваемое как конформное поведение члена девиантной группы 

по отношению к ее субкультуре.  

В реальной жизни девиантные личности строго разделить на два указанных типа нельзя. 

Чаще всего эти два типа отклонений взаимопересекаются. 

Первичное и вторичное отклонения. Концепция первичного и вторичного отклонений 

впервые была сформулирована и детально разработана X. Беккером. Она помогает увидеть 

процесс становление личности законченного девианта. 

Под первичным отклонением подразумевается отклоняющееся поведение личности, 

которое в целом соответствует культурным нормам, принятым в обществе. В данном случае 

совершаемые индивидом отклонения так незначительны и терпимы, что он социально не 

квалифицируется девиантом и не считает себя таковым. Для него и для окружающих отклонение 

выглядит просто маленькой шалостью, эксцентричностью или на худой конец ошибкой. Каждый 

член общества совершает за всю свою жизнь множество мелких нарушений, и в большинстве 

случаев окружающие не считают таких людей девиантами. 

Девианты остаются первичными до тех пор, пока их действия укладываются в рамки 

социально принятой роли. 

Вторичным отклонением называют отклонение от существующих в группе норм, которое 

социально определяется как девиантное. Личность при этом идентифицируется как девиант. 

Иногда в случае совершения даже единственного отклоняющегося действия (изнасилование, 

гомосексуализм, употребление наркотиков и т.д.) либо ошибочного или ложного обвинения к 

индивиду приклеивается ярлык девианта. Этот процесс навешивания ярлыка может стать 

поворотным пунктом на жизненном пути индивида.   

Действительно, совершивший первичное отклонение от общепринятых норм индивид 

продолжает жить прежней жизнью, занимать то же место в системе статусов и ролей, по-

прежнему взаимодействовать с членами группы. Но стоит ему только получить ярлык девианта, 

как сразу же появляется тенденция к прерыванию многих социальных связей с группой и даже к 



изоляции от нее. Такое лицо может быть отстранено от любимой работы, профессии, отвергнуто 

добропорядочными людьми, а то и заслужить название "криминальной" личности; оно может 

стать зависимым от отклоняю-щихся (например, алкоголики) или от преступных (например, 

преступная группа) ассоциаций, которые начинают использовать факт индивидуального 

отклонения, отделяя данного индивида от общества и приви-вая ему нравственные нормы своей 

субкультуры. Таким образом, вторичное отклонение может перевернуть всю жизнь человека. 

Создаются благоприятные условия для повторения акта отклоняющегося поведения. После 

повторения проступка изоляция еще больше усиливается, начинают применяться более жесткие 

меры социального контроля и лицо может перейти в состояние, характеризующееся постоянным 

отк-лоняющимся поведением.  

Культурно одобряемые отклонения. Отклоняющееся поведение всегда оценивается с 

точки зрения культуры, принятой в данном обществе. Эта оценка заключается в том, что одни 

отклонения осуждаются, а другие одобряются. Например, странствующий монах в одном 

обществе может считаться святым, в другом - никчемным бездельником. В нашем обществе люди, 

попадающие под определение гения, героя, лидера, избранника народа - это культурно 

одобряемые отклонения. Такие отклонения связаны с понятием возвеличивания, т.е. возвышения 

над другими, что и составляет основу отклонения. Каждый из нас имеет свои представления о 

понятии возвеличивания.   

То же можно сказать и о групповых представлениях. Кроме того, ранжирование великих 

людей со временем меняется. Например, когда появляется потребность в защите общества, на 

первое место по значимости выходят гениальные полководцы, в другое время самыми великими 

могут стать политические деятели, деятели культуры, ученые.   

Попытаемся выделить необходимые качества и способы поведения, которые могут 

привести к социально одобряемым отклонениям. 

Сверхинтеллектуальность. Повышенная интеллектуальность может рассматриваться как способ 

поведения, приводящий к социально одобряемым отклонениям лишь при достижении 

ограниченного числа социальных статусов. Интеллектуальная посредственность невозможна при 

исполнении ролей крупного ученого или культурного деятеля, в то же время 

сверхинтеллектуальность менее необходима для актера, спортсмена или политического лидера. В 

этих ролях куда более важны специфический талант, физическая сила, сильный характер. 

Сверхинтеллектуальность может быть даже помехой при исполнении некоторых ролей, так как 

изолирует личность от остальных членов группы. Другими словами, возвеличивание на основе 

интеллектуальности воз-можно только в отдельных, строго ограниченных областях человеческой 

деятельности.   

           Фактор сверхинтеллектуальности не слишком популярен в народе, который гораздо больше 

ценит твердый характер или магнетическую, волевую личность.  

Особые склонности позволяют проявлять уникальные качества на очень узких, 

специфических участках деятельности. Возвеличивание спортсмена, актера, балерины, художника 

больше зависит от особых склонностей человека, чем от его общей интеллектуальности. 

Отдельные интеллектуальные способности часто бывают необходимы для реализации особых 

склонностей, но обычно знаменитости вне поля своей деятельности ничем не отличаются от 

остальных людей. Все здесь решает способность сделать работу лучше других на очень узком 

участке деятельности, где проявляется крайне специфический талант.  

Сверхмотивация. Мы часто и много говорим о высокой мотивации, но знаем о ней 

чрезвычайно мало. Безусловно, ее наличие у индивида является фактором, способствующим его 

возвышению над остальными людьми; неясно только, почему люди становятся 

высокомотивированными. Очевидно, что одна из причин, вызывающих сверхмотивацию, состоит 

в групповом влиянии. Например, семейная традиция может стать основой высокой мотивации для 

возвышения индивида в той области, в которой протекает деятельность его родителей. Очень 

интересна гипотеза некоторых русских ученых, связывающих появление большого числа 



сверхмотивированных индивидов с природными явлениями, например, с солнечной активностью. 

Влияние внешних условий в соединении с групповым влиянием способствует появлению 

большого числа индивидов, обладающих сверхмотивацией в различных областях деятельности. 

Многие социологи считают, что интенсивная мотивация часто служит компенсацией за лишения 

или переживания, перенесенные в детстве или в юности. Так, существует мнение, что Наполеон 

имел высокую мотивацию к достижению успеха и власти в результате одиночества, испытанного 

им в детстве; непривлекательная внешность и отсутствие внимания со стороны окружающих в 

детстве стали основой для сверхмотивацииНиколло Паганини постоянно стремился к славе и 

почету в результате испытанной в детстве нужды и насмешек сверстников. Известно, например, 

что воинственность часто появляется из-за сверхстрогости родителей. Чувства ненадежности, 

замкнутости, возмущения или враждебности могут найти выход в интенсивных усилиях, 

направленных на личные достижения. Такое объяснение трудно подтвердить измерениями, но оно 

занимает важное место в исследовании сверхмотивации.  

Личностные качества. Проведено много исследований в области психологии, 

посвященных личностным чертам и свойствам характера, которые помогают достичь возвышения 

личности. Оказалось, что эти черты теснейшим образом связаны с определенными видами 

деятельности. Смелость и отвага открывают солдату путь к успеху, славе, возвышению, но они 

совершенно не обязательны для художника или поэта. Общительность, умение заводить 

знакомства, твердость характера в трудных ситуациях нужны политику и предпринимателю, но 

почти никак не сказываются на карьере писателя, художника или ученого. Общественное мнение 

выработало множество популярных стереотипов индивидуальных качеств, способствующих 

возвышению индивида в различных областях деятельности. Так, в соответствии с таким 

популярным стереотипом ученый должен быть отрешенным от окружающих, немного 

сумасшедшим, начитанным и оригинальным; артист -фантазером, всегда раскованным, весьма 

темпераментным и т.д. В основном эти стереотипы заведомо неправильны и создаются для 

самооправдания или рекламы профессии и рода деятельности, но в некоторых из них есть доля 

истины, подмеченная многими поколениями людей в ходе общения. Личностные качества - это 

безусловно важный фактор достижения возвышения, а часто даже самый важный. Не случайно 

многие великие личности обладали каким-либо выдающимся личностным качеством.  

Счастливый случай не сделает из дебила гения, но может способствовать проявлению 

способностей человека в определенных видах деятельности. Был бы Наполеон императором, если 

бы не Великая французская революция? Кем были бы многие политические деятели, если бы не 

социальные потрясения, неожиданные повороты судьбы, вознесшие их над обществом? Большие 

достижения - это не только ярко выраженный талант и желание, но и их проявление в 

определенном месте и в определенное время. Конечно, к этому фактору трудно относиться с точки 

зрения науки, но мы не должны сбрасывать его со счетов.  

В итоге можно сказать, что большинство факторов экстраординарных личностных 

достижений трудно выделить и измерить, но следует учитывать влияние основных из них, 

способствующих социально одобряемым отклонениям. 

Культурно осуждаемые отклонения. Большинство обществ поддерживает и 

вознаграждает социальные отклонения, проявляемые в форме экстраординарных достижений и 

активности, направленной на развитие общепринятых ценностей культуры. Эти общества не 

строго относятся к индивидуальным неудачам в достижении одобряемых ими отклонений. Что же 

касается нарушения нравственных норм и законов, то оно в обществе всегда строго осуждалось и 

наказывалось.  

При рассмотрении этого вопроса необходимо прежде всего выделить ту часть культурно 

осуждаемых отклонений, которая не рассматривается в курсе социологии. Тот, кто имеет 

физические или психические дефекты, может быть совершенно не способен к обычным для 

нормальных членов общества ролевым достижениям или нормальному поведению. "Психический 

дефект" означает, что у данного индивида наблюдаются ограниченные способности к обучению в 



результате тяжелой наследственности или повреждения рассудка. Диагнозирование этих дефектов 

лежит вне области социологии, но социологов интересует как общественное мнение по поводу 

этих дефектов, так и социальная распространенность и виды социальных отклонений, 

встречающиеся у этих неполноценных людей. Психические дефекты могут быть врожденными и 

приобретенными вследствие тяжелого заболевания или внутриличностного конфликта (например, 

постоянного страха, ролевого несоответствия и др.). В данном случае характерно слабое 

восприятие существующих норм, слабое обучение этим нормам и слабая защита от внутренних 

бессознательных влечений. Сложность изучения этого вопроса состоит в том, что психический 

дефект может проявиться индивида только в одной области жизнедеятельности, а в остальном он 

достаточно строго придерживается общепринятых норм поведения.  

Очевидно, что психические дефекты лежат в основе ограниченно части культурно 

осуждаемых отклонений. Относительно определения изучения других причин таких отклонений 

существует три вида теории физических типов, психоаналитические теории и социологические, 

или культурные, теории.  

 Теория девиации  

Тип объяснения              Теория                                Автор                         Основная идея 

Биологическое Физические черты 

связаны с 

преступными 

наклонностями 

Ломброзо Физические особенности 

являются причиной 

девиации 
 Определенное 

строение тела, 

наиболее часто 

встречающееся среди 

девиантов 

Шелдон  

Психологическое Психоаналитическая 

теория 

Фрейд Конфликты, свойственные 

личности, вызывают 

девиацию Социологическое Аномия Дюркгейм Девиация, в частности 

самоубийства, происходит 

вследствие нарушения или 

отсутствия ясных социальных 

норм  Социальная 

дезорганизация 

Шоу и Маккэй Девиации многих видов 

возникают в тех случаях, когда 

культурные ценности, нормы и 

социальные связи разрушаются, 

ослабевают или становятся 

противоречивымипротивореч

ивыми 

 Аномия Мертон Девиация нарастает, когда 

обнаруживается разрыв между 

одобряемыми в данной 

культуре целями и 

социальными способами их 

достижения 
 Культурологические 

теории 

Селлин, Миллер, 

Сутерленд, 

Клауорд и Оулин 

Причиной девиации являются 

конфликты между нормами 

субкультуры и 

господствующей культуры  Теория стигматизации 

(клеймения) 

Беккер Девиация – своего рода клеймо, 

которое группы, обладающие 

властью, ставят на поведение 

менее защищенных групп  

поведение менее 

защищенных групп 

 Радикальная 

криминология 

Турк, Квинни, 

Тейлор, Уолтон и 

Янг 

Девиация является результатом 

противодействия нормам 

капиталистического общества 

капиталистического 

общества 
  

 



 

Основная предпосылка всех теорий физических типов состоит том, что определенные 

физические черты личности предопределяют совершаемые ею различные отклонения от норм. 

Сама по себе эта идея так же стара, как человеческая история. В обществах давно укоренились 

выражения: "лицо убийцы", "порочные черты лица" и т.п. Cpeди последователей теорий 

физических типов можно назвать Ч. Ломброзо, Э. Кретшмера, В. Шелдона. В работах всех этих 

авторов присутствует одна основная идея: люди с определенной физической конституцией 

склонны совершать социальные отклонения, осуждаемые обществом.  

Из современных теорий самой разработанной считается теория В. Шелдона (203), который 

выделил три основных типа человеческих черт, влияющих, по его мнению, на совершение 

поступков, который характеризуются как отклоняющееся поведение: эндоморфный (округлость 

форм, лишний вес), мезоморфный тип (мускулистость, атлетичность), эктоморфный тип 

(субтильность, худоба). Шелдон описал определенные виды поведения, присущего каждому типу: 

например, преступные типы и алкоголики в основном принадлежат к мезоморфным типам. 

Однако практика доказала несостоятельность теорий физических типов. Всем известны 

многочисленные случаи, когда индивиды с лицом херувимов совершали тягчайшие преступления, 

а индивид с грубыми, "преступными" чертами лица не мог и муху обидеть. 

В основе психоаналитических теорий отклоняющегося поведения лежит изучение 

конфликтов, происходящих внутри сознания личности. Согласно теории 3. Фрейда, у каждой 

личности под слоем активного сознания находится область бессознательного. Бессознательное - 

это наша психическая энергия, в которой сосредоточено все природное, первобытное, не знающее 

границ, не ведающее жалости. Бессознательное - это биологическая сущность человека, не 

изведавшего влияния культуры. Человек способен защититься от собственного природного 

"беззаконного" состояния путем формирования собственного "Я", а также так называемого сверх-

"Я", определяемого исключительно культурой общества. Человеческое "Я" и сверх-"Я" постоянно 

сдерживают силы, находящиеся в бессознательном, постоянно ограничивают наши инстинкты и 

низменные страсти. Однако может возникнуть состояние, когда внутренние конфликты между "Я" 

и бессознательным, а также между сверх-"Я" и бессознательным разрушают защиту и наружу 

прорывается наше внутреннее, не знающее культуры содержание. В этом случае может произойти 

отклонение от культурных норм, выработанных социальным окружением индивида.  

Очевидно, что в этой точке зрения есть доля истины, однако определение и диагностика 

возможных нарушений в структуре человеческого "Я" и возможных социальных отклонений 

крайне затруднены в связи со скрытностью объекта изучения. Кроме того, хотя каждой личности 

присущ конфликт между биологическими потребностями и запретами культуры, далеко не 

каждый человек становится девиантом. Почему же все-таки появляются девианты? 

Ответ на этот вопрос пытаются дать социологические, или культурные, теории социальных 

отклонений. В соответствии с ними индивиды становятся девиантами, так как процессы 

проходимой ими социализации в группе бывают неудачными по отношению к некоторым вполне 

определенным нормам, причем эти неудачи сказываются на внутренней структуре личности. 

Когда процессы социализации успешны, индивид сначала адаптируется к окружающим его 

культурным нормам, затем воспринимает их так, что одобряемые нормы и ценности общества или 

группы становятся его эмоциональной потребностью, а запреты культуры - частью его сознания. 

Он воспринимает нормы культуры таким образом, что автоматически действует в ожидаемой 

манере поведения большую часть времени. Ошибки индивида редки, и всем окружающим 

известно, что они не являются его обычным поведением.  

Одним из важнейших факторов обучения моральным ценностям и поведенческим нормам 

служит семья. Когда ребенок социализируется в условиях счастливой, крепкой и здоровой семьи, 

он обычно развивается как уверенная в себе и в окружении, хорошо воспитанная личность, 

воспринимающая нормы окружающей культуры как справедливые и само собой разумеющиеся. 

Ребенок ориентирован определенным образом на свое будущее. Если семейная жизнь в чем-то 



неудовлетворительна, то дети часто развиваются с пробелами в воспитании, в усвоении норм и с 

отклоняющимся поведением. Многочисленные исследования молодежной преступности показали, 

что около 85% молодых людей с отклоняющимся поведением воспитывались в неблагополучных 

семьях. Американскими исследователями в области социальной психологии было выявлено пять 

основных факторов, определяющих семейную жизнь как неблагополучную: сверхсуровая 

отцовская дисциплина (грубость, сумасбродство, непонимание); недостаточный материнский 

надзор (равнодушие, беззаботность); недостаточная отцовская привязанность; недостаточная 

материнская привязанность (холодность, враждебность); отсутствие сплоченности в семье 

(скандалы, враждебность, взаимная неприязнь). Все эти факторы оказывают значительное влияние 

на процесс социализации ребенка в семье и в конечном счете на воспитание личности с 

отклоняющимся поведением.  

Однако многочисленны также случаи проявления отклоняющегося поведения в 

совершенно благополучных семьях. Дело в том, что семья - это далеко не единственный (хотя и 

важнейший) институт в обществе, участвующий в социализации личности. Нормы, воспринятые с 

детства, могут быть пересмотрены или отброшены в ходе взаимодействия с окружающей 

действительностью, в частности с социальным окружением.  

В сложном, постоянно изменяющемся обществе, где нет единой и неизменной системы 

норм, многие нормы и культурные ценности разных субкультур противоречат друг другу. Часто 

родители сталкиваются с такой ситуацией, когда воспитание ребенка в семье противоречит 

влиянию других социальных групп и институтов. Так, родители вынуждены бороться с излишней 

идеологизацией своих детей, влиянием коммерческого духа, уличных групп, массовой культуры, 

противоречивости политического положения и т.д. Неизбежно происходят конфликты норм и 

ценностей. То что говорят в семье детям, кажется неправдой, обостряется конфликт субкультур 

отцов и детей. В нашем сложном обществе существует множество конфликтующих нормативных 

образцов, которые способствуют возникновению феномена отклоняющегося поведения. 

Например, столкновение норм и ценностей, регулирующих поведение, в соответствии с которыми 

мы жили долгие годы, и норм и ценностей в "перестроенном" обществе. Иногда бывает просто 

трудно выбрать линию неотклоняющегося поведения.  

Наличие в повседневной практике большого числа конфликтующих норм, 

неопределенность в связи с этим возможного выбора линии поведения может привести к явлению, 

названному Э. Дюркгеймом аномией (состояние отсутствия норм). При этом Дюркгейм вовсе не 

считал, что современное общество не имеет норм, напротив, общество обладает многими 

системами норм, в которых отдельному индивиду трудно ориентироваться. Аномия, таким 

образом, по Дюркгейму, это состояние, при котором личность не имеет твердого чувства 

принадлежности никакой надежности и стабильности в выборе линии нормативного поведения.  

Как отмечал выдающийся социолог современности Т. Парсонс, аномия - это "состояние, 

при котором значительное число индивидов находится в положении, характеризующемся 

серьезным недостатком интеграции со стабильными институтами, что существенно для их 

собственной личной стабильности и успешного функционирования социальных систем. Обычной 

реакцией на это состояние является ненадежность поведения". Согласно этому подходу, аномия 

возрастает в связи с беспорядочностью и конфликтами нравственных норм в обществе. Люди 

начинают ограничиваться нормами отдельных групп и в результате не имеют стабильной 

перспективы, в соответствии с которой им необходимо принимать решения в повседневной жизни. 

В этом понимании аномия выглядит как результат свободы выбора без устойчивого восприятия 

действительности и при отсутствии стабильных взаимосвязей с семьей, государством и другими 

основными институтами общества. Очевидно, что состояние аномии чаще всего приводит к 

отклоняющемуся поведению. 

Р. Мертон отмечает, что аномия появляется не от свободы выбора, но от невозможности 

многих индивидов следовать нормам, которые они полностью принимают. Он видит главную 

причину трудностей в дисгармонии между культурными целями и легальными 



(институциональными средствами), с помощью которых эти цели осуществляются. Например, в то 

время как общество поддерживает усилия своих членов в стремлении к повышению 

благосостояния и к высокому социальному положению, легальные средства членов общества для 

достижения такого состояния весьма ограниченны. Неравенство, существующее в обществе, 

служит тем толчком, который заставляет члена общества искать нелегальные средства и цели, т.е. 

отклоняться от общепринятых культурных образцов. Действительно, когда человек не может 

добиться благосостояния с помощью таланта и способностей (легальные средства), он может 

прибегнуть к обману, подлогу или воровству, не одобряемым обществом. Таким образом, 

отклонения во многом зависят от культурных целей и институциональных средств, которых 

придерживается и которые использует та или иная личность.  

Р. Мертоном была разработана типология поведения личностей в их отношении к целям и 

средствам. Согласно этой типологии, отношение к целям и средствам любой личности 

укладывается в следующие классы: 

-конформист принимает как культурные цели, так и институциональные средства, одобряемые в 

обществе, и является лояльным членом общества;  

-новатор пытается достигнуть культурных целей (которые он принимает) неинституциональными 

средствами (включая незаконные и криминальные средства);  

-ритуалист принимает институциональные средства, которые аб-солютизирует, но цели, к 

которым он должен стремиться с помощью этих средств, игнорирует или забывает; ритуалы, 

церемонии и правила для него являются основой поведения, в то же время оригинальные, 

нетрадиционные средства им, как правило, отвергаются (примером та-кого типа людей может 

быть бюрократ, ориентированный только на формальные принадлежности деловой жизни, не 

думающий о целях, ради которых совершается эта деятельность);  

-изолированный тип отходит как от культурных, традиционных целей, так и от 

институциональных средств, необходимых для их достижения (сюда можно отнести, например, 

алкоголиков, наркоманов, т.е. любых людей вне группы);  

-мятежник пребывает в нерешительности относительно как средств, так и культурных целей; он 

отступает от существующих целей и средств, желая создать новую систему норм и ценностей и 

новые средства для их достижения.  

При использовании этой типологии важно помнить, например, что люди никогда не могут 

быть полностью конформными к нормативной культуре или быть полными новаторами. В каждой 

личности в той или иной степени присутствуют все перечисленные типы. Однако какой-то из 

типов обычно проявляется в большей мере и характеризует личность.  

Когда нравственные нормы запрещают совершать некоторые действия, которые многие 

личности желают совершить, возникает другой феномен отклоняющегося поведения - нормы 

оправдания. Это культурные образцы, с помощью которых люди оправдывают осуществление 

каких-либо запретных желаний и действий без открытого вызова существующим моральным 

нормам.  

Чаще всего нормы оправдания создаются там и тогда, где и когда происходит частое 

нарушение норм без последующих санкций. Нормы оправдания появляются, только если есть 

образец нарушения, который признается и санкционируется в одной из групп общества. Этот 

образец и будет считаться нормой оправдания. Например, социальные психологи Дж. Рубек и Л. 

Спрей установили, что нормы богемной субкультуры (свобода, раскованность, возможность 

давать полную волю чувствам) оправдывают любовные связи между женатыми мужчинами и 

молодыми женщинами. Оправдание самогонщика становится нормой оправдания, если 

устанавливается стандарт группового одобрения способов обхода государственных ограничений 

на распространение спиртных напитков. То же можно сказать и об оправдании мелких 

спекулянтов в; группах, имеющих возможность покупать у них какой-либо дефицит. Как только 

подобные действия становятся санкционированными группой, оправдание теряет свои моральные 



запреты. Следовательно, можно сказать, что нормы оправдания являются 

полуинституционализированными формами отклоняющегося поведения.  

Социальные отклонения играют в обществе двойственную, противоречивую роль. Они, с 

одной стороны, представляют угрозу стабильности общества, с другой - поддерживают эту 

стабильность. Успешное функционирование социальных структур можно считать эффективным 

только если обеспечен порядок и предсказуемое поведение членов общества. Каждый член 

общества должен знать (в разумных пределах конечно), какого поведения он может ожидать от 

окружающих его людей, какого поведения другие члены общества ожидают от него самого, к 

каким социальным нормам должны быть социализированы дети. Отклоняющееся поведение 

нарушает этот порядок и предсказуемость поведения. При наличии в обществе или социальной 

группе многочисленных случаев социальных отклонений люди утрачивают чувство ожидаемого 

поведения, происходит дезорганизация культуры и разрушение социального порядка. 

Нравственные нормы перестают контролировать поведение членов группы или общества, 

основополагающие ценности могут быть отвергнуты последними, и у индивидов теряется чувство 

безопасности и уверенности в своих действиях. Поэтому общество будет функционировать 

эффективно, только когда большинство его членов будет принимать устоявшиеся нормы и 

действовать в основном в соответствии с ожиданиями других индивидов. 

С другой стороны, отклоняющееся поведение является одним из путей адаптации 

культуры к социальным изменениям. Нет такого современного общества, которое долгое время 

оставалось бы статичным. Даже совершенно изолированные от мировых цивилизаций сообщества 

должны время от времени изменять образцы своего поведения из-за изменений окружающей 

среды. Взрывы рождаемости, технологические новшества, изменения физического окружения - 

все это может привести к необходимости принятия новых норм и адаптации к ним членов 

общества.  

Но новые культурные нормы редко создаются путем обсуждения и последующего 

принятия их членами социальных групп, которые в торжественной обстановке отменяют старые 

нормы и называют новые. Новые социальные нормы рождаются и развиваются в результате 

повседневного поведения индивидов, в столкновении постоянно возникающих социальных 

обстоятельств. Отклоняющееся от старых, привычных норм поведение небольшого числа 

индивидов может быть началом создания новых нормативных образцов. Постепенно, преодолевая 

традиции, отклоняющееся поведение, содержащее новые жизнеспособные нормы, все в большей и 

большей степени проникает в сознание людей. По мере усвоения членами социальных групп 

поведения, содержащего новые нормы, оно перестает быть отклоняющимся.  

Появление новых норм можно проиллюстрировать на примере упад-ка патриархальной 

семьи. В аграрном обществе, где все члены семьи работали по дому или в поле все вместе, под 

отцовским надзором, очень легко было поддерживать мужское доминирование в семейных 

отношениях. Более того, только сила и мудрость отца придавали семье крепость и 

жизнеспособность. Но изменение технологии, развитие общества привели к перемещению места 

работы отца в магазин, на фабрику, в организацию, где он не мог постоянно надзирать за 

семейными делами. Дальнейшие изменения в обществе привели к тому, что и часть женщин стала 

работать в стороне от семьи и от мужа. Процесс отделения женщин от семьи оказался достаточно 

сложным. В XIX в. впервые начал осуществляться переход женщин на работу по найму в конторы, 

офисы, различные организации. Первая реакция общества была осуждающей, такое поведение 

женщин признавалось отклоняющимся. Однако в результате длительной борьбы женщины 

практически завоевали себе право на социальные статусы, прежде считавшиеся мужскими, т.е. 

такое поведение перестало считаться отклоняющимся. Нормы патриархальной семьи претерпели 

значительные изменения. 

Таким образом, отклоняющееся поведение часто служит основана началом существования 

общепринятых культурных норм. Без него было бы трудно адаптировать культуру к изменению 

общественных потребностей. Вместе с тем вопрос о том, в какой степени должно быть 



распространено отклоняющееся поведение и какие его виды полезны и самое главное - терпимы 

для общества, до сих пор практически разрешен. Если рассматривать любые области человеческой 

деятельности: политику, управление, этику, то нельзя вполне определенно ответить на этот 

вопрос. Действительно, какие нормы лучше: воспринятые нами в результате долгой борьбы 

республиканские культурные нормы или старые монархические, современные нормы этикета и 

нормы этикета наших отцов и дедов? На эти вопросы трудно дать удовлетворительный ответ. 

Вместе с тем не все формы отклоняющегося поведения требуют столь детального анализа. 

Криминальное поведение, сексуальные отклонения, алкоголизм или наркомания не могут 

привести к появлению полезных для общества новых культурных образцов. Следует признать, что 

подавляющее число социальных отклонений играют деструктивную роль в развитии общества. И 

только некоторые немногочисленные отклонения можно считать полезными. Одна из задач 

социологов - распознавать и отбирать полезные культурные образцы в отклоняющемся поведении 

индивидов и групп.  

4.3.Изучение социального контроля, т.е. совокупности средств, с помощью которых 

общество или социальная группа гарантирует конформное поведение его членов по отношению к 

ролевым требованиям и ожиданиям, целесообразно начинать с рассмотрения социального 

порядка, внутри которого люди взаимодействуют друг с другом. 

Рассмотрим, например, упорядоченное внутреннее устройство, наблюдаемое нами в суете 

крупного города. Даже беглого взгляда на городскую жизнь достаточно, чтобы заметить, что 

десятки тысяч людей в определенное время занимают свои рабочие места без каких-либо видимых 

корректив и указаний. Тысячи транспортных средств начинают движение по определенным 

маршрутам без видимых наблюдателей и распорядителей и при этом довольно редко 

сталкиваются. Множество машинных механизмов работают в строго определенное время и в 

строго определенной взаимосвязи, причем их продукция передается по длинным цепочкам и 

непременно достигает потребителей.  

Можно бесконечно продолжать рисовать картину того, что мы называем социальным 

порядком - т.е. системы, включающей в себя индивидов, взаимосвязи между ними, привычки, 

обычаи, действующие незаметно, способствующие выполнению работы, необходимой для 

успешного функционирования этой системы. Индивид или группа могут знать, что ожидает от них 

общество, но это не всегда побуждает их к действию. Поэтому нет такого общества, которое могло 

бы функционировать без разработанной системы правил и норм, предписывающих выполнение 

каждым индивидом требований и обязанностей, необходимых для общества.  

Например, живя в городе, мы знаем, что правила дорожного движения будут соблюдаться 

и без милиционера, который только иногда регулирует их выполнение; рабочие идут на работу в 

соответствии с графиком без постоянного надзора контролера, который лишь напоминает им о 

необходимости выполнения графика. Если подобные условия не соблюдаются самими членами 

общества, то в нем нет порядка. Упорядоченность общества основывается на взаимосвязанных 

ролях, в соответствии с которыми каждая личность принимает на себя определенные обязанности 

в отношении других и в то же время требует от других выполнения ими своих обязанностей, 

корреспондирующих правам данной личности. 

Как же эта система взаимных прав и обязанностей может действовать в полную силу? Для 

объяснения этого социологи используют термин социальный контроль. 

Для определения сущности социального контроля полезно рассмотреть способы его 

осуществления в группе или обществе.  

Социальный контроль через социализацию. Э. Фромм отмечал, что общество только 

тогда функционирует эффективно, когда "его члены достигают такого типа поведения, при 

котором они хотят действовать так, как они должны действовать в качестве членов данного 

общества. Они должны желать делать то, что объективно необходимо для общества".  

Люди в любом обществе контролируются в основном с помощью социализации таким 

образом, что они выполняют свои роли бессознательно, естественно, в силу обычаев, привычек и 



предпочтений. Как можно заставить женщин принять на себя тяжелую и неблагодарную 

домашнюю работу? Только социализировав их таким образом, чтобы они хотели иметь мужа, 

детей и домашнее хозяйство и чувствовали себя несчастными без них. Как заставить человека со 

свободной волей подчиняться законам и нравственным нормам, ограничивающим его свободу, 

часто тяжелым для него? Только культивируя у него те чувства, желания и стремления, которые 

приведут к желанию упорядочить свою жизнь и подчиниться законам общества, чтобы 

чувствовать растерянность и раздражение, если эти законы будут нарушаться. Большинство 

социальных ролей люди играют неудачно не потому, что они не способны выполнить 

определенные ролевые требования, а потому, что они либо не принимают содержание ролей, либо 

не хотят их исполнять. 

Таким образом, социализация, формируя наши привычки, желания и обычаи, является 

одним из основных факторов социального контроля и установления порядка в обществе. Она 

облегчает трудности при принятии решений, подсказывая, как одеваться, как вести себя, как 

действовать в той или иной жизненной ситуации. При этом любое решение, идущее вразрез с тем, 

которое принимается и усваивается в ходе социализации, кажется нам неуместным, незнакомым и 

опасным. Именно таким путем осуществляется значительная часть внутреннего контроля 

личности за своим поведением.  

Социальный контроль через групповое давление. Человек не может участвовать в 

общественной жизни, основываясь только на внутреннем контроле. На его поведение накладывает 

отпечаток также включенность в общественную жизнь, которая выражается в том, что индивид 

является членом многих первичных групп (семья, производственная бригада, класс, студенческая 

группа и т.д.). Каждая из первичных групп имеет устоявшуюся систему обычаев, нравов и 

институциональных норм, специфических как для данной группы, так и для общества в целом.  

Таким образом, возможность осуществления группового социального контроля 

обусловлена включенностью каждого индивида в первичную социальную группу. Необходимым 

условием такого включения служит то обстоятельство, что индивид должен разделять 

определенный минимум принятых данной группой культурных норм, составляющих формальный 

или неформальный кодекс поведения. Каждое отклонение от такого порядка немедленно приводит 

к осуждению поведения группой. В зависимости от важности нарушаемой нормы возможен 

широкий диапазон осуждения и санкций со стороны группы - от простых замечаний до изгнания 

из данной первичной группы. Вариации поведения группы, возникающего в результате 

группового давления, можно проследить на примере производственной бригады. Каждый член 

бригады должен придерживаться определенных норм поведения не только на производстве, но и 

после работы. И если, скажем, непослушание бригадиру может повлечь для нарушителя резкие 

замечания со стороны рабочих, то прогулы и пьянство часто заканчиваются его бойкотом и 

отторжением из бригады, так как они наносят материальный ущерб каждому из членов бригады. 

Как мы видим, социальный контроль в данном случае заканчивается применением неформальных 

санкций по отношению к индивиду, нарушающему нормы.  

Эффективность и своевременность применения социального контроля далеко не всегда 

одинаковы во всех первичных коллективах. Групповое давление на индивида, нарушающего 

нормы, зависит от многих факторов, и прежде всего от статуса данного индивида. К лицам, 

имеющим высокие и низкие статусы в группе, применяются совершенно разные способы 

группового давления. Личность с высоким статусом в первичной группе или лидер группы имеет в 

качестве одной из своих основных обязанностей изменение старых и создание новых культурных 

образцов, новых способов взаимодействия. За это лидер получает кредит доверия и сам может в 

той или иной степени отступать от групповых норм. Более того, чтобы не потерять свой статус 

лидера, он не должен быть полностью идентичным членам группы. Однако при отступлении от 

групповых норм у каждого лидера существует грань, через которую он не может перейти. За этой 

гранью он начинает испытывать действие группового социального контроля со стороны 

остальных членов группы и его лидерское влияние заканчивается. 



Степень и вид группового давления зависят также от характеристик первичной группы. 

Если, например, сплоченность группы высока, высокой становится и групповая лояльность по 

отношению к культурным образцам данной группы и, естественно, повышается степень 

социального группового контроля. Групповое давление лояльных членов группы (т.е. членов 

группы, приверженных групповым ценностям) сильнее, чем членов разобщенной группы. 

Например, группе, проводящей вместе лишь свободное время и потому разобщенной, гораздо 

труднее осуществлять внутригрупповой социальный контроль, чем группе, совершающей 

регулярные совместные действия, например, в бригаде или семье.  

Социальный контроль через принуждение. Многие примитивные, или традиционные, 

общества успешно контролируют поведение индивидов через нравственные нормы и, 

следовательно, посредством неформального группового контроля первичной группы; формальные 

законы или наказания в таких обществах не обязательны. Но в больших, сложных человеческих 

популяциях, где переплетены многие культурные комплексы, формальный контроль, законы и 

система наказаний постоянно развиваются и становятся обязательными. В случае если индивид 

вполне может затеряться в толпе, неформальный контроль становится неэффективным и 

возникает необходимость в формальном контроле.  

Например, в племенном клане численностью от двух до трех десятков родственников 

вполне может действовать система неформального контроля за разделением пищи. Каждый член 

клана берет пищи столько, сколько ему необходимо, и вносит в общий фонд столько пищи 

сколько сможет. Нечто подобное наблюдалось при распределению продуктов в небольших 

крестьянских общинах России. Однако в деревне с несколькими сотнями жителей такое 

распределение уже невозможно, так как очень трудно вести счет поступлениям и расходам 

неформально, на основе одного лишь наблюдения. Леность и жадность отдельных индивидов 

делают такую систему распределения невозможной.  

Таким образом, при наличии высокой численности населения сложной культуры начинает 

применяться так называемый вторичны групповой контроль - законы, различные насильственные 

регуляторы формализованные процедуры. Когда отдельный индивид не желает следовать этим 

регуляторам, группа или общество прибегают принуждению, чтобы заставить его поступать так 

же, как все. В современных обществах существуют строго разработанные правила, или система 

контроля через принуждение, которая представляет собой набор действующих санкций, 

применяемых в соответствии с различными типами отклонений от норм. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая специфика социологического подхода к анализу личности? 

2. Что такое социализация? 

3. Какие социологические концепции личности? 

4. Объясните управление процессами социализации. 

5. Объясните понятия социальных отклонений и отклоняющегося поведения. 

6. Объясните специфику социологического подхода  к изучению преступности. 

7. Какая классификация типов преступного поведения?  

8. Что такой социальный контроль? 

 

 



Тема 5. Социальная  структура общества и стратификация 

План: 

1.Понятие социальной структуры общества. 

2.Социальная стратификация и социальное неравенство. Исторические типы 

стратификации. 

3.Социальная мобильность и маргинальность. 

4.Тенденции социальной стратификации. 

5.1.Социальная структура (лат. – строение) – это внутреннее устройство общества 

(общности, группы); упорядоченная совокупность социальных общностей, социальных 

институтов и отношений между ними. В узком смысле слова под социальной структурой 

понимается совокупность социальных статусов и ролей, функционально связанных между 

собой. 

Социальная структура играет важнейшую роль в сохранении целостности и 

стабильности общества. При анализе социальной структуры общества обычно 

рассматриваются следующие социальные явления: социальный статус, социальная роль, 

социальная дифференциация, социальная стратификация, социальное неравенство, 

социальная мобильность, социальная маргинальность, социальные институты и 

социальные организации, социальные общности и т.д. В зависимости от того, на что из 

этих явлений обращается главное внимание, создается определенная теория и 

используется соответствующий подход к изучению общества. Например, если подходить к 

анализу структуры общества со стороны составляющих его общностей и социальных 

групп, то мы выходим на различные теории социальных групп (ин- и аутгруппы, группы 

членства и референтные группы и т.д.). Представители концепций социальной структуры 

общества стремятся объяснить поведение человека или группы людей с точки зрения их 

места и роли в социальной структуре. При этом представители структурного подхода 

делают ударение на стабильности в социальной структуре общества (выделяют страты, 

анализируют классовое неравенство и т.п.), а представители функционального подхода, 

наоборот, анализируют процессы взаимосвязи между отдельными группами (например, 

исследуют проблему маргинальности, горизонтальной и вертикальной мобильности и 

т.д.). 

В социологии под социальной структурой чаще всего понимается совокупность 

социальных статусов и ролей, функционально связанных между собой. Тем самым, 

общество (социальная структура в широком смысле) и личность тесно связываются друг с 

другом. 

Социальный статус – это интегральный показатель общественного положения 

личности или социальной группы. Социальный статус – это некоторые  стабильные,  

устойчивые  элементы  социальной  структуры, 

которые определяют положение человека в обществе, задают определенную совокупность 

прав и обязанностей. Каждый статус – это как бы пустая ячейка в структуре общества 

(взятые все вместе, они дают социальную структуру данного общества). 

Социальные статусы, несмотря на их различия, имеют сходную структуру. К основным 

элементам любого социального статуса относятся: 

- статусная роль – модель поведения, ориентированная на конкретный социальный 

статус; 

- статусный диапазон – выбор модели поведения в рамках социальной роли, заданной 

социальным статусом (у индивида всегда есть варианты поведения в рамках 

предписанных правил поведения); 



      - статусные права – те права, которые индивид получает при приобретении данного 

социального статуса (с повышением в должности повышается зарплата, количество 

подчиненных и т.п.); 

- статусные обязанности – с приобретением какого-либо статуса индивид не только 

наделяется новыми правами, но и приобретает новые обязанности; 

-  статусный образ – соединение прав и обязанностей (или сложившееся общественное 

мнение о поведении людей, обладающих данным статусом); 

      -  статусные символы – внешние знаки отличия (например, униформа); 

- статусная идентификация – субъективное (психологическое) сближение 

индивида со своим социальным статусом (некоторые люди «живут» исключительно 

работой и тем самым идентифицируют себя только с этим социальным статусом). Однако 

любой человек обладаетмногими социальными статусами, и излишнее сращивание с 

одним из них обедняет и искажает его личность и образ жизни. 

В социологии выделяют предписанные и достигаемые статусы. Предписанный статус 

приобретается от рождения (этничность, социальное происхождение, место рождения и 

т.д.). Достигаемые статусы человек приобретает сам на протяжении своей жизни (статус 

студента, профессора, президента и т.д.). 

Роль социального статуса (его положение и место) среди других статусов определяется 

престижем статуса. Престиж социального статуса является нормативно-ценностным 

элементом социальной структуры общества и предопределяет иерархическую структуру 

общества. Существуют различные критерии распределения социальных статусов по рангу. 

Так, например, по данным проведенного в 1997 г. опроса общественного мнения, самой 

престижной американцы считали профессию врача (87% опрошенных). На втором месте 

были ученые (86% респондентов), на третьем – преподаватели (78% опрошенных). Далее 

шли инженеры, священники, полицейские, военные, члены конгресса. И лишь на девятом 

месте были названы бизнесмены. Банкиры занимали одиннадцатое место по 

престижности. 

Престиж того или иного социального статуса или социальной роли в обществе 

постоянно изменяется, поэтому и предпочтения людей в отношении тех или иных 

профессий также изменяются. Таким образом, престиж социального статуса – это 

своеобразный магнит, который притягивает или отталкивает людей от какой-либо 

социальной позиции в общественной иерархии. 

     Социальная роль – это ожидаемое поведение личности, связанное с ее социальным 

статусом и типичное для индивида соответствующего статуса в данном обществе. 

Социальная роль – это динамичный аспект социального статуса. Социальная роль 

выступает как норма (образец) поведения личности определенного статуса. Социальная 

роль может закрепляться формально (например, в должностной инструкции, где 

перечисляются права и обязанности человека, состоящего в данной должности), а может 

носить неформальный характер (например, общественное мнение формирует установки и 

ожидания людей стихийным образом). 

От социальной роли следует отличать ролевое поведение, которое отражает не 

социально запрограммированное, ожидаемое поведение, а реальное, фактическое 

поведение человека, выполняющего данную роль. В ролевых ожиданиях делается акцент 

именно на тех чертах, которые гарантируют выполнение данных социальных функций. 

Социальная роль гораздо уже социального статуса, с которым она соотносится. 

Совокупность социальных ролей называется ролевой системой (или ролевым набором). 



Социальные статусы и социальные роли, расставляя каждого человека по ячейкам 

социальной структуры, детерминируют его поведение. Отсюда мы выходим на 

социологию личности, т.е. описание поведения личности, детерминируемого 

общественными ценностями, нормами и образцами поведения. Конечно, общество 

никогда не способно полностью подчинить мысли, чувства и поведение индивида. У 

личности всегда есть относительная свобода выбора, поэтому социальный статус или 

социальная роль является достаточно полной, но отнюдь не всеохватывающей 

поведенческой характеристикой. В социальном статусе и социальной роли фиксируется 

норма социального поведения человека, но не его личностные черты. Тем не менее, 

социальная роль, которую выполняет человек, всегда требует от него проявления 

определенных черт. Поэтому окружающие обычно воспринимают человека по его 

социальной роли или статусу. 

Один человек выполняет сразу несколько социальных ролей, поэтому может   

возникнуть   ролевой   конфликт.   Например,   внутриличностный конфликт возникает в 

том случае, когда человек вынужден исполнять роль, представления о которой не 

соответствуют его представлению о самом себе, его индивидуальному «Я». 

Внутриличностный межролевой конфликт может быть вызван тем, что различные 

субъекты предъявляют неодинаковые и даже противоположные требования к выполнению 

личностью одной и той же роли. Так, начальство ждет от личности высокой самоотдачи на 

работе, а домашние, наоборот, ждут, чтобы человек больше внимания уделял семье. 

Конфликт может быть также вызван различиями в трактовке социальной роли личностью 

и окружающими (обществом). 

5.2.Стратификация (лат. stratum – слой, пласт, facere – делать) – процесс и результат 

разделения общества на различные социальные слои, отличающиеся своим общественным 

статусом (лат. status – состояние, положение). Это может быть неравный объем власти или 

богатства, неодинаковые права и обязанности и т.п. 

Термин «стратификация» заимствован социологией из геологии, где он означает 

расположение пластов земли по вертикали. Если сделать срез земной коры, то 

обнаружится, что под слоем чернозема располагается слой глины, затем песка и т.д. 

Социология уподобила строение общества строению земли, т.е. разделила общество на 

«страты» (классы, сословия, касты и т.п.). Каждый пласт земли состоит из однородных 

элементов, так же и страта включает людей, имеющих одинаковые доходы, образование, 

власть и престиж. Крупные общественные страты называются также классами, внутри 

которых обнаруживаются более мелкие подразделения (собственно страты, слои). 

Социальные слои располагаются по критерию доступа к власти, богатству, образованию и 

престижу. 

Социальная стратификация - это иерархически ранжированное социальное 

неравенство, а также процесс, в результате которого индивиды и группы оказываются 

неравными друг другу и иерархически сгруппированными согласно социальным 

признакам. (Социальная стратификация - расслоение общества). Стратификационная 

система подразумевает характер социального расслоения и способ его утверждения. 

 

 

Тип системы Основа дифференциации Способ детерм. 



различий 

Физико-

генетическая 

Естественные признаки: пол, 

возраст, физические данные 

Физическое 

принуждение, обычай 

Рабовладельческая 
Права собственности и 

гражданства 
Военное принуждение 

Кастовая система 
Религиозное и этническое 

разделение труда 
Религиозный ритуал 

Сословная 
Обязанности перед 

государством 
Право 

Этакратическая 

(власть 

государства) 

Ранги во властной иерархии 
Военно-политическое 

господство 

Классовая 
Размеры собственности (на 

средства производства) 
Рыночный обмен 

Социально-

профессиональная 
Род занятий и квалификация 

Образовательные 

сертификаты 

Культурно-

нормативная 
Стиль жизни 

Моральное 

регулирование и 

подражание 

Культурно-

символическая 

Обладание сакральным 

(священным) знанием 

Манипулирование 

(религиозное, 

технократическое, 

идеологическое) 

Каждое общество выступает сложной комбинацией различных типов 

стратификационных систем и их переходных форм. Критерии подразделения общества на 

слои бывают объективные и субъективные, поэтому социальную стратификацию можно 

объяснить взаимодействием объективных и субъективных факторов: объективной 

социальной дифференциации и субъективной социальной оценки. 

Социальная дифференциация – подразделение общества на элементы, 

разграничение и специализация составных частей социального организма, появление 

новых структур, статусов и ролей. Впервые данный термин ввел Г. Спенсер для описания 

процесса появления функционально-специализированных институтов и разделения труда. 

Э. Дюркгейм связывал социальную дифференциацию с ростом плотности населения и 

интенсивности межличностных и межгрупповых контактов.  

Историческими примерами социальной дифференциации могут служить отделение 

скотоводства от земледелия, затем – отделение от них ремесла и торговли, и затем  – 

науки, образования, управления и др. Сегодня дифференциация связана с 



информатизацией общества, в результате чего в обществе появляются новые 

специальности, происходит обновление содержания старых профессий, видов 

деятельности. Эти процессы приводят к изменениям в социальной структуре общества, в 

статусах, интересах, ценностях, нормах, ролях, образе жизни, навыках различных 

социальных групп. Социальная  дифференциация - различия между индивидами и 

группами, выделяемые по ряду признаков.   

Признак Показатель Выделяемые группы 

Экономический 

Наличие/отсутствие 

частной 

собственности, вид и 

величина дохода, 

материальное 

благосостояние. 

Собственники и не 

имеющие частной 

собственности; 

Высокооплачиваемые и 

низкооплачиваемые слои; 

богатые, средне 

обеспеченные, бедные. 

Разделение труда 

Сфера приложения 

труда, вид и характер 

труда, уровень 

квалификации. 

Работники различных сфер 

общественного 

производства, 

высококвалифицированные 

и 

низкоквалифицированные. 

Объем властных 

полномочий 

Возможность 

оказывать влияние 

на окружающих 

через должностное 

положение. 

Рядовые работники, 

менеджеры различных 

уровней, руководители 

государственного 

управления различных 

уровней 

Дополнительные признаки: 

1. Половозрастные характеристики, сказывающиеся на социальном положении.  

2. Этно-национальные характеристики.  

3. Религиозная принадлежность.  

4. Культурно-мировоззренческие позиции.  

5. Родственные связи.  

Социальная дифференциация – сложный и противоречивый процесс. С одной стороны, 

это прогрессивный процесс, без которого невозможно успешное (творческое) развитие 

общества и личности, а с другой – дифференциация может приводить к резкому 

социальному неравенству. 

Горизонтальная дифференциация, или гетерогенность (греч. heteros – разнородность, 

неоднородность) включает в себя группирование населения по полу, возрасту, расе, 

вероисповеданию, национальности, месту жительства и т.п. В современных 

цивилизованных обществах эти параметры обычно носят номинальный (условный) 

характер и не сравниваются по принципу «выше-ниже». 

Вертикальная дифференциация (социальное расслоение) описывает наличие 

множества социальных образований, представители которых различаются между собой 



неравным объемом власти и материального богатства, прав и обязанностей, привилегий и 

престижа. 

В социологии обычно выделяют три базисных вида стратификации (экономическую, 

политическую, профессиональную), а также небазисные виды стратификации (культурно-

речевая, возрастная и т.д.). 

Экономическое расслоение характеризуется показателями дохода и богатства. Доход – 

количество денежных поступлений индивида или семьи за определенный период времени 

(месяц, год). Сюда входят заработная плата, пенсия, пособия, гонорары и т.д. Доходы 

обычно тратятся на поддержание жизни, но могут накапливаться и превращаться в 

богатство.  

     Доход измеряется в денежных единицах, которые получает отдельный индивид 

(индивидуальный доход) или семья (семейный доход) в течение определенного периода 

времени. 

Политическая стратификация характеризуется объемом власти. Власть – способность 

осуществлять свою волю, определять и контролировать деятельность других людей с 

помощью различных средств (право, насилие, авторитет и т.д.). Таким образом, объем 

власти измеряется, в первую очередь, количеством людей, на которых распространяется 

властное решение. 

Профессиональная стратификация измеряется уровнем образования и престижем 

профессии. Образование – это совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения (измеряется числом лет обучения) и качеством полученных знаний, 

навыков и умений. Образование также, как доход и власть, является объективной 

единицей измерения стратификации общества. Однако важно учитывать также 

субъективную оценку социальной структуры, ведь процесс стратификации тесно увязан с 

формированием системы ценностей, на основе которой формируется «нормативная шкала 

оценивания». Так, каждый человек, исходя из своих убеждений и пристрастий, по-

разному оценивают существующие в обществе профессии, статусы и т.п. При этом оценка 

осуществляется по многим признакам (место жительства, тип досуга и т.д.). 

Престиж профессии – это коллективная (общественная) оценка значимости, 

привлекательности определенного рода занятий. Престиж – это уважение статуса, 

сложившееся в общественном мнении. Как правило, он измеряется в баллах (от 1 до 100).  

Так, профессия врача или юриста во всех обществах пользуется уважением в 

общественном мнении, а профессия дворника, например, имеет наименьшее статусное 

уважение. В США наиболее престижные профессии – врач, юрист, ученый (профессор 

университета) и т.п. Средний уровень престижности – менеджер, инженер, мелкий 

собственник и т.п. Низкий уровень престижности – сварщик, водитель, сантехник, 

сельскохозяйственный рабочий, дворник и т.п. 

Основные измерения социального положения – богатство, власть, образование, 

престиж часто не совпадают. Например, на шкалах образования и престижа профессор 

стоит выше полицейского, но на шкалах дохода и власти, наоборот, полицейский стоит 

выше профессора. Если отметить социальное положение того и другого точками на 

каждой шкале и соединить их линиями, то получится совокупный статус каждого из них. 

Совокупный статус выглядит как ломаная линия, которая называется стратификационный 

профиль (или статусный профиль). 



Различные социологи приводят разные основания при объяснении вертикального 

расслоения общества. Наиболее известны два подхода к объяснению социальной 

стратификации (социального неравенства) – функционализм и теория конфликта. 

Теория функционализма исходит из того, что социальное неравенство является 

необходимым свойством всякой нормально развивающейся социальной системы. Уже Э. 

Дюркгейм в работе «О разделении труда» (1893) обосновывает мысль, что в каждом 

обществе конкретным видам деятельности отдается наибольшее предпочтение, что 

закладывает иерархическое строение общества. Все функции общества располагаются в 

иерархическом порядке. На основе иерархии социальных функций складывается 

соответствующая иерархия социальных слоев, выполняющих эти социальные функции. 

Развивая взгляды Э. Дюркгейма, К. Дэвис и У. Мур (США) обосновывают точку 

зрения, что неравенство в вознаграждении за труд и статусное распределение базируется 

на функциональной значимости статусов: «Социальное неравенство является тем 

бессознательно развиваемым средством, при помощи которого общество сознательно 

обеспечивает занятие наиболее важных постов квалифицированными индивидами». 

Таким образом, с точки зрения функционализма, ни одно общество не может обойтись без 

классового расслоения, так как неравное распределение социальных благ служит 

инструментом для решения задач размещения и мотивации индивидов в социальной 

структуре. Делается вывод, что социальное неравенство полезно для общества, так как 

система социальной стратификации способствует заполнению всех статусов, которые 

образуют данную социальную структуру. 

Социальный порядок обеспечивается распределением индивидов по социальным 

статусам в соответствии с их вкладом в достижение совокупных общественных целей. 

При этом общество должно постоянно стимулировать людей к выполнению определенных 

социальных ролей. Во всех обществах существуют разные виды деятельности, одни из 

которых наиболее важны (для развития общества) и требуют больших способностей и 

талантов (религия, управление, технология), другие – также важны (для 

функционирования общества), но не требуют особых знаний, способностей и талантов 

(труд шахтеров и т.д.). Мотивация осуществляется в основном двумя способами – 

мобилизацией индивидов на достижение привлекательного социального статуса (в 

конкурентной системе) и мотивацией на исполнение должностных обязанностей (в 

неконкурентной системе). 

Таким образом, теория функционализма рассматривает социальное неравенство как 

важнейший способ выживания общества. Однако многие социологи подвергают ее 

критике. Так, место человека в обществе часто определяется не его талантами и 

способностями, а его происхождением. Многие ответственные должности в науке, 

образовании и т.д., т.е. в ведущих областях современной общественной жизни, 

оплачиваются не на высоком уровне.  

     Этим самым критики функционализма отмечают явный субъективизм данной теории: 

общество как целостный организм не может существовать без функционального 

многообразия (все функции одинаково важны для социального организма), а структурно-

функциональный анализ выделяет некоторые из них в качестве важнейших (не ясно, на 

каком основании). 

Представители теории конфликта фокусируют внимание на различии 

(противоположности) интересов больших социальных групп (классов). 

Конфликтологическая теория социальной стратификации наиболее подробно изложена в 



трудах К. Маркса. Марксизм выводит социальное неравенство из существования частной 

собственности на основные средства производства, неравного распределения 

материальных благ, поэтому в марксизме под социальной стратификацией понимается 

классовое разделение общества (т.е. в марксизме классовое разделение – это и есть 

социальная стратификация). 

Представители конфликтологической теории стратификации обосновывают точку 

зрения, что социальное расслоение существует исключительно из-за того, что одним 

социальным группам выгодно обладать определенной властью над другими социальными 

группами. Общество рассматривается как арена борьбы, где индивиды и социальные 

группы борются за получение или перераспределение различных привилегий, власти, 

престижа и т.п. С точки зрения этой теории, для каждого исторического периода 

характерен свой тип экономических отношений, а значит, конкретный механизм 

закрепления экономического и политического господства одних групп населения над 

другими. 

Если функционалисты видят в первую очередь общие интересы членов общества, то 

представители конфликтологии фокусируют свое внимание на их различии. Отсюда 

достоинства и недостатки данного подхода. С одной стороны, данная теория фиксирует 

действительную связь между богатством и властью (экономически господствующий класс, 

как правило, является одновременно и политически господствующим классом), с другой – 

излишне обедняет реальную картину развития и функционирования общества, 

рассматривая ее исключительно в терминах классовой борьбы. 

Конфликтологический подход реализуется в социологии в различных вариантах. 

Например, пытаясь преодолеть некоторые недостатки марксистской методологии, М. 

Вебер выводит социальное неравенство не только из экономического неравенства, а из 

соединения трех факторов – богатства (что в основном учитывает марксизм), престижа 

профессии и власти. Таким образом, М. Вебер принимает точку зрения К. Маркса на 

классы, однако перечисляет больше различных факторов, детерминирующих образование 

классов. 

Социальную стратификацию часто отождествляют с социальным неравенством, т.е. 

дифференциацией населения на высшие и низшие слои, богатых и бедных, управляющих 

и управляемых. Однако социальную стратификацию нельзя отождествлять с социальным 

неравенством (например, в первобытном обществе нет социального неравенства, но 

социальная структура – в виде половозрастного, кровнородственного, тотемного и 

прочего деления общества – существует). 

Социальное неравенство в социологии понимается как неравномерное распределение 

социокультурных благ и ценностей в зависимости от социального статуса индивида или 

социальных групп. Социальное неравенство предполагает неодинаковый доступ людей к 

экономическим ресурсам, социальным благам и политической власти. Наиболее 

распространенный способ измерения неравенства – это сравнение самого высокого и 

самого низкого уровня доходов в данном обществе. П.А. Сорокин, сравнивая различные 

исторические эпохи, получил следующие данные: в средневековой Германии подобное 

соотношение равнялось 1000/1, а в средневековой Англии – 600/1. Кроме этого, 

социальное неравенство может выражаться в расовой, религиозной, гендерной, 

национальной и иных формах. 

        До распада СССР наша республика относилась к числу наиболее бедных регионов 

бывшего Союза – более 45% населения имели доход ниже установленной социальной черты – 



минимального размера заработной платы. Разрыв межхозяйственных связей в начале 90-х 

годов привел к снижению реального ВВП к 1996 году на 20,1%, что сказалось на росте 

малообеспеченности в первые годы реформ. В 1994 году обследованием 20 тыс. семей 

установлено, что 44,5% из них имели среднедушевой доход ниже минимальной заработной 

платы. 

Другим  важным показателем социального неравенства является  условия для 

реализации человеческих прав женщин и мужчин, внесения своего вклада в развитие, а 

также использования результатов экономического, социального, культурного и 

политического развития общества, которое обозначается через гендерное равенство. 

Учитывая наличие гендерной ассиметрии в сторону большей уязвимости женщин, 

Правительство  Узбекистана демонстрирует постоянную заботу в решении их проблем.  

Среди них особое место занимают такие вопросы, как разработка и принятие закона о 

равных возможностях, обеспечение гендерного равенства в получении высшего образования 

девушками и юношами, повышение участия женщин в процессах принятия решений, 

усиление потенциала сельских женщин, принятие мер по предотвращению торговли и 

проституции среди женщин, полигамии среди мужчин. 

Вместе с тем, анализ ситуации показывает, что на практике имеют место отдельные случаи 

фактов дискриминации женщин, обусловленные главным образом, низким уровнем правовых 

знаний работодателей, неправильным пониманием традиционного семейного уклада и 

наличием гендерных стереотипов в общественном сознании. 

Итак, гендерное равенство представляет собой равную оценку обществом единства и 

различий между женщинами и мужчинами, а также ролей, которые они играют. 

Достижение равенства мужчин и женщин сегодня в Узбекистане ассоциируется главным 

образом с ликвидацией неравенства между полами в начальном и среднем образовании и 

включает три задачи гендерного равенства: 1) уровень грамотности; 2) доля женщин, занятых 

несельскохозяйственным трудом; 3) доля женщин-депутатов в национальном парламенте. 

Природа социального неравенства одна и та же: неравный доступ различных 

категорий населения к социально значимым благам, дефицитным ресурсам. Однако 

формы проявления социального неравенства в истории общества были разные. В 

доклассовых обществах, где социальная структура отождествляется с родством и браком, 

социальное неравенство отсутствует. 

В доиндустриальных обществах (рабовладение и феодализм) – социальная структура 

отличается следующими признаками: 1) резкой социальной дифференциацией (касты, 

сословия, классы); 2) большим социальным неравенством (например, в XVIII в. в России 

по «Табели о рангах» лишь первые пять чинов имели право на отчество, остальные были 

просто «Ваньками»); 3) жестким разделением страт (перейти из сословия в сословие было 

практически невозможно). 

В индустриальном обществе касты, сословия и даже классы постепенно изживаются, 

появляется горизонтальная и вертикальная мобильность населения, государство все 

больше начинает заботиться о социальных правах населения (так называемое социальное 

государство). 

Таким образом, можно отметить, что общая эволюционная линия развития 

социальной структуры состоит в следующем. На ранних этапах развития общества 

социальная структура сводится к межличностным отношениям, поэтому нет государства, 

нет необходимости во внешнем принуждении, праве и т.п. Устойчивость связей 

поддерживается общественным мнением. В дальнейшем (по мере роста населения, 



разделения труда и социальной стратификации) устойчивость общественных отношений 

уже не может поддерживаться только системой межличностных взаимосвязей. Поэтому 

появляются и становятся главными стабилизирующими факторами различные социальные 

структуры и социальные институты. В современном обществе уже нет жесткого 

социально-классового разделения, общество характеризуется достаточно ярко 

выраженным равенством возможностей. 

Стабильность любого общества, устойчивость его социальной структуры связана с 

профилем социальной стратификации, т.е. зависит от удельного веса среднего слоя и 

той роли, которую он играет в данном обществе. Занимая промежуточное положение, 

средний класс выполняет связующую роль между двумя полюсами социальной иерархии, 

снижая их противостояние. Чем больше средний класс, тем больше он влияет на 

формирование фундаментальных    ценностей    общества,    придает устойчивость 

государству. Чрезмерное вытягивание (вверх) профиля социальной стратификации 

приводит к социальным катаклизмам, революциям, бунтам, насилию, хаосу, что ставит 

общество на грань развала и тормозит его развитие. 

Социальное неравенство вызывает социальный протест и противоборство. Вся 

история классовой структуры общества сопровождается идеологической и политической 

борьбой за  социальное равенство. Эгалитаризм (фр. – равенство) – это идейно-

теоретическое течение, выступающее за всеобщее равенство, вплоть до уравнительного 

распределения материальных и социокультурных ценностей. Проявления эгалитаризма 

можно обнаружить в общественных движениях Древней Греции и Рима, в тексте Библии.  

Идеи эгалитаризма нашли свою поддержку у якобинцев во время Великой 

французской революции, у большевиков в России на рубеже XIX и XX вв., у лидеров 

национально-освободительных движений в странах третьего мира – в XX в. Эгалитаризм 

можно отнести к радикальному идейно-политическому движению. 

В среде идеологов и политиков Западной Европы социальное равенство понимается 

иначе, чем в эгалитаризме, а именно – как равенство возможностей. Это равенство 

возможностей рассматривается как предоставление государством всем людям равных 

стартовых возможностей и юридическое равенство граждан. При этом признается 

необходимость и даже полезность природного и социального неравенства людей. 

Считается, что такое неравенство стимулирует людей к активности в различных областях 

общественной жизни. 

В социологии выделяют четыре главных типа стратификации – рабство, касты, 

сословия и классы. Первые три характеризуют закрытое общество, а последний тип – 

открытое. В закрытом обществе социальные перемещения из низших страт в высшие 

полностью запрещены или ограничены. В открытом обществе перемещения из одной 

страты в другую не ограничены. 

Рабство – экономическая, социальная и юридическая форма закрепощения людей 

(полное бесправие рабов и крайняя степень неравенства рабов и рабовладельцев). Рабство 

возникло в Египте, Вавилоне, Китае, Греции, Риме. В ряде регионов (например, в США) 

рабство существовало до XIX в. Системы насильственного рабского труда были 

нестабильными, так как высокая производительность достигалась только за счет 

постоянного надсмотра и использования методов наказания. Системы рабского труда 

развалились вследствие борьбы против них, а также потому, что рабство было 

экономически неэффективно. 



Каста – социальная страта, членом которой человек является по рождению. Главное 

место в данном обществе отводится приписываемому (унаследованному) статусу. 

Кастовый строй характерен для Индии, так как освящен индусской религией. Критерием 

выделения каст является профессиональная специализация. Членам каст разрешается 

заниматься только определенным родом занятий. Нормы поведения, поступки членов 

каждой касты определяются сводом предписаний и запретов (дхармой). Кроме того, 

каждой касте был предписан характер жилища, пищи, тип 

одежды. Эти условности превращали касту в замкнутый социальный организм, не 

меняющийся в течение столетий. 

Сословие – социальная группа, обладающая правами и обязанностями, 

закрепленными обычаем или юридическим законом и передаваемыми по наследству. Для 

сословной системы характерна иерархия, выраженная в неравенстве положения и 

привилегий различных страт. Так, в феодальных обществах, которые существовали в 

Европе с IV по XIV вв., население подразделялось на сословия. Общество делилось на 

высшие сословия (дворянство и духовенство) и непривилегированное сословие 

(ремесленники, купцы, крестьяне). В России со второй половины XVIII в. утвердилось 

сословное деление на дворянство, духовенство, купечество, крестьянство и мещанство 

(средние городские слои). Сословия основывались на земельной собственности. Права и 

обязанности каждого сословия определялись юридическим законом и освящались 

религиозной доктриной. Членство в сословии передавалось по наследству. Социальные 

барьеры между сословиями были достаточно жесткими, поэтому социальная мобильность 

существовала не столько между сословиями, сколько внутри сословий. Каждое сословие, 

как правило, выполняло особые социальные функции (например, государственной 

службой могли заниматься только дворяне). 

Рабство, касты и сословия – это социальные страты традиционного 

(доиндустриального) общества. Общим для них является то, что место человека в 

обществе определяется не зависящими от человека факторами – религией, законом, 

обычаем. 

Каждый индивид навсегда оставался заложником своей социальной страты. Известна 

поговорка: «Однажды крестьянин – навсегда крестьянин». Промышленная революция 

XVIII-XIXвв. разрушила феодально-сословную систему и привела к формированию 

классового строя. 

Класс – главный элемент социальной стратификации капитализма. В широком 

значении под классом понимают большую социальную группу людей, владеющих либо не 

владеющих средствами производства, занимающую определенное место в системе 

общественного разделения труда и характеризующуюся специфическим способом 

получения дохода. В узком значении класс – любая социальная страта в современном 

обществе, отличающаяся от других доходом, образованием, властью и престижем. 

Классовые системы отличаются во многих отношениях от рабства, каст и сословий. 

В отличие от иных типов страт, классы не создаются на основе правовых и религиозных 

норм; членство в них не основывается на наследственном положении или на обычаях. 

Классовые системы более подвижны, чем другие системы стратификации, а границы 

между классами не бывают строго очерченными. Социальная мобильность в классовых 

системах   гораздо   проще,   чем   в   других   типах.   Классы   зависят   от экономических    

различий    между    группами    людей,    связанных    с неравенством во владении и 

контроле над материальными ресурсами (в доклассовых обществах важными являются 



внеэкономические факторы). В современных обществах принято выделять следующие 

классы. 

- высший класс – те, кто владеет (или прямо контролирует) производственными 

ресурсами: богатые, крупные промышленники, верхушка руководства; 

- средний класс, включающий большинство «белых воротничков» и 

профессионалов; 

         - рабочий класс – «синие воротнички», или занятые ручным трудом. 

В некоторых индустриальных странах, таких как Франция или Япония, существует 

так называемый четвертый класс – это крестьянство (люди, занятые в традиционных 

типах сельскохозяйственного производства) – также до недавнего времени очень важный. 

В странах третьего мира крестьяне обычно составляют самый большой класс.  

Высший класс – это относительно небольшое количество индивидов и их семей, 

которые владеют значительной собственностью. Это примерно 1% населения такой 

страны, как Великобритания (1980-е гг.). Это в основном владельцы и совладельцы 

больших компаний. Огромная собственность позволяет им выходить на верхние уровни 

власти, поэтому члены высшего класса непропорционально по сравнению с другими 

классами представлены в высших эшелонах власти. Стенуорт и Гидденс обнаружили, что 

в Англии в период с 1850 г. по 1970 г. представители высшего класса составляли 66% 

среди руководителей крупных компаний. 

Средний класс – это представители целого ряда профессий и занятий, которые 

включают в себя собственников небольшого бизнеса, владельцев частных магазинов и 

маленьких фермерских хозяйств. Большинство населения современной Англии попадает в 

этот класс. Верхний эшелон среднего класса состоит в основном из менеджеров и 

профессионалов. Низший эшелон включает конторский персонал, учителей, медсестер, 

продавцов и т.д. Средний класс находится в ситуации «двойной перегородки» 

(своеобразное маргинальное состояние): с одной стороны, испытывает влияние сверху, с 

другой – давление снизу. Поэтому среди представителей данного класса очень большой 

разброс политических предпочтений. 

Рабочий класс – это члены общества, которые заняты физическим трудом. Рабочий 

класс также как и средний разделен. Высший рабочий класс (квалифицированные рабочие, 

«рабочая аристократия») имеет самый высокий доход, лучшие условия труда и гарантии 

работы. Низший рабочий класс занят полу- и неквалифицированным трудом, что дает 

маленький доход и небольшую гарантию занятости. Главная демаркационная линия в 

рабочем классе однако пролегает по этническому признаку: между этническим 

большинством и непривилегированным иноэтническим меньшинством. Среди негров и 

представителей азиатских стран в Англии непропорционально много представителей 

низшего слоя рабочего класса. Во многих европейских странах рабочие-мигранты 

представляют большую часть этого слоя (алжирцы во Франции, турки в Германии). 

В современной социологии доля высшего класса определяется в 5-7% населения 

данной страны, среднего – 60-80%, а низшего класса – 13-35%. 

В настоящее время средний класс в США составляет около 60% всего населения. 

Во всех развитых странах, несмотря на их культурные и географические различия, 

доля среднего класса примерно одинаковая – 55%-60%.  

На социальной лестнице средний класс размещается между элитой («верхами») и 

рабочими (или социальными «низами»). Увеличение роли среднего класса в обществе 

объясняется вполне объективными причинами. В США и других развитых странах в 20 



веке происходит сокращение ручного труда и расширение машинного как в 

промышленности, так и в сельском хозяйстве. Следовательно, сокращается численность 

рабочих и крестьян (крестьяне составляют в США лишь 5%). Но это не традиционные 

крестьяне, а независимые и зажиточные фермеры. Список новых профессий обогащается 

не за счет малоквалифицированных, как прежде, а за счёт высококвалифицированных, 

наукоемких специальностей, связанных с прогрессивными технологиями. Их 

представители автоматически попадают в средний класс. В обществе средний класс 

выполняет специфическую функцию – это стабилизатор общества. Образно эту особую 

роль среднего класса можно уподобить функции позвоночника в организме, благодаря 

которому последний сохраняет равновесие и устойчивость. Средний класс состоит из тех, 

кто заинтересован в сохранении того строя, который предоставил подобные возможности. 

Средний класс разводит два противоположных полюса – бедных и богатых – и не дает им 

столкнуться. Чем тоньше средний класс, тем ближе друг к другу полярные точки 

стратификации, тем вероятнее их столкновение, и наоборот. Менеджеры составляют 

костяк среднего класса в рыночном обществе. Средний класс – уникальное явление в 

мировой истории, он появился лишь в XX в. 

В Америке на протяжении почти 50-ти лет проводятся регулярные социологические 

опросы, в ходе которых американцев просят отнести себя к одному из классов. Это дает 

количественную картину распределения населения по классам. Как ни странно, но эта 

картина устойчива на протяжении десятилетий. Так, в 1947 г. и в 1987 г. относили себя к 

высшему классу 3% и 4% американцев соответственно; к среднему – 43% и 47%; к 

рабочему – 51% и 43%; к низшему – 1% и 5%.Большинство людей (в соответствии с 

общепринятой оценкой престижа той или иной профессии – как это обыкновенно бывает 

сегодня, или статуса того или иного слоя – как это было в недалеком прошлом) могут 

достаточно четко отнести себя к определенной социальной группе. Так, согласно 

исследованиям Пристли, 29 англичан из 30 точно знают, к какому классу себя отнести, при 

этом 54% причисляют себя к рабочему классу, 30% - к среднему классу, 7% - к 

нижесреднему классу, 2% - к верхнесреднему классу. В США примерно такой расклад: 3-

4% американцев относят себя к высшему классу, 43-47% - к среднему классу, 43-51% - к 

рабочему классу, 1-5% - к низшему классу. 

Разные социологи предлагают разные типологии классов. В одной типологии семь, 

в другой шесть, в третьей пять и т.д. социальных страт (или классов). У.Л. Уорнер (1898-

1970) – американский социолог, разработал свою концепцию классов. С тех пор прошло 

более полувека. Сегодня эта концепция пополнилась еще одним слоем и в окончательном 

виде представляет семипунктовую шкалу. 

Современное классовое общество 

 

Класс Слой 

Высший класс - верхний 

- нижний 
Средний класс - верхний 

- средний 

- нижний 
Низший класс - верхний 

- нижний 



5.3.Социальная мобильность (лат. mobiles – подвижный) – это перемещение 

индивида (социальной группы) из одного социального слоя в другой; изменение места 

индивида в социальной структуре общества. 

Социальная мобильность является одним из показателей эволюции социальной 

структуры общества. Понятие «социальная мобильность» ввел в социологию П.А. 

Сорокин. Его работа на эту тему вышла в 1927 г. Он исследовал множество стран, 

включая Древний Рим и Китай, и впервые детально изучил мобильность в США. С точки 

зрения П.А. Сорокина, чем выше уровень социальной мобильности, тем более открытой 

является система стратификации в данном обществе. По его мнению, нет и не было 

абсолютно эзотерического общества (т.е. закрытого общества, в котором никому не 

удавалось изменить свой социальный статус), но нет и не было ни одной страны с 

абсолютно свободным перемещением людей в социальной иерархии. 

В социологии различают следующие типы социальной мобильности: 

1) горизонтальная мобильность – изменение человеком на протяжении своей жизни 

одного статуса на другой, которые являются приблизительно эквивалентными (плотник, 

слесарь, водопроводчик). В современных обществах распространена также такая 

горизонтальная мобильность, которая означает географические перемещения между 

селами, городами или регионами; 

2) вертикальная мобильность – изменение человеком своего статуса на более высокий 

социальный статус – с более высоким престижем, доходом и властью (тогда это 

называется восходящая мобильность) или более низкий (тогда это называется нисходящая 

мобильность). Вертикальная мобильность означает движение вверх или вниз по 

социоэкономической шкале. Про тех, кто приобретает собственность, доход или статус, 

говорят, что они мобильны вверх, те, кто движется в противоположном направлении – 

мобильны вниз. 

Вертикальная и горизонтальная мобильности часто сочетаются. Например, человек, 

работающий в какой-то компании в одном городе, может быть выдвинут на более 

высокую должность в фирме, расположенной в другом городе или даже в другой стране. 

3)межпоколенная мобильность – изменение статусов сыновей относительно статусов 

их отцов. Например, сын водопроводчика становится президентом корпорации или 

наоборот. Масштаб межпоколенной мобильности показывает, до какой степени 

социальное неравенство стабильно в этом обществе и переходит из одного поколения в 

другое. 

      Различают также индивидуальную и групповую мобильность. 

Индивидуальная вертикальная социальная мобильность, как правило, характерна для 

стабильного общества. 

     Групповая вертикальная социальная мобильность характерна для обществ, где 

социальная структура реорганизуется. Групповая социальная мобильность вносит 

большие изменения в социальную структуру. Если при индивидуальной социальной 

мобильности стратификационная структура неизменна (меняются только отдельные лица, 

но не социальные статусы или роли), то групповая мобильность реорганизует социальную 

структуру и создает новые условия для мобильности. 

Социальную мобильность можно измерять по таким ее характеристикам, как степень 

социальной мобильности, скорость и интенсивность социальной мобильности. 

Степень социальной мобильности в обществе определяется двумя факторами: 1) 

общей суммой мобильности в данном обществе (эта сумма зависит от количества 



социальных статусов и характера связей между ними); 2) условиями, позволяющими 

людям перемещаться. 

Скорость социальной мобильности показывает, сколько экономических, 

профессиональных, политических и иных страт проходит индивид в его движении вверх-

вниз за определенный промежуток времени. 

Интенсивность социальной мобильности – число индивидов, меняющих свои 

социальные позиции в вертикальном или горизонтальном направлении за определенный 

промежуток времени. 

Существуют различные способы преодоления барьеров при социальной мобильности. 

Это – изменение образа жизни; развитие типичного статусного поведения (одежда, речь, 

манеры); изменение социального окружения (уровень и характер контактов); брак с 

представителем более высокого статусного слоя и т.д. 

В целом, уровень социальной мобильности часто рассматривается как один из 

основных критериев отнесения того или иного общества к «традиционному» или 

«модернизированному». Однако нельзя сказать, что раньше (когда были касты, сословия) 

было хуже или лучше. 

Социальная мобильность 

Горизонтальная мобильность Вертикальная мобильность 

Территориальная Экономическая 

Конфессиональная Политическая 

Семейная и т.д. Профессиональная и т.д. 

Социальнаямаргинальность. 

Маргиналы (от лат. маргиналис – находящийся на краю) – это совокупность людей, 

сознание, поведение и статус которых находятся на стыке социальных групп. Это те люди, 

которые, оказавшись оторванными от одной социальной среды (например, национальной, 

религиозной, сельской), так и не смогли включиться в новую для себя социально-

культурную среду (инонациональную, городскую и т.д.). Статус маргиналов носит 

пограничный характер – между группой происхождения и доминирующей группой, а 

поэтому маргинал не способен к однозначной самоидентификации. 

Маргинальность как социальное явление широко распространяется в современном 

обществе. При этом социальная маргинальность наиболее широко распространяется в тех 

обществах, которые переживают острые социальные катаклизмы (в стабильном и 

спокойно эволюционирующем обществе маргиналы не занимают сколько-нибудь 

значимого места в социальной структуре общества и не оказывают большого воздействия 

на его развитие). 

В современном СНГ остро стоит проблема маргинализации всей социальной 

структуры (бездомные люди, беспризорные дети и т.д.). Маргинализация – это процесс 

увеличения численности маргиналов в обществе. Так, в последние годы резко 

увеличилось количество людей, переселившихся из села в город (отсутствие работы в селе 

и т.д.), беженцев (межнациональные конфликты и т.д.), безработных (массовые 

увольнения, сокращения рабочих мест и т.д.), лиц, освобожденных из мест заключения и 

др. Вместе с маргинализацией общества увеличивается дезорганизованность 

общественной структуры (депрофессионализация населения и т.д.). 

Индивидуальная  и      групповая мобильность: 

   Восходящая мобильность              Нисходящая мобильность 



Трансформационные процессы не могут проходить безболезненно. Вольно или невольно они 

затрагивают социальное положение, материальное благосостояние, судьбы сотен и тысяч 

конкретных людей, семей, национальных и общественных групп всего государства. Объявив в 

августе 1991 г. о своей государственной независимости, Узбекистан начал сложнейший переход 

от тоталитарного режима к демократическому обществу, от централизованно-плановой к 

рыночной экономике, от общества, где многие жизненные интересы населения были отданы в 

жертву идеологическим догмам, к обществу, в котором основным приоритетом становится 

обеспечение экономического роста и устойчивого человеческого развития. 

Проблемы, связанные с экономическим ростом, уровнем доходов, доступом к 

услугам здравоохранения и образования, охраной окружающей среды, а также эффективностью 

государственного управления, проявились во всей своей сложности в основном в переходный 

период. Однако как показывает анализ, в Узбекистане причины многих из них коренятся в 

советском периоде и в сложном историческом прошлом страны. Правительство Узбекистана 

избрало поэтапный переход к новой экономической и социальной системе с тем, чтобы свести к 

минимуму эти потрясения, негативное воздействие на жизнь и благосостояние людей. Благодаря 

этому за прошедшие 18 лет в Узбекистане постепенно преодолеваются последствия кризиса, 

поразившего все бывшие республики СССР в конце 80-х-начале 90-х годов XX века. 

5.4.Некоторые закономерности и тенденции социальной стратификации современной 

России можно описать на основе данных проведенного ВЦИОМ с марта 1993 по январь 

1998 гг. социологического мониторинга1 Были выявлены следующие основные 

направления стратификационных  сдвигов в российском обществе. 

Социальная структура стала менее жесткой, более подвижной. Возросло многообразие 

социальных статусов. Размывались старые и сформировались новые общественные 

группы. При этом нисходящая мобильность крупных социальных групп и слоев 

доминирует над восходящей мобильностью, которая в российском обществе носит пока 

еще строго индивидуальный характер. 

Если стратификация советского общества базировалась в первую очередь на 

административно-должностном критерии (место работника в системе власти и 

управления), то теперь решающую роль приобрел критерий собственности и доходов. 

Раньше материальное положение людей определялось уровнем занимаемых должностей, 

теперь их политический вес все больше определяется величиной капитала. Таким 

образом, связь между политическим и экономическим элементами социального статуса, с 

одной стороны, усилилась, а с другой – изменила свой знак. 

Роль профессионально-квалификационного и культурного факторов в формировании 

высокостатусных групп усилилась, а в социальной дифференциации основной массы 

населения роль этих факторов существенно ослабела. 

Локализм и замкнутость региональных рынков труда в условиях отсутствия 

общероссийского рынка породили значительную застойную безработицу, ослабили 

зависимость доходов от личных трудовых усилий. Так, в 1996 г. средний уровень 

душевых денежных доходов москвичей превышал средние доходы жителей беднейших 

регионов в 9,5 раз, а всех жителей провинциальной России – в 3,2 раза. 

                                                             
1 Т.И. Заславская Социальная структура современного российского общества // Общественные 

науки и современность. 1997. № 2. 

 



Существенно снизилась легитимность статусов верхних слоев, социальное 

восхождение которых оказалось неразрывно связанным с теневой и криминальной 

деятельностью. Резко возросла дифференциация населения по таким признакам, как пол, 

возраст, национальность. В результате общество стало еще менее справедливым. Во 

много раз возросла социальная поляризация групп и слоев. Статус субэлиты достиг 

невиданного ранее уровня, а экономический статус и образ жизни среднего и нижнего 

слоев резко снизились. Расширились границы нищеты и бедности, ускорилась 

люмпенизация населения. 

В современном российском обществе выделяются следующие социальные группы. 

1.Правящая политическая и экономическаяэлита (примерно 0,5% населения 

России) – руководители властных структур и политических партий, верхнее звено 

государственной бюрократии, собственники крупного   капитала.   Самая   мощная   часть   

этой   группы   возникла   в результате акционирования крупнейших промышленно-

финансовых корпораций и естественных монополий. Основной интерес российской 

правящей элиты заключается в том, чтобы сохранить и укрепить завоеванный статус. 

Однако она не уверена в стабильности нынешнего строя и ориентирована на решение 

ближайших задач (удержание власти и собственности), а не стратегических задач (вывод 

страны из кризиса, улучшение положения народа). Таким образом, стратегический 

интеллектуально-реформаторский потенциал правящего класса весьма ограничен. 

2.Верхний (субэлитный) слой (6,5%) – крупные и средние собственники, директора 

крупных и средних приватизированных предприятий, менеджеры, специалисты бизнес-

профессий. Это на три четверти мужчины, 90% которых молоды или находятся в среднем 

возрасте. Две трети из них имеют высшее образование, у остальных – среднее 

специальное и т.д. 37% его представителей живут в Москве или Санкт-Петербурге, 29% - 

в других крупных городах. Доходы этого слоя впятеро превышают средний уровень 

доходов занятого населения России. 

Вместе с правящей элитой этот слой образует 7% процветающих россиян. Так, по 

подсчетам Н.М. Римашевской, 5,5% богатых и очень богатых граждан России владеют 

72% денежных сбережений физических лиц. В этом слое распространена вера в 

возрождение России и совершенно нет 

ностальгии по прошлому. Половина его представителей демонстрируют высокую энергию 

и рассматривают свою общность в качестве силы, способной вывести Россию из кризиса, 

однако некоторые характеристики данного слоя ставят под сомнение его способность 

служить движущей 

силой реформ (процветание этого слоя основано на разорении остальной части населения, 

поэтому статус данного слоя в массовом сознании нелегитимен). Новый верхний слой не 

пользуется доверием общества и не воспринимается в качестве лидера (в социальном 

плане он противостоит 

остальному обществу, поэтому не способен сыграть роль интегратора нации и инициатора 

в ее возрождении). 

3. Средний прото-слой (20%) – мелкие предприниматели и менеджеры, 

полупредприниматели, руководители учреждений бюджетной сферы, высшая 

интеллигенция, офицеры силовых структур. Этот слой срединное положение, однако его 

статус нестабилен, то есть не похож на средний 

класс западного общества. Группы, перечисленные в этом слое, не похожи друг на друга и 



не образуют целостного элемента социальной структуры общества. Это скорее зародыш 

среднего слоя, прото-слой. 

Уровень доходов среднего прото-слоя в три раза ниже, чем у верхнего слоя. Однако 

большинство его представителей не бедствуют, так как уровень их доходов примерно в два 

раза выше, чем базового слоя. Позитивные оценки социального настроения здесь 

преобладают над негативными. Поддержка либеральных реформ встречается здесь вдвое 

чаще, чем в базовом слое. Этот слой можно рассматривать как потенциальную движущую 

силу трансформационного процесса. Однако уровень жизни в современной России таков, 

что говорить о формировании собственного среднего класса пока преждевременно. 

4.Базовый слой (61%) – массовая интеллигенция, технические служащие, рабочая элита, 

работники торговли и сервиса, рабочие средней квалификации, крестьяне. 55% базового 

слоя составляют женщины, чаще среднего и старшего возраста, с образованием в 

пределах школы или 

техникума.  Большинство его представителей живут в средних или небольших 

провинциальных городах, селах и деревнях. 

Проведенные реформы сильнее всего ударили по благосостоянию именно этого слоя. 

Основная часть базового слоя так или иначе адаптировалась к новой реальности и приняла 

на себя ответственность за свое выживание (двойная или тройная занятость, 

использование труда детей и подростков, работа в личных подсобных и садовых 

хозяйствах и пр.). Повседневная борьба за существование приводит к тяжелым 

хроническим болезням, стрессам, психическим расстройствам. Настроение пессимистично: 

три четверти базового слоя хотели бы жить в брежневское время, а нынешнюю жизнь 

выбрал бы один из восьми. Социально-инновационный потенциал (способность к 

позитивным социальным преобразованиям), которым располагает базовый слой 

расходуется преимущественно на решение семейных проблем. Таким образом, основная 

масса россиян не может сознательно и конструктивно участвовать в социальном 

обновлении общества. И это одна из самых важных проблем современной России. 

5.Нижний слой (7%) – неквалифицированные рабочие, работники без профессий, 

временно безработные. Это наименее образованный, самый бедный, мало инициативный и 

социально беспомощный слой. Здесь много пожилых людей, а женщин в полтора раза 

больше, чем мужчин. Нижний слой не сумел адаптироваться к рыночным отношениям. 

Социально- инновационный потенциал этих людей равен нулю. Они предпочли бы, чтобы 

реформы вообще не начинались. 

6.Социальное дно (5%) – хронически безработные, бездомные, беспризорные, 

бродяги, алкоголики, наркоманы, проститутки, мелкие преступники и другие группы, 

исключенные из «большого общества». 

Таким образом, можно сделать вывод, что трансформационный процесс в России 

находится на полпути. Необходима новая социальная политика, что предполагает: 

правовое и моральное очищение правящего слоя; строгое отделение государственного 

аппарата от частного бизнеса; преодоление тотальной коррумпированности бюрократии; 

восстановление законности;   привлечение   массовых   слоев   общества   к   социально-

инновационной деятельности; установление социально-партнерских отношений между 

представителями наемного труда, частного капитала и государственной власти. Без этого 

невозможно преодолеть отчуждение народа, восстановить доверие массовых групп к 

либерально-демократическим институтам и вступить на путь формирования широкого 



среднего слоя, который станет основой настоящих реформ и стабильности в обществе. В 

развитии любого общества наиболее драматичными являются переходные периоды.  

 



Тема: 6. Эмпирическая социологическая исследования и ее методы 

План: 

1. Социологическое исследование как средство познания социальной реальности 

2. Логика и методология исследования 

3. Классификация методов и процедур 

 

6.1.Социологическое исследование – это конкретная разновидность научного 

исследования вообще. Оно должно подчиняться общенаучным требованиям, главное из 

которых – вычленение истинных фактов из моря ложных заблуждений и критическая 

проверка полученных знаний на предмет их соответствия уже добытым и проверенным 

ранее научным знаниям. «Критика» по-гречески значит «суд» и «разделение»: суд над 

неправдой, разделение истины и лжи. В древней христианской аскетике критика 

считалась первейшей интеллектуальной добродетелью ученого. 

Со времен Геродота, Фукидида, Ксенофонта и Сократа искусство исследователя 

заключалось в том, чтобы с помощью тщательно построенного «опросника» и на основе 

«показательной выборки» (будь то опрос Ксенофонтом подчиненных ему солдат – 

участников похода Кира Младшего против Артаксеркса II при их отступлении к Черному 

морю или же афинских граждан о наилучшем социальном устройстве государства и 

душевных свойствах его членов) извлечь эпистему – истинное, подлинное знание из 

мнения (dоха – докса). 

Позиция ученого в гуманитарной сфере науки несколько отличается от позиции 

ученого в области естественнонаучных и технических дисциплин. В социологии 

исследователь одновременно является и лицом знающим, и лицом оценивающим 

(события). Ведь критика – это не только рассудительность, но избирательность по 

отношению к окружающей реальности.  

Познанный материал должен быть тщательно взвешен, осмыслен, критически оценен 

социологом. Правда, надо заметить, что проблема вынесения критической оценки в 

социологии не так проста, как может показаться. На протяжении ста лет о проблеме 

ценностей и оценок в методологии идет среди ученых нешуточный спор. Для социологии 

первым его ясно озвучил в начале столетия Макс Вебер. Он предлагал различать два 

похожих явления: 

• вынесение оценочных суждений; 

• отнесение к ценностям. 

Первое в науке категорически запрещается со стороны исследователя, второе не 

только приветствуется, но и рекомендуется в качестве важнейшего правила. Ученый 

должен быть свободным от оценок, но не от нравственных ценностей. Политические 

оценки и нравственные или религиозные ценности – вещи совершенно разные. Первые 

всегда пристрастны и выражают интересы конкретной социально-политической силы. 

Однако нравственные ценности и политические идеалы, которые на них базируются, 

имеют совершенно иную основу. Это сфера вечного и абсолютного знания. Идеалы 

свободы и гражданского общества строятся на нравственных принципах уважения 

личного достоинства, неприкосновенности прав человека. На них может и должен 

ориентироваться при интерпретации своих открытий социолог. Но он обязан избегать 

пристрастных социально-политических оценок. 



М. Вебер, отстаивая ценностный нейтралитет в социологических исследованиях, по 

существу отстаивал идеалы академической свободы. Свобода от оценки – важнейший 

постулат современной профессиональной (академической) социологии. Социолог 

«должен забыть о своих политических пристрастиях, о национальности, возрасте, поле, 

религиозных убеждениях, вкусах и привычках, как только он переступает порог 

аудитории. Стоит ли говорить, что стать свободным от оценки – дело трудное, но именно 

такой свободы требует научное исследование. Отстранение от оценки не означает 

отстранение ученого от участия в общественной жизни. Наоборот, только независимое и 

отстраненное от оценки знание дает возможность аутентичной экспертизы социальных 

проблем». 

Когда М. Вебер пишет о ценностном нейтралитете социологии, можно подумать, что 

слова «оценка» и «ценность» он употребляет в качестве синонимов. Так оно зачастую и 

происходит в немецком языке. Однако в русском языке эти понятия необходимо 

различать, и даже под ценностным 

нейтралитетом надо понимать не свободу от ценностей, а освобождение от предвзятых 

оценок. Но не заставляет ли стратегия ценностного нейтралитета быть социолога 

равнодушным к социальным проблемам общества? Можно ли отказаться от своей 

позиции, консультируя политических лидеров и партии? 

Многие ведущие социологи мира, в том числе А. Гоулднер, С. Липсет, Д. Вронг, Б. 

Бергер, Р. Миллс, Л. Козер, Б. Розенберг, Д. Райсмен, А.Страус и другие, рассматривали 

себя в качестве интеллектуалов не в меньшей степени, нежели в качестве ученых. Они 

продолжали традицию социологии как критической теории общества.  

Традиционно социологи как интеллектуалы отказываются от свободы вынесения 

оценочных суждений, социологи как профессионалы придерживаются ценностной 

нейтральности.  

Первая более древняя традиция, вторая - более молодая. Социологическое знание 

двойственно по своей природе: оно впитывает в себя научную объективность, основанную 

на беспристрастной статистике, и в то же время оно должно соотноситься с ценностями. 

Принцип отнесения к ценностям должен занять место обычной практики анализа ученым 

оценочных суждений, распространенным в обществе. 

Встать на позиции ценностного нейтралитета в общественных науках означает 

занимать глубоко нравственную и граждански активную позицию, уметь критически 

оценивать любое социальное суждение, в том числе свое собственное. Ученый, в отличие 

от публициста, не может ограничиться констатацией фактов и мнений, какими бы 

ошеломляющими они ни были. Ученый должен изучать образцы мыслей, которые есть и в 

публицистике, и в массовом сознании, и в научной литературе, превратив их в факты 

своей научной практики. Что для этого надо? Необходимо чаще задаваться вопросом 

«зачем?»; не принимать эмпирические следствия за аналитические причины; 

рассматривать изучаемую область с различных, в том числе, и с отстраненной, точек 

зрения - ретроспективной, перспективной, интроспективной. 

Социологическое исследование - это система логически последовательных 

методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных 

единой целью - получить достоверные данные об изучаемом явлении для их 

последующего практического применения. 

Из определения следует, что социологическое исследование имеет три уровня: 

методологический, методический и процедурный. Под методологическим уровнем 



понимается совокупность общих теоретических принципов и положений, на основе 

которых проводятся исследования, интерпретируются их результаты. Методический 

уровень отражает комплекс конкретных приемов и методов сбора и обработки 

эмпирических данных. Процедурный уровень характеризует непосредственную 

организацию проведения самого исследования. 

В зависимости от решаемых задач различают три основных вида социологического 

исследования: разведывательное, описательное и аналитическое. 

Разведывательное исследование – наиболее простой вид социологического 

исследования, имеющий целью получить оперативную социологическую информацию. 

Разновидностью разведывательного исследования является экспресс-опрос, задача 

которого – выявить отношение людей к актуальным событиям и фактам. 

Описательное исследование – более сложный вид социологического исследования, 

предполагающий получение сведений, дающих относительно целостное представление об 

изучаемом явлении. 

Аналитическое исследование – самый глубокий вид социологического исследования, 

ставящий своей целью не только описание изучаемого явления, но и выяснение причинно-

следственных связей между его характеристиками. Разновидность аналитического 

исследования – это эксперимент, который в социологии служит не столько методом сбора 

информации, столько проверкой выдвинутой гипотезы. 

По частоте проведения выделяют разовое и повторное социологическое исследование. 

Повторные исследования позволяют получить данные, отражающие изменение 

изучаемого социального объекта, его динамику. Существуют две разновидности 

повторных исследований – панельные и лонгитюдные. Первые предусматривают 

неоднократное изучение одних и тех же социальных объектов через определенные 

интервалы времени, вторые исследуют одну и ту же совокупность лиц в течение многих 

лет. 

Наконец, по масштабности социологические исследования подразделяются на 

международные, общенациональные, региональные, отраслевые, локальные. 

 6.2.Всякое социологическое исследование подразумевает сбор эмпирических 

данных, проведенный по определенной программе и с использованием правил научного 

вывода, предоставляющий в распоряжение ученого репрезентативную информацию. 

Технология (методика и методы) сбора данных отвечает на вопрос «как получить 

данные», а сами данные представляют результат исследовательского поиска и отвечают на 

вопрос «что получено в исследовании».  

Логика исследования задается программой исследования, куда входят теоретическая 

модель предмета исследования, операциональная система показателей, методы и методика 

получения данных, схема анализа и интерпретации данных, но не входит научный отчет, в 

котором описаны итоги. 

Важнейшим шагом является построение модели предмета исследования: разложение 

целого на составляющие части. Целое чаще всего представляет очень сложное, 

теоретически сконструированное образование,     которое     непосредственно     

наблюдать     практически 

невозможно. Никто никогда не видел вселенной, даже в сверхмощный телескоп.  

Астрономы способны видеть лишь ее отдельные фрагменты, скажем, Млечный Путь, а 

затем уже из них теоретически конструировать явление в целом. Никто никогда не видел 

капитализм, но с его конкретными проявлениями мы сталкиваемся каждый день.  



Однако на практике социолог встречает несложные переменные или понятия, например 

«электоральная установка», которые можно перевести в один анкетный вопрос «За кого 

Вы собираетесь голосовать?» Но социолог может столкнуться с серьезными трудностями. 

Это происходит, когда модель построена неверно, т.е. когда под вполне конкретное и 

четкое понятие подводятся признаки, характеризующие совсем другое явление. Так, в 90-е 

годы, когда в России произошел полный поворот от социализма к капитализму, люди 

столкнулись с такими дикими проявлениями нового строя, что задумались – капитализм 

ли это? Рост преступности, криминальный бизнес, мошенничество, коррупция, падение 

материального уровня жизни, рост смертности и другие эмпирически наблюдаемые 

признаки не соотносились с образом «цивилизованного капитализма», к которому 

стремились российские демократы. Сначала надо установить сущность явления, его 

структуру, законы функционирования, формы проявления и если окажется, что 

наблюдаемые эмпирические признаки соотносятся с теоретической моделью, ученые 

вправе соединить в одно целое теоретическое понятие и его признаки, подвергнув 

исследованию их конкретные проявления и динамику. Сбор информации невозможен без 

построения методологии. 

Методологией называют систему принципов научного исследования. Именно 

методология определяет, в какой мере собранные факты могут служить реальным и 

надежным основанием знания. С формальной точки зрения, методология не связана с 

сущностью знания о реальном мире, но скорее имеет дело с операциями, при помощи 

которых конструируется знание. Поэтому термином «методология» кроме научных 

принципов принято обозначать совокупность исследовательских процедур, техники и 

методов, включая приемы сбора и обработки данных. И это оправдано: научные 

принципы, заложенные в основу исследования, предопределяют содержание всех его 

этапов. 

Содержательное понимание методологии исходит из того, что в ней реализуется 

эвристическая (поисковая) функция предметной области исследования.   Поскольку   

теория   формулирует   принципы   и   законы, 

отражающие объективный мир, она оказывается в то же время и методом дальнейшего 

проникновения в еще не изученные сферы действительности на базе имеющегося знания, 

проверенного практикой. «Всякая наука – прикладная логика», – писал Гегель. 

Социологи выделяют три основные методологические функции теории: 

ориентирующую, предсказательную и классифицирующую. 

 Первая направляет усилия исследователя в отборе данных, вторая опирается на 

установление каузальных зависимостей в некоторой специальной области, а третья 

помогает систематизировать факты путем выявления их существенных свойств и связей, 

т.е. не случайно. 

Один из общенаучных принципов требует выявления устойчивости, инвариантности 

в многообразных связях и изменениях. Как применяется этот принцип на практике? 

Например, в исследовании структуры мотивов трудовой деятельности мы должны выявить 

некоторое устойчивое мотивационное «ядро» и своего рода «периферию» мотивационной 

структуры. Для каждой исторической эпохи характерно свое, специфическое ядро 

мотивов трудовой деятельности.  

По одной из возможных классификаций выделяем три основных типа стимулов: прямое 

принуждение, экономическое стимулирование, моральное, нравственное стимулирование. 

Различные варианты сочетания этих трех типов стимулов в каждую эпоху и в особых 



сообществах (например, квалифицированных работников) составляют основное 

мотивационное ядро трудовой деятельности. Всеобщее методологическое правило, о 

котором идет речь, предписывает такой порядок действия, при котором в исследовании 

должны быть предусмотрены процедуры, позволяющие рассмотреть общую структуру 

мотивов труда в многообразии ее проявлений. 

Можно провести анализ структуры мотивов трудовой деятельности в принципиально 

разных ситуациях. Первая – проективная (воображаемая ситуация), в которой находятся 

выпускники школы, решающие вопрос о выборе первой профессии. Они оценивают 

различные преимущества и недостатки избираемой специальности. Особенность 

проективной ситуации в том, что здесь исключается влияние конкретных 

производственных условий, люди как бы отвлекаются от них. Выявляются не мотивы 

труда как таковые, но ценностные ориентации, так сказать, личностно значимые 

нормативы оценки содержания и условий трудовой деятельности. 

Второй тип ситуации – реальная уравновешенная. В ней находятся молодые 

работники, оценивающие положительные и отрицательные стороны своей реальной 

работы. Здесь мотивационная структура выявляется в оптимальном варианте. На нее 

влияют и содержание труда, и многообразные конкретные условия его организации, 

стимулирующие или, напротив, сдерживающие активность работающего. 

Третий тип ситуации – стрессовая или даже конфликтная. В такой ситуации находятся 

работники, меняющие место работы, так как по каким-то мотивам она их не устраивает. В 

этой ситуации выявляется «порог», 

предельная граница мотивационного ядра, за которым обнаруживаются такие элементы 

мотиваций, которые составляют «периферию». 

Сопоставляя данные, полученные при обследовании достаточно большой 

совокупности людей в трех описанных ситуациях (причем, выборочные группы должны 

быть выровнены по существующим признакам), мы обнаруживаем, что некоторые мотивы 

трудовой деятельности постоянно присутствуют во всех трех ситуациях (содержание 

труда, размер заработка, возможности продвижения по работе, престиж профессии), 

другие – специфичны только для одной или нескольких ситуаций.  

Первая группа, по-видимому, и составляет мотивационное ядро, т.е. устойчивое 

сочетание, характеризующее отношение к труду в различных его состояниях и связях в 

данных социальных условиях. 

Чтобы реализовать другой важный методологический принцип – процессуальный 

подход, нужны повторные исследования спустя определенное время. В современных 

исследованиях на государственных и частных предприятиях фиксируется несомненная 

доминанта материально-экономического стимулирования, слабая выраженность морально-

нравственных стимулов, что нетрудно объяснить кризисным состоянием общества 

переходного периода. Этот пример показывает, как в правилах процедуры реализуется 

общеметодологическое требование: рассматривать явления и процессы в многообразии их 

связей. 

Кроме общенаучных методологических принципов есть методологии различных 

областей знания. Фундаментом служит общая методология социологического 

исследования, в которой реализуется эвристическая функция общесоциологической 

теории. Рассмотрим, как действует эта функция при разработке специальной 

социологической теории личности. 



В отличие от психологии социология рассматривает личность не в качестве 

неповторимой индивидуальности, но в ее социально-типических свойствах. Схематически 

это можно представить следующим образом. Общие социальные условия активно влияют 

на особенности личности в качестве объекта социальных взаимосвязей и в качестве их 

деятельного субъекта. В ряду важнейших компонентов общих условий – экономические 

отношения. В нашем обществе к ним прежде всего относятся: переход к рыночной 

экономике, сосуществование разных форм собственности, возрастание конкуренции на 

рынке труда.  

      Затем – социокультурные особенности общества, в том числе политические и 

идеологические отношения как компонент общих социальных условий, причем, культура 

аккумулирует исторически сложившиеся традиции данного общества. Социальная 

стратификация (неравенство) и общественное разделение труда являются главным 

элементом, обусловливающим все социальные отношения и отношения в сфере политики 

и морали, ибо они определяют специфику интересов различных классов и социальных 

слоев общества. 

Эти наиболее важные компоненты общих социальных условий детерминируют 

специфические социальные условия бытия людей. Среди последних нужно выделить 

социальное положение индивидов, т.е. принадлежность к определенной социальной 

группе, слою и место в системе социальных позиций.  

Социальное положение через условия труда и быта включает и ближайшее социальное 

окружение – социальные связи, в которых человек «обучается» ролевому поведению. Но 

есть еще две важные личностные характеристики – пол и возраст индивидов, стадии их 

жизненного цикла.  

С рассматриваемой точки зрения они тоже имеют социальный эквивалент и должны 

быть включены в схему, так как быть мужчиной или женщиной, находиться в 

определенной стадии жизненного цикла – значит выполнять различные социальные 

функции. 

При изучении личности в качестве объекта социальных взаимосвязей и отношений мы 

выделяем те свойства, которые делают индивидов похожими в их социальных качествах в 

силу общности условий социализации, т.е. освоения заданных обществом и особыми 

общностями социальных функций, нравственных норм, культурных стереотипов. 

Одновременно данные социальные условия образуют поле возможностей для 

самореализации личности, относительно широкое или узкое. 

Рассматривая личность в качестве социального субъекта, мы прежде всего должны 

уяснить, как социальные условия (общие и специфические) сказываются на интересах 

индивида. Интересы выступают основным связующим звеном между реальным 

общественным положением индивида и отражением этого положения в его сознании. 

Через социальный интерес осуществляется обратная связь – от субъекта к его 

общественному деянию: люди действуют, преследуя определенные социально 

обусловленные интересы. При этом на основе динамической системы потребностей и 

предшествующего опыта субъект формирует определенные и относительно устойчивые 

готовности к восприятию и способу действий в различных конкретных ситуациях, а 

формирование новых потребностей, интересов и диспозиций стимулирует творческое, 

нестереотипное поведение и формы активности, «выход» за рамки жестких ролевых 

предписаний, возможный лишь при условии развитого самосознания. Последнее, как 



образно резюмировал социолог И.С. Кон, есть ответ на три следующих вопроса: «Что я 

могу?», «Что я смею?» и «Что я умею?». 

Подведем итог. Построение логики исследования требует формулировки 

теоретического и методологического фундамента. Всеобщая научная методология 

включает универсальные принципы развития научного знания. Общесоциологическая 

методология, функцию которой выполняет социологическая теория, дает указания 

относительно принципиальных основ разработки частных социологических теорий в 

соотношении с их фактуальным базисом. Последние же, в свою очередь, содержат особые 

методологические функции, выступая в качестве прикладной логики исследования 

конкретной предметной области. 

Выстроенная теоретическая модель позволяет найти эффективные приемы 

исследования, показатели измерения социальных характеристик. 

Основная проблема, которая решается выбранной логикой, – соотношение между теорией 

и эмпирическими данными, между различными уровнями научного обобщения. 

 6.3.В отличие от методологии методы и процедуры исследования – это система 

более или менее формализованных правил сбора, обработки и анализа полученной 

информации. Но и здесь методологические посылки играют важнейшую роль, прежде 

всего в выборе тех или иных приемов для изучения поставленной проблемы. 

Конструирование методики для изучения отдельных сторон жизни общества так или 

иначе включает исходные посылки, касающиеся природы объекта в целом, отсюда – 

необходимость обращения к теории, раскрывающей закономерности социальных 

процессов. 

Ни в отечественной, ни в зарубежной практике нет единых названий частных приемов 

социологического исследования. Одну и ту же систему действий некоторые авторы 

называют методом, другие – техникой, третьи – процедурой или методикой, а иногда – 

методологией. Обобщив разные подходы, введем следующие определения. 

Метод – основной способ сбора, обработки и анализа данных. 

Техника – совокупность специальных приемов для эффективного использования того 

или иного метода. 

Методика – понятие, обозначающие совокупность технических приемов, связанных с 

данным методом, включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь. 

При опросе общественного мнения социолог использует в качестве метода сбора 

данных анкету. По каким-то соображениям, он предпочел часть вопросов сформулировать 

в открытой форме, а часть – в закрытой (предложены варианты возможных ответов). Эти 

два способа, а также приемы, налаживание контакта с респондентами, образуют технику 

данного анкетного опроса. Анкетный лист, т.е. инструмент для сбора первичных данных, 

соответствующая инструкция интервьюеру, техническое задание программисту, образуют 

в нашем случае методику. 

Процедурой обычно называют последовательность всех операций, общую систему 

действий и способов организации исследования. Процедура – наиболее общее, притом, 

собирательное понятие, относимое к системе приемов сбора и обработки социологической 

информации. 

Выделим два класса методов и технических приемов работы с эмпирическими 

данными. Класс А образуют методы и техника, относящиеся к сбору первичной 

информации.  



Класс Б – методы и техника, относящиеся к обработке и анализу исходных данных. В 

свою очередь, класс А подразделяется на два подкласса, где (а1) – приемы, связанные с 

установлением надежной информации о каких-то единичных событиях или их сочетаниях, 

а подкласс (а2) – приемы, относящиеся к определению порядка, последовательности или 

системы фиксирования отдельных событий или их сочетаний. 

Например, при изучении структуры занятий в свободное время используют, как 

правило, метод опроса путем выборочного извлечения определенной категории населения. 

Техника, обеспечивающая сведения о структуре занятий каждого попавшего в выборку, – 

«самофотография» распределения занятий в течение дня или недели. Имеются 

специальные приемы, повышающие надежность такой техники, отнесенные нами в класс 

(а1). Это приемы контроля данных на обоснованность, устойчивость и точность. 

Технические приемы, обеспечивающие правильность отбора единиц наблюдения, 

относятся к классу техники (а2). 

После сбора первичных сведений о структуре занятий определенной совокупности 

людей по указанным правилам наступает стадия их анализа. Исследователь 

классифицирует полученную информацию и подвергает ее смысловой интерпретации и 

статистической обработке (методы класса Б), пользуясь при этом техникой описательного, 

статистического обоснования вывода и другими приемами. 

В каждой науке, изучающей поведение людей, сложились свои научные традиции и 

накоплен соответствующий эмпирический опыт. Всякая отрасль, будучи одной из ветвей 

социальной науки, может быть определена в терминах того метода, которым она 

преимущественно пользуется. 

В социологии различают теоретические и практические методы. Первые относят к 

области анализа информации, вторые – к сбору эмпирических данных (рис.1). При сборе 

первичных данных используют четыре основных метода, каждый из которых имеет две 

основные разновидности (они указаны в скобках): 

• опрос (анкетирование и интервьюирование); 

• анализ документов (качественный и количественный контент-анализ); 

• наблюдение (невключенное и включенное); 

• эксперимент (контролируемый и неконтролируемый). 

В нашу задачу не входит рассмотрение всех четырех методов сбора данных. Однако 

остановимся на особенностях самого популярного среди них – анкетировании (анкетный 

опрос). 

Анкетирование – вопросно-ответная форма организации текста. Опрос, как вид 

исследования, разбивается на две большие разновидности – анкетирование и интервью. В 

свою очередь, в каждом из этих видов опроса используется несколько методов, скажем 

метод телефонного интервью или метод формулирования  прожективныхвопросов. 

Методы 

Практические Теоретические 

 

Область сбора первичной информации 

(А) 

Область анализа первичной информации 

(Б) 

Регистрация 

единичных событий 

(а1) 

Система сбора 

данных (а2) 

 



Наблюдение 

Изучение документов 

Опросы Эксперимент 

Обследования: 

монографические 

сплошные 

выборочные 

Описание и классификация 

Типологизация. Методы качественного 

анализа: смысловая интерпретация 

данных 

Статический анализ (поиск 

статистический 

закономерности) 

Экспериментальный анализ (реальный и 

мысленный эксперименты) 

Системный анализ 

Генетический или исторический анализ 

Социальное моделирование 

Каждый вид опроса зависит от многих обстоятельств: содержания анкеты или 

интервью (то есть перечня вопросов, в которых реализован предмет исследования); 

качества работы интервьюера, организующего и непосредственно обеспечивающего 

заполнение анкет; ситуации опроса, его условий, которые должны быть максимально 

благоприятными для спокойной и сосредоточенной работы респондента; 

психологического состояния респондента на момент опроса и других. 

Метод опроса, опирающийся на достаточное число обученных интервьюеров, 

позволяет в максимально короткие сроки опрашивать большие совокупности людей и 

получать разнообразную информацию. Хотя познавательные возможности опроса 

безграничны, информация, полученная с его помощью, отражает изучаемую реальность 

лишь в том виде, как она преломилась в сознании респондента. Поэтому социологи не 

спешат ставить знак равенства между объективной реальностью, выступающей предметом 

исследования, и данными, отражающими мнения людей о фактах, событиях и явлениях. 

Они тщательно учитывают и стараются нивелировать искажение информации. 

При анкетировании опрашиваемый сам заполняет вопросник в присутствии 

интервьюера или без него. По форме проведения оно может быть индивидуальным или 

групповым. В последнем случае за короткое время можно опросить значительное число 

людей. 

Анкетирование бывает также очным и заочным. Наиболее распространенные формы 

последнего: почтовый опрос, опрос через газету. 

Интервьюирование предполагает личное общение с опрашиваемым, когда интервьюер 

сам задает вопросы и фиксирует ответы. По форме проведения оно может быть прямым 

или опосредованным, например, по телефону. 

В зависимости от источника информации различают опросы массовые и 

специализированные. В первом случае источником информации выступают представители 

больших социальных групп (этнических, религиозных, профессиональных). Участников 

массовых опросов называют респондентами. В специализированных опросах главный 

источник информации – компетентные лица (знатоки, эксперты), обладающие 

необходимыми для исследователя профессиональными и теоретическими знаниями либо 

жизненным опытом, которые позволяют им давать авторитетные заключения. Такие 

опросы называют также экспертными. 

Социологию чаще всего отождествляют с методом опроса, или анкетной процедурой. 

Действительно, в социологии самым популярным является анкетный опрос. Им 

пользуются приблизительно в 70–80% исследований. Социальные психологи больше 

склонны к тестам и социометрическим методам, но и анкетная процедура отнюдь не 



редкость в психологии, изучающей поведение людей, мотивацию деятельности и 

ценностные ориентации. 

Искусство задавать вопросы, пожалуй, самое древнее и до сих пор еще самое сложное. 

В повседневной жизни мы убеждаемся, как бестактно поставленный вопрос ставит 

отвечающего в неловкое положение. Про глупые вопросы говорят, что их легче задавать, 

чем на них отвечать. Есть вопросы риторические, на них вовсе не надо отвечать. 

Существуют также вопросы короткие и длинные, письменные и устные, закрытые и 

открытые, вопросы-меню и вопросы-фильтры, вопросы-ловушки, вопросы контактные, 

отвлекающие, фактологические, буферные, провоцирующие, закрытые, полузакрытые, 

открытые, вопросы-тупики. 

Все разновидности вопросов трудно даже перечислить. Еще труднее описать то, как 

они работают. Эту проблему решают профессионалы-методисты, которые отрабатывают 

технику постановки вопросов, сбора и анализа данных, математической обработки и 

эмпирической интерпретации ответов в специально для таких целей поставленных 

экспериментах. Их именуют, в отличие от исследовательских, призванных познавать 

закономерности поведения реальных людей, методическими экспериментами, которые 

показывают особенности поведения инструмента. К примеру, не всегда ясно, на какой 

вопрос – закрытый или открытый – респонденты лучше реагируют и дают более 

достоверную информацию. 

Искусство опроса состоит в правильной формулировке и расположении вопросов. 

Первым задумался о научной постановке вопросов древнегреческий философ Сократ, 

который на улицах Афин ставил прохожих в тупик хитроумными парадоксами. Сегодня 

опросным методом пользуются кроме социологов также журналисты, врачи, следователи, 

учителя. 

Чем же тогда отличается от них социологический опрос? Первая отличительная черта 

– количество опрошенных. Названные выше специалисты имеют дело, как правило, с 

одним человеком. Социолог же опрашивает сотни и тысячи людей и лишь затем, обобщив 

полученную информацию, делает выводы. Суть социологического опроса заключается в 

том, чтобы на основании нескольких сотен мнений людей судить о тысячах и миллионах. 

Почему он так поступает? 

Когда опрашивают одного человека, то получают личное мнение. Для журналиста, 

интервьюирующего эстрадную звезду, врача, составляющего диагноз на основании слов 

пациента, следователя, доискивающегося до причин гибели человека, большего и не надо. 

Им необходимо именно личное мнение опрашиваемого. Социолог, опрашивающий 

множество людей, напротив, интересуется общественным мнением. Индивидуальные 

отклонения, субъективные предубеждения, предрассудки, ошибочные суждения, 

намеренные искажения, если их обработать статистически, взаимопоглощаются. В 

результате социолог получает усредненную картину реальности. Он опросил 100 

инженеров, но выявил среднетипичного представителя данной профессии.  

Вот почему в социологической анкете не требуют указывать свою фамилию, имя, 

отчество, адрес. Она анонимная. 

Итак, социолог, получая статистическую информацию, выявляет социальные типы 

личности. 

Вторая отличительная черта – достоверность и объективность. Она тесно связана с 

первой: опрашивая сотни и тысячи людей, социолог получает возможность обрабатывать 

данные математически. Он усредняет разнообразные мнения и в результате получает 



гораздо более достоверную информацию, нежели журналист. Ее можно назвать даже 

объективной, если строго соблюдены все научно-методические требования. Хотя 

получена она на основе субъективных мнений. 

Никто в мире не изобрел более совершенного способа соединить несоединимое, огонь 

и воду, лед и пламень. Это маленькое чудо научного познания совершает математическая 

статистика. Правда, она требует за это дорогую цену – совершенное владение методикой и 

техникой социологического исследования, все тонкости которых можно познать только за 

долгие годы непрерывной работы. 

Третья отличительная черта – цель опроса. Врач, журналист или следователь вовсе не 

стремится к обобщенной информации, он выясняет то, что отличает одного человека от 

другого. Конечно, каждый из них стремится к правде, добиваясь правды от 

опрашиваемого человека: следователь в большей степени, журналист, которому заказали 

сенсационный материал, – в меньшей. Но ни один из них не нацелен на расширение 

научного знания, обогащение науки, выяснение истины. 

Полученные социологом данные о закономерностях связи труда инженеров с 

отношением к работе и формой досуга освободит его коллег от необходимости еще раз 

проводить обследование. Если подтвердилось, что разнообразный труд (инженер) влечет 

разнообразный досуг, а однообразный труд (рабочий на конвейере) связан с 

однообразным, бессодержательным времяпрепровождением (выпивка, сон, просмотр 

телепередач), и такая связь теоретически доказана, то мы получим научный факт. Он 

универсален и всеобщ. 

Анкета – размноженный на машинке, компьютере или типографским способом 

документ, содержащий в среднем от 30 до 40 вопросов, адресованных выбранному 

множеству респондентов. Респонденты при этом рассматриваются в качестве объекта 

исследования. 

Анкетой нельзя назвать любой перечень вопросов. Так, вопросы журналиста не 

считаются анкетой, хотя в них налицо своя логика и последовательность. Анкетой 

называется лишь то, что обращено к множеству людей, которых опрашивают 

стандартным образом. Именно потому к ним применим аппарат статистики. 

Анкетирование или анкетный опрос бывает групповым и индивидуальным. Групповой 

опрос широко применяется по месту работы и учебы. Анкеты раздаются для заполнения в 

аудитории, куда приглашаются включенные в выборку респонденты. Обычно один 

интервьюер работает с группой из 15-20 человек. При этом обеспечивается 

стопроцентный возврат анкет, респонденты могут проконсультироваться по технике 

заполнения, выяснить трудные и неясные места, а интервьюер, собирая вопросники, 

может проконтролировать качество заполнения. При индивидуальном опросе вопросники 

раздаются на рабочих местах или по месту жительства (учебы) респондентов, а время 

возврата заранее обговаривается. Вторая форма опроса имеет те же преимущества, что и 

первая. 

Ответы на альтернативные вопросы могут иметь две формы расположения – линейную 

и табличную. Приведенные примеры иллюстрируют линейную форму. Пример табличной 

формы. 

Хватает ли Вам времени? 

 

 Хватает Не хватает Когда как 



На учебу 1 2 3 

На общественную работу 1 2 3 

На отдых и развлечения 1 2 3 

На занятия физкультурой 1 2 3 

Открытые вопросы. Они не содержат подсказок в виде предлагаемых социологом 

вариантов ответа, но позволяют респонденту высказать собственное мнение во всей 

полноте. С их помощью собирают более богатую информацию.  

В открытых вопросах после текста вопроса социолог оставляет место и просит 

респондента самого сформулировать свое мнение. Например: 

 
 

Под текстом вопроса даны цифры кода. Они нужны не респонденту, а социологу, 

который после того, как получит весь массив заполненных анкет, приступит к их 

обработке. И первым шагом на этом пути станет присвоение соответствующего кода 

вписанному рукой респондента ответу. Число кодов определяется исходя из возможных 

вариантов ответов на вопрос. Практика показывает, что целесообразно заранее размещать 

в конце вопроса до 10 кодов. Формализация ответов – основное неудобство, которое 

затрудняет широкое использование открытых вопросов. Тем не менее, в ряде случаев их 

применение просто необходимо.  

Социологические исследования необходимы для эффективного социального 

управления, принятия обоснованных решений, выделения проблем в общественной жизни 

и путей их реализации. Социология как система знания, опирающаяся на факты 

социальной деятельности, связывает воедино процессы, протекающие в различных 

группах и территориях. 

Правильно выбранные методология, методы и техника социологического исследования 

являются залогом успешного воздействия на различные общности, социального 

прогнозирования и конструирования программ решения сложных вопросов реальной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


