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Ââåäåíèå

Третье издание учебного пособия отличается от двух пре
дыдущих не только обновлением статистического и другого ма
териала, уточнением некоторых теоретикометодологических
позиций, уточнением названием некоторых глав в соответствии
с новым Госстандартом, но и введением новых 5 глав в третий
раздел пособия: “Социология региона”, “Социология родитель
ства”, “Социология молодежи”, “Социальные процессы, соци
альные институты и организации”, “Социология образования”.

Социология изучается в России во всех вузах, а также во
многих колледжах, гимназиях, других средних специальных
заведениях, в школах.

В целом цель преподавания данного предмета в вузе состо
ит в том, чтобы дать студентам представление о социологии как
научной и учебной дисциплине, ее месте среди других обще
ственных наук, структуре и функциях социологического зна
ния, научить студентов социологическому подходу к исследо
ванию и пониманию разнообразных явлений и процессов.

Учитывая профильную направленность сервисных и соци
альных вузов, особое внимание в данном пособии (в отличие от
иных учебников и учебных пособий) уделяется специфике изу
чения социальной сферы во всем ее многообразии, явлений и
процессов, связанных с сервисными и социальными (социаль
ной работы) проблемами общества, в первую очередь российс
кого.

Учебное пособие включает лекционный материал, учебно
методические разработки и приложения по отдельным темам.
Оно строится в соответствии со структурой социологического
знания. В первом разделе рассматривается социология как на
ука, история ее становления и развития. Здесь же анализиру
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ется общество как объект изучения социологии и раскрывается
структура социологического знания. Второй раздел включает
темы, в которых рассматривается содержание отраслевых со
циологических теорий. В третьем разделе анализируются час
тные (или специальные) социологические теории, а в четвер
том — проблематика эмпирической социологии: социологичес
кие исследования как инструмент познания, разработка про
граммы, проблемы выборки и измерения в социологии, методы
и техники социологических исследований.

Особое внимание уделяется специфике изучения явлений
и процессов, связанных с сервисными проблемами страны,
включая социальную работу.

По каждой отраслевой социологической теории в учебное
пособие включены наиболее важные, ключевые темы блока спе
циальных (частных) социологических теорий, в наибольшей сте
пени отражающих специфику объекта и предмета социологии.

Объем глав зависит не только от важности их в понимании
структуры и содержания социологии, но и степени актуальнос
ти рассматриваемых проблем, от того, в какой мере они осве
щаются в отечественной социологической учебной литературе.
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Ðàçäåë I
ÑÎÖÈÎËÎÃÈß ÊÀÊ ÍÀÓÊÀ ÎÁ ÎÁÙÅÑÒÂÅ

Ãëàâà 1. Ñîöèîëîãèÿ è åå ìåñòî â ñèñòåìå
îáùåñòâåííûõ íàóê

§ 1. Îáúåêò è ïðåäìåò ñîöèîëîãèè

Известно, что наука, как таковая, является сферой
человеческой деятельности, функция которой состоит в выра
ботке и теоретической систематизации объективных знаний о
действительности. Научные дисциплины условно подразделя
ют на естественные, общественные и технические. Эта класси
фикация основывается на разнообразии объектов изучения,
т. е. того, что противостоит субъекту в его предметнопрактичес
кой и познавательной деятельности. Проще говоря, объект —
то, что нас интересует. Следовательно, можно сказать, что
объектом естественных наук является природа, общественных
наук — общество и его структурные элементы, технических —
техника и технологические процессы.

Однако каждый из названных объектов является сложной
системой, понимаемой как совокупность компонентов (элемен
тов) и взаимосвязей, взаимозависимостей между ними. Каждый
из этих элементов, в свою очередь, может быть представлен (и
является таковым) более конкретным объектом, изучение ко
торого интересно, необходимо и полезно для людей. Отсюда мно
гообразие научных дисциплин в естествознании, обществове
дении и технике.

 

                            14 / 73



15

Сказанное выше позволяет перейти к уяснению объекта
социологии как одной, но очень важной и специфической пре
имущественно общественной научной дисциплины.

Сам термин “социология” в научный оборот введен фран
цузским социальным философом Огюстом Контом в 1839 г.
В переводе (с лат. societas — общество и греч. logos — слово, уче
ние) он означает учение, науку об обществе. Однако общество
изучают и история, и философия, и другие научные дисципли
ны. Следовательно, необходимо уточнение объекта социологии.
В этом случае лучше всего пойти по пути уяснения основных
подходов в понимании объекта и предмета социологии (о пред
мете речь пойдет несколько позже, отметим лишь, что часто
объект и предмет рассматриваются как понятия идентичные,
что вряд ли корректно). Это — вопервых. Вовторых, необхо
димо соотнесение в понимании и объекта, и предмета социоло
гии с практикой социологических исследований. Все это позво
лит выявить как сильные, так и слабые стороны разных точек
зрения и принять какуюлибо из них (или попытаться вырабо
тать свою).

В научной литературе высказывались и высказываются
различные точки зрения на понимание социологии как науки1.

Учитывая всю совокупность высказываний, суждений, в
понимании объекта и предмета социологии важно обратить вни
мание на следующие моменты: 1) эта наука изучает общество и
различные подструктуры как целостные явления, систему;
2) это наука, обращающая внимание прежде всего на социальные
стороны общественных процессов, на социальные явления, со
циальные отношения; 3) эта наука изучает социальные меха
низмы, закономерности общественной жизни.

В первых двух случаях речь идет о специфике объекта со
циологии, в третьем — о ее предмете.

Каких бы позиций ни придерживались социологи, как бы
они ни определяли содержание этой научной дисциплины, по

1 См.: Социология: Учебник / Под ред. П. Д. Павленка. 2е изд., пере
раб. и доп. — М.: ИКЦ “Маркетинг”, 2002. C. 8–9.

 

                            15 / 73



16

давляющее большинство из них считают, что ее объектом яв
ляется общество. Такое утверждение практически никто не ос
паривает.

Однако общество или отдельные его стороны изучают мно
гие общественные науки. Поэтому для уточнения объекта соци
ологии необходимо конкретизировать само понимание общества.
Будем исходить из того, что в самом общем плане оно представ
ляет собой совокупность определенных взаимоотношений меж
ду людьми, в целом называемых общественными отношениями.
Именно этот срез общества позволяет уточнить и объект изу
чения социологии.

Ясно, что все общественные отношения являются ее объек
том. Однако важно выделить их виды, что позволит приблизить
ся к решению поставленной выше задачи.

Выделяют многие виды общественных отношений. В дан
ном случае особенно важен аспект, связанный со сферами об
щественной жизнедеятельности людей: экономические, духов
ные, политические, социальные отношения.

Экономические отношения — это отношения между людь
ми по поводу производства, распределения и потребления ма
териальных благ; духовные — это отношения между людьми по
поводу производства, распределения и потребления духовных
благ. Содержание политических отношений можно определить
как отношения между людьми по поводу политической власти
в обществе, связанные с отношением к государству, с участием
в делах государства, управлении государством и всеми процес
сами в обществе.

Для понимания объекта и предмета социологии принципи
альное значение имеет определение содержания социальных
отношений, социальной сферы. Социальное можно трактовать
как определенный аспект и одновременно синтез всех других
видов общественных отношений. Сущность социальных отноше
ний состоит в том, что они складываются объективно по поводу
общественного положения, образа жизни людей, их групп и сло
ев, их равенства и неравенства в обществе, реализации прин
ципов справедливости, степени удовлетворения материальных,
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духовных и других потребностей людей, условий существова
ния и развития личности, группы, класса.

Все эти виды общественных отношений, конечно же, изу
чаются социологией, однако под своим углом зрения, с учетом
их социальных аспектов.

Для понимания этой стороны общественных отношений
пользуются категорией “социальные отношения” в узком или
собственном смысле слова (в широком аспекте социальные от
ношения являются синонимом общественных отношений).

Изучая общество и его институты как целостные образова
ния, социология имеет своим объектом прежде всего социальную
сферу общественной жизни, социальные стороны всех других
сфер общественной жизни, социальные отношения в узком, соб
ственном смысле слова. Именно это и обусловливает специфику,
характер социологии как одной из важнейших социальных наук.

Уточнив, таким образом, объект социологии, отметим так
же, что мы приблизились и к пониманию предмета социологии.
Последний, с одной стороны, трактуется как стороны, те или
иные характеристики объекта, с другой — как законы, законо
мерности, действующие в той или иной области реальности.

В заключение следует обратить внимание на изменение
объекта и предмета социологии в ходе ее исторического разви
тия. Так, в XIX в. социология трактовалась как общественная
наука в целом. В первой половине XX в. наряду с этим подходом
используется и более узкое понимание социологии. В 1980–
1990е гг. и ныне социология чаще всего трактуется как наука о
социальных отношениях, механизмах и закономерностях фун
кционирования и развития социальных отношений разного
уровня: общество как целостный социальный организм; соци
альные общности и группы (слои), дифференцированные по раз
личным основаниям. В то же время понимание социология свя
зывается с идущим ныне процессом глобализации, мировоззрен
ческими и идеологическими трактовками развития общества с
ориентацией на западную, американскую социологию1.

1 См. Осипов Г. В. Российская социология в XXI веке. II Всероссийс
кий социологический конгресс. 30 сентября 2003 г. — М., 2003.
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§ 2. Ôóíêöèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ

В целом каждая общественная наука выполняет три основ
ные функции: познавательную, управленческую и мировоззрен
ческую (идеологическую). Однако с учетом специфики объекта
и предмета каждой науки они могут быть конкретизированы в
структурном и содержательном плане.

Так, познавательная функция социологии (в содержатель
ном плане) состоит: а) в специфике изучения социальных про
цессов с учетом их конкретного содержания в реальной ситуа
ции; б) исследовании путей и способов их преобразования (из
менения, совершенствования); в) в разработке теории и мето
дов социологического исследования, в методике и технике сбо
ра, обработки и анализа социологической информации.

Все последующие функции (а их перечень у разных авто
ров разный) как бы дополняют, раскрывают более конкретно
содержание познавательной функции.

Прогностическая функция, например, призвана выявлять
перспективы, тенденции развития того или иного социального
явления (скажем, безработицы, налоговой системы, состояния
преступности в стране и т. д.), предвидения возможного состоя
ния объекта в определенном прогнозируемом периоде (в бли
жайшей и отдаленной перспективе, в такието годы, в такомто
десятилетии и т. д.).

Функция социального проектирования и конструирования
состоит в разработке моделей конкретной социальной органи
зации, социального процесса, различных его элементов с акцен
том на оптимальное функционирование.

Своеобразным продолжением этой функции является орга$
низационно$технологическая функция, призванная создавать
социальные технологии (например, сборов налогов) как систе
му средств и порядок действий по достижению желаемого ре
зультата, вырабатывать необходимые организационные меры
его реализации.

Управленческая функция социологии выражается: а) в
выработке рекомендаций, предложений, методики, оценки раз
личных характеристик субъекта (например, правоохранитель
ных органов) и объекта (различных лиц и групп девиантного
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поведения), служащих для подготовки и принятия управлен
ческих решений; б) в социальном планировании и связанной с
этим разработкой социальных показателей и нормативов; в) в
социологической подготовке кадров с целью осмысления ими со
циальных преобразований и разумного эффективного участия в
этих процессах (например, создание социальных служб в право
охранительных органах, в системе налоговых служб и т. д.).

Значительную роль играет инструментальная функция
социологии, состоящая в разработке исследовательского инст
рументария по поиску, регистрации, измерению, обработке, ана
лизу и обобщению первичной социологической информации.

Особо следует сказать о мировоззренческой (идеологичес$
кой) функции социологии, тем более что реализация содержа
ния уже рассмотренных функций зависит в значительной сте
пени от нее.

Дело в том, что познание, изучение общества, социальных про
цессов, даже использование тех или иных методов, методик и про
цедур вольно или невольно зависит от того, в чьих интересах осу
ществляется это познание; интересы каких социальных групп вы
ражает тот или иной социолог (или группа, коллектив социологов);
совпадают ли его (их) позиции с объективным ходом развития; стре
мится ли он (они) исследовать объективную картину или нет1.

Иначе говоря, в изучении общественных явлений и процес
сов перед социологом стоит дилемма сочетания позиций учено
го (как объективного исследователя) и как гражданина (зани

1 На II Всероссийском социологическом конгрессе отмечалось: “Со
циология в принципе не может освободиться от идеологии, она обречена
на тесное сосуществование с ней. При всем многообразии современных
теорий идеологии подавляющее большинство ученых едины во мнении,
что любая идеология отражала и отражает только часть социальной ре
альности, причем делает это в интересах определенной части общества
(человечества). В целом идеология задает схему интерпретации и оценки
социальных фактов не только для “обывателей”, но и для исследовате
лей” (Тузиков А. Р. Социология и идеология / Тезисы докладов и выступ
лений на II Всероссийском социологическом конгрессе “Российское обще
ство и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы”: В 3 т. —
М.: АльфаМ, 2003. Т. 1. С. 150)..
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мающего определенные гражданские позиции, которые не все
гда соответствуют принципу объективности).

Развитие социологии в нашей стране и за рубежом, совре
менное состояние социологии в России, разнящиеся результа
ты конкретных социологических исследований одних и тех же
процессов (например, рейтинги политических партий и движе
ний в периоды избирательных кампаний) показывают, что ми
ровоззренческие позиции нередко превалируют над принципа
ми объективного познания тех или иных явлений и процессов.
Авторитет социологических исследований, в частности, и авто
ритет социологии в целом будет зависеть от реализации преж
де всего познавательной функции этой науки, призванной да
вать объективную картину изучаемой реальности.

§ 3. Ñîöèîëîãè÷åñêèå çàêîíû è êàòåãîðèè

Раскрытие сущности и содержания законов и категорий
социологии позволяет конкретизировать ее предмет.

В конечном счете предмет любой науки определяется сущ
ностью и спецификой тех явлений, процессов, которые она изу
чает. Предметом социологии, как было сказано ранее, являются
социальные механизмы взаимоотношений общностей, групп
людей, социологические законы.

Для того чтобы выяснить их содержательную сторону, не
обходимо обратиться к проблеме понимания закона (закономер
ности) в обществоведении. Общая интерпретация закона, обще
ственной закономерности1 состоит в том, что она (закономер

1 По вопросу о соотношении законов и закономерностей велась и ведется
дискуссия. Не вдаваясь в нее, отметим, что закон предусматривает более жес
ткие связи между какимито явлениями (например, кипение воды при опре
деленной температуре и давлении) и характерны для природных, техничес
ких процессов. Закономерностям присущи менее жесткие связи явлений, и они
характерны для общественных процессов. Например, закон (закономерность)
классовой борьбы, открытый французскими историками и английскими по
литэкономами в XVIII в., может проявиться в форме революции, гражданской
войны, но не обязательно в таких формах столкновения противоположных
классов и социальных групп. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин также рассмат
ривали законы в обществе как тенденции. Так, К. Маркс в “Капитале” показы
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ность) представляет собой объективно существующие, необхо
димые, существенные, повторяющиеся связи явлений обще
ственной жизни.

Социологические законы, в отличие от экономических и
других общественных законов, характеризуют функциониро
вание и развитие социальных объектов (общества в целом, об
щественных институтов, организаций, структур, отдельных
сфер жизнедеятельности общества, социальных процессов и
явлений) как целостных систем. Они носят интегральный харак
тер. Это — относительно устойчивые и систематически воспро
изводимые отношения между народами, нациями, классами,
социальными и другими группами, а также отношения между
обществом в целом и его основными структурными элемента
ми, между обществом и личностью. В зависимости от этого раз
личают общесоциологические и частносоциологические законо
мерности, т. е. по масштабу и времени действия. Различают так
же законы, действующие на протяжении всей истории: в клас
совых обществах; в рамках отдельной формации, а также на
различных стадиях одной и той же формации; в целом в обще
стве или в рамках отдельных его сфер.

В литературе неоднократно предпринимались попытки
вывести основной социологический закон. В качестве такого на
зывают определяющее влияние способа производства на все
сферы жизни общества; обусловленности всех социальных от
ношений и процессов общественным разделением труда и др.2.

вает, как действие закона стоимости проявляется в виде средней тенденции
колебания рыночных цен. Ф. Энгельс отмечал, что закон, определяющий роли
экономических отношений, действует как тенденция, он может быть обнару
жен “в конечном счете” как средняя линия, пробивающая себе дорогу сквозь
хаос случайностей и отклонений. По словам В. И. Ленина, объективная законо
мерность “не может проявляться иначе как в средней, общественной, массо
вой закономерности при взаимопогашении индивидуальных уклонений в ту
или другую сторону” (В. И. Ленин. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 68).

2 См.: Социология / Под ред. Г. В. Осипова. — М., 1990. С. 36–44; Кра
пивенский С. Э. Социальная философия. — Волгоград, 1995. С. 100; Виног
радов С. А. Общая социология. — АлмаАта, 1997. С. 34 и др.
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С учетом специфики объекта и предмета социологии целе
сообразно указать на те закономерности, которые отражают
развитие элементов социальной структуры общества. К их чис
лу относятся: постоянное увеличение самодеятельного населе
ния; ускоренный рост городского населения; абсолютный и от
носительный рост доли населения, занятого в непроизводствен
ной сфере; уменьшение численности крестьянства и сближения
его труда по содержанию и характеру с индустриальными ви
дами труда; стабилизация темпов роста населения и др.

В качестве социологических закономерностей можно рас
сматривать такие современные процессы, разворачивающиеся
в социальной сфере российского общества, как развитие и ус
ложнение социальноклассовой структуры, возникновение но
вых социальных групп и слоев, коренная перестройка всей сис
темы власти и отношений собственности и др.

Уяснение сущности и содержания социологических зако
номерностей позволяет раскрыть и особенности понятий и ка
тегорий социологии как ступенек познания социальной действи
тельности, социальных процессов, основы социологического зна
ния, знания социальных отношений.

Понятие — это слово (слова), в которое (которые) вклады
вается определенное содержание (например, демократия, от
чуждение, поэзия, экология и т. д.). Наиболее важные, ключе
вые, фундаментальные понятия какойлибо науки называются
категориями.

Понятийнокатегориальный аппарат социологии вбирает в
себя понятия как собственно социологического содержания,
выработанные в процессе возникновения и развития науки, так
и близких научных дисциплин: психологии, политологии, фи
лософии, истории и др. Вместе с тем, используя понятия род
ственных научных дисциплин, социология (как и любая другая
наука) придает им своеобразие, определенную специфику в со
ответствии с содержанием своего объекта и предмета изучения.

Рассматривая социологическую терминологию, необходи
мо выделить различные понятия с учетом уровней, структуры
социологического знания.
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Вопервых, это общесоциологические категории: общество;
общественные отношения и их виды; общественное сознание;
социальная сфера; социальные процессы; образ жизни; соци
альная структура общества; социальная интеграция и диффе
ренциация; труд; социальное время; общественное мнение и др.

Вовторых, это понятия формационного и внутриформаци
онного уровня (т. е. общества на той или иной стадии развития):
традиционное общество, индустриальное общество; капитализм;
социализм; социалистические и капиталистические обществен
ные отношения; рабочий класс и др.

Втретьих, в эту группу входят понятия, характеризующие
содержание отраслевых социологических теорий (социологии
социальной сферы, экономической, политической социологии,
социологии духовной сферы и социологии управления).

Вчетвертых, они включают в себя также понятия теорий
“среднего” уровня, частносоциологических теорий: понятия,
связанные с раскрытием проблем социологии города и деревни,
образования, социологии выборов, брака и семьи, личности и
малых групп и т. д.

Впятых, наконец, важно уяснить содержание понятий, с
помощью которых раскрывается методика и техника социоло
гических исследований: программа социологического исследо
вания; виды исследований; гипотеза в социологическом иссле
довании; типы и виды выборки; социальные показатели и инди
каторы; социальный эксперимент, опрос и другие методы соци
ологических исследований и т. д.

Как уже отмечалось выше, общество изучает не только со
циология. Поэтому очень важно сравнить социологию и другие
науки об обществе.

§ 4. Ñîöèîëîãèÿ è äðóãèå íàóêè îá îáùåñòâå

Обычно рассматривают взаимоотношения социологии с
философией, историей, с конкретными общественными наука
ми: экономическими, политическими (политологическими), пра
вом, психологией, этнографией, демографией, статистикой, со
циальным управлением и т. д. Естественно, этот перечень мож
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но продолжить. Особое внимание следует обратить на те обще
ственные научные дисциплины, которые являются профильны
ми для студентов данного вуза, факультета, специальности.

Если говорить о критериях, позволяющих определять схо
жесть и различие между научными дисциплинами, то важней
шими из них являются объекты и предметы. Что касается фун
кций, законов и категорий, методов изучения, то их сущность и
содержание определяются в первую очередь своеобразием
объектов и предметов разных наук.

Памятуя, что собой представляет социология как наука,
сравним ее с философией — учением об общих принципах бы
тия и познания, об отношении человека к миру. Это наука о все
общих законах развития природы, общества и мышления. Уже
из этого краткого определения следует, что объект и предмет
философии являются более широкими по сравнению с объектом
и предметом социологии, а изучаемые философией законы —
более всеобъемлющими по сравнению с социологическими за
кономерностями. Ясно, что и методы, используемые философи
ей, более фундаментальны и абстрактны по сравнению с мето
дами социологии. Нельзя сравнивать также и понятийнокате
гориальный аппарат обеих наук.

В то же время между ними существуют определенные вза
имосвязи, взаимоотношения, что позволяет видеть нечто общее.
Так, частично совпадает объект изучения, ибо к таковому в фи
лософии, наряду с природой, относится и общество. В связи с
этим можно говорить о “пересечении”, взаимосвязи философии
через посредство ряда общих закономерностей, методов изуче
ния и используемых понятий. Это касается особенно высшего,
можно сказать философского уровня социологического знания,
называемого социальной философией, историческим материа
лизмом и т. д.

Поскольку философия дает знания об общих законах раз
вития природы, общества и мышления, использует в большей
мере общенаучные методы познания (анализа и синтеза, идеа
лизации, обобщения, типологизации, индукции и дедукции и
др.), то она выступает методологией (т. е. системой принципов и

 

                            24 / 73



25

способов организации и построения теоретической и практичес
кой деятельности, учением об этой системе) и по отношению к
социологии, и по отношению к другим общественным научным
дисциплинам.

О схожести и различии социологии и конкретных обще
ственных наук судить легко, потому что, в отличие от социоло
гии, изучающей общество в целом, они исследуют конкретные
сферы общественной жизни.

Следует также отметить методологическую и методичес
кую роль социологии по отношению к конкретным обществен
ным наукам с точки зрения разработки методологии и методи
ки социологических исследований для использования в других
науках. В то же время конкретные общественные науки обога
щают и социологию как с точки зрения теоретических знаний,
фактологического материала, так и методов, технологии полу
чения эмпирической социальной информации.

Особо следует сказать о соотношении социологии и исто
рии, памятуя, что в определенных аспектах их объекты полно
стью совпадают. Таким общим объектом является общество.
Вместе с тем даже в объектах их изучения есть немалые разли
чия. Так, в социологии, в отличие от истории, при изучении об
щества внимание акцентируется прежде всего на социальных
отношениях в собственном смысле этого слова. Если история как
наука изучает прошлую историю, то социология, не игнорируя
ее, обращает внимание прежде всего на современность. Если
историки изучают общественную жизнь народов, стран в хро
нологическом плане, то социологи пытаются изучать логику ис
торического развития. Если историки интересуются конкретным
ходом, например, пунических, мировых или других войн, то со
циологов интересует в первую очередь понимание войны как
общественного явления в отличие от состояния мира.

Важно видеть также взаимное использование применяемых
этими науками понятий, методов изучения (например, истори
косравнительного, документов и др.), содержание которых обо
гащается той или иной наукой. Так, социологи используют, на
ряду с историками, не только традиционный метод анализа до
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кументов, но и разработанный ими и широко применяемый в
последние десятилетия метод контентанализа документов.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Как понимается содержание объекта и предмета социо
логии в различных социологических концепциях, различными
авторами?

2. Какие функции выполняет социология? Каково их содер
жание?

3. Что такое законы, закономерности? В чем состоит их сход
ство и различие?

4. В чем вы видите специфику категорий (понятий) социо
логии?

5. Исходя из проработанных выше вопросов, можете ли вы
определить место социологии в системе общественных дисцип
лин?

6. Изучая литературу, попытайтесь выявить общее и раз
личное в интерпретации объекта и предмета социологии, пред
ставителями разных социологических школ и направлений.

7. Попытайтесь выявить содержание выполняемых социо
логией функций и их взаимосвязь, взаимозависимость.

8. На основе изучения социологической литературы выя
вите открытые и сформулированные социологами, учеными за
кономерности. Попробуйте их структурировать.

9. Составьте, постепенно пополняя, краткий словарь поня
тий социологии. Попробуйте определить специфику близких
(одинаково звучащих) понятий в социологии и в других науч
ных дисциплинах.

10. Сравните социологию и изучаемые вами научные и учеб
ные дисциплины? Что в них общего и чем различаются? Какое
место в этой системе занимает социология?
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Ãëàâà 2. Èñòîðèÿ ñîöèîëîãèè

§ 1. Ïðåäïîñûëêè âîçíèêíîâåíèÿ ñîöèîëîãèè.
Åå èíñòèòóàëèçàöèÿ

История любой науки, в том числе социологии, — это исто
рия становления ее объекта и предмета, формирования методов
понятийного аппарата, ее структурализации, институализации,
соотношения различных школ и течений в этой науке, а также ее
взаимоотношений с другими научными дисциплинами.

Каждая наука возникает не на пустом месте. Это касается
и социологии. Уже в древности можно заметить появление оп
ределенных идей, связанных с проблематикой возникших зна
чительно позднее самостоятельных научных дисциплин. Эти
идеи получили то или иное развитие в Средние века, и особенно
в Новое время, когда формировались предпосылки той или иной
самостоятельной науки. Перечислим наиболее важные из них,
способствовавшие становлению социологии.

Это прежде всего социально4экономические предпосылки,
сложившиеся к концу XVIII — началу XIX в. История свиде
тельствует, что развитие капитализма уже в первой трети XIX в.
поставило проблемы дальнейшего общественного развития в
центр социального знания. То есть возникла потребность в на
уке, которая могла бы дать ответ на вопрос, почему происходит
смена одного общественнополитического строя другим, поче
му возникновение капитализма явилось естественным и зако
номерным процессом. К этой мысли подвигали происходящие в
наиболее передовых странах буржуазные революции.

В XVIII–XIX вв. шел процесс образования мирового рын
ка, усиления экономических связей между разными странами
и даже континентами. Этот процесс складывания целостного
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мира на Земле (в отличие от предшествующих этапов существо
вания относительно автономных общественных образований)
стимулировал появление особой науки о человеческом обществе
в целом.

Появление этой науки диктовалось также потребностями
осознания социальных проблем, касающихся если не всех, то
большинства стран и народов, т. е. тех проблем, которые в даль
нейшем получили наименование глобальных.

В различных отраслях научного знания (в том числе кон
сервативного и либерального направления) все большее внима
ние привлекала проблема понимания соотношения между об
ществом и человеком.

Большое влияние на становление целостной науки об об
ществе оказали идеи утопического социализма, формирование
взглядов на проблему социального равенства и классовых раз
личий, классовой борьбы, высказанных, в частности, французски
ми историками и английскими политэкономами. Следует также
указать на взгляды великого немецкого философа Г. В. Ф. Гегеля
(1770–1831) о гражданском обществе.

В качестве предпосылки возникновения социологии специ
алисты также справедливо указывают на взгляды мыслителей
на прогресс в обществе.

В становлении социологии как науки немаловажную роль
сыграли эмпирические социальные исследования, связанные
прежде всего с социальной статистикой.

Наконец, важнейшей предпосылкой возникновения социо
логии как науки об обществе явилось развитие естествознания
и наук об общественных явлениях (статистики, антропологии,
языкознания, культуроведения и др.)

Эти общие условия и предпосылки характерны также и для
возникновения социологии в России. К числу социальнополи
тических действий и теоретических предпосылок специалисты
относят: реформы Перта I; реформы 1861 г.; вступление России
на путь развития капитализма; появление новых классов и сло
ев; зарождение рабочего движения; сохранение пережитков
крепостного права; традиции отечественной общественной мыс
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ли, что обусловило развитие социологии в стране в двух основ
ных формах — публицистической и академической (универси
тетской)1.

Одним словом, к концу XVIII — началу XIX в. почва для
возникновения социологии как науки достаточно созрела, обо
значились ее контуры. В этих условиях (сравним с опытом ста
новления и других научных дисциплин) некоторые ученые бе
рут на себя смелость сформулировать объект, предмет, методы
и функции новой отрасли знания. Такими “отцамиоснователя
ми” социологии, по признанию большинства специалистов, ста
ли француз Огюст Конт и англичанин Герберт Спенсер.

Активная разработка проблем новой науки теперь начина
ет осуществляться в различного рода школах, концепциях, на
правлениях.

§ 2. Êëàññè÷åñêèé è ñîâðåìåííûé ïåðèîäû ðàçâèòèÿ
çàïàäíîé ñîöèîëîãèè2

Классический период развития западной социологии свя
зан с именами выдающихся представителей социологии того
времени — О. Контом, Г. Спенсером, Э. Дюркгеймом, М. Вебе
ром, К. Марксом и др.

Огюст Конт (1798–1857, Франция) — один из создателей
позитивизма и классической социологии Предметом социоло
гии он объявил первичную реальность — общество в своей це
лостности и взаимозависимости. Он — зачинатель системного

1 См.: Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социоло
гическом конгрессе. Т. 1. — М.: АльфаМ, 2003. С. 32–33.

2 По поводу прохождения стадий — эпох социологией существуют
различные суждения. В частности, выделяются классика, модерн и пост
модерн, а также этапы протоклассический, классический и неоклассичес
кий, модерн, постмодерн, универсумный (см.: Волков Ю. Г., Мостова И. В.
Социология. — М., 1998; Григорьев С. И., Растов Ю. Г. Основы современ
ной социологии. — М., 2002; Немировский В. Г. Современная социология.
Красноярск, 2002 и др.). Вероятно, можно выделить проклассический пе
риод (создание предпосылок, классический (до сер. ХХ в.) и неклассичес
кий периоды становления и развития социологии.
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подхода к общественной жизни. Обосновал необходимость при
менения в социологии методов наблюдения — эксперименталь
ного, сравнительного и исторического. Делил социологию на со
циальную статику и социальную динамику. В рамках динамики
рассматривал основные социальные институты общества (се
мью, государство, религию). Выделял первичные и вторичные
факторы социального развития. Следует особо подчеркнуть
идею О. Конта о разделении труда. Он делил прогресс на мате
риальный, физический, интеллектуальный и моральный. Сфор
мулировал закон трех стадий развития человеческого разума:
технологической, метафизической и позитивной.

Герберт Спенсер (1820–1903, Англия) — философ и социо
лог. Сформировал закон “равной свободы”. Согласно ему “каж
дый человек свободен делать все, что он хочет, если он не нару
шает равной свободы другого человека”1.

Расходился с О. Контом по вопросу, в частности, соотноше
ния индивида и социального целого. Считал принцип коллекти
визма катастрофическим. Полагал самой сложной методологи
ческой задачей разграничение социологии и истории. Он — ос
новоположник органической школы в социологии. Сформули
ровал черты сходства и различия между биологическим и со
циальным организмами. Признавал наличие в обществе клас
сов. Выделял шесть типов социальных институтов (промышлен
ный, профессиональный, политический, церковный, образова
тельный и домашний). Сделал попытку сочетания историкоэво
люционного подхода к обществу со структурнофункциональ
ным. Спенсер обогатил понятийный аппарат социологии. Имен
но он впервые систематически использовал такие понятия, как
“система”, “функция”, “структура”, “институт”, которые и ныне
широко используются в мировой социологии.

Социологпозитивист Эмиль Дюркгейм (1858–1917, Фран
ция) сформулировал положения о социальных фактах, о социо
логизме как теории общества. На основе структурнофункцио
нального анализа он выводил понятие обществ нормального

1 Спенсер Г. Социальная статистика. — СПб., 1906. С. 121.
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типа, понятия нормы и патологии. Широко известно введенное
им понятие “аномия” как отсутствие норм в поведении, их не
достаточность. Его работа “Самоубийство” представляет позна
вательный интерес и сейчас. Важными являются суждения
Э. Дюркгейма о социальной солидарности как естественного
следствия разделения производственных ролей, разделения
труда в обществе. Критиковал современный ему капитализм за
его социальные “болячки”: социальное неравенство, нерегули
руемую конкуренцию, классовые конфликты, рутинизацию тру
да и деградацию рабочей силы.

Из других зарубежных авторов XIX в. необходимо назвать
также Карла Маркса (1818–1883, Германия). Разработанная им,
его другом Фридрихом Энгельсом (1820–1895, Германия) и их
последователями концепция материалистического понимания
истории заключалась в признании первичности общественного
бытия по отношению к общественному сознанию, определяю
щей роли способа производства, в учении об общественноэко
номических формациях. Первобытнообщинный строй, рабовла
дельческие, феодальные, капиталистические, коммунистичес
кие общества закономерно сменяют друг друга (в отдельных
регионах, странах минуя фазу рабовладения, феодализма, ка
питализма в их классическом виде) главным образом путем со
циальных революций в мирной или немирной форме как резуль
тат противоречий между производительными силами и произ
водственными отношениями, затрагивающих коренные интере
сы классов, других групп и побуждающих их к политической
борьбе.

Немецкий социолог, социальный философ и историк Макс
Вебер (1864–1920) является основоположником понимающей
социологии и теории социального действия. Разработал катего
рию “идеального типа”. Значительное внимание уделял эконо
мической социологии. В социологии власти М. Вебера заслужи
вает внимания трактовка бюрократизма и типов господства:
“легального”, традиционного и харизматического.

Об итальянском социологе Вильфредо Парето (1848–1923)
следует упомянуть прежде всего потому, что он внес вклад в

 

                            32 / 73



33

разработку концепции политической элиты и сформировал ос
новные требования эмпирической социологии.

Конечно, круг мыслителей классического периода зарубеж
ной социологии не ограничивается названными именами. Но
упомянутые выше ученые в наибольшей степени способствова
ли становлению социологии как науки, вычленив (в той или иной
мере) ее объект и предмет как самостоятельной науки об обще
стве, отличной от других, тоже изучающих общество или его
отдельные структурные компоненты.

В XX в. социология за рубежом развивалась как вширь (ох
ватывая страны Восточной Европы, Азии, Латинской Америки,
Африки), так и вглубь (открывая новые пограничные области,
новые области познания: город, здоровье, демография, инфра
структура, общение, катастрофы и т. д.).

Продолжался процесс дальнейшей институализации соци
ологии. В 1946 г. была создана Международная социологичес
кая ассоциация, организовавшая 14 всемирных конгрессов по
наиболее актуальным проблемам социологической науки.

Хотя возникновение социологии связывают с серединой
XIX в., а ее институализацию — со второй половиной XIX —
началом XX в., тем не менее процесс этот продолжается и сей
час, что неудивительно. Определение, уточнение, корректировка
объекта и предмета характерны даже для давно возникших на
учных дисциплин, например философии.

Это подтверждается также и в отношении социологии XX
и XXI вв.

Это находит практическое выражение в появлении новых
и развитии существующих социологических направлений,
школ, концепций, парадигм. Они весьма многочисленны и нео
днозначны. В литературе по истории социологии, в социологи
ческих словарях подробно рассматривается их содержание.
Остановимся кратко на наиболее актуальных из них.

Это прежде всего структурный функционализм и примы
кающие к нему теории. Его суть — в системном исследовании
социальных процессов и явлений как структурно расчлененной
целостности, в которой каждый элемент структуры имеет оп
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ределенное функциональное назначение. В разработку этой кон
цепции внесли свой вклад Т. Парсонс, М. Фуко, К. ЛевиСтросс
и др.

Теории социального конфликта (Ч. Р. Миллс, К. Маркс,
Г. Моска, Р. Дарендорф, Л. Козер и др.) исследуют социальные
конфликты, закономерности их возникновения, протекания и
разрешения.

В основе бихевиоризма лежит понимание поведения чело
века (и животных) как совокупности наблюдаемых двигатель
ных и сводимых к ним вербальных отношений (реакций) на воз
действие внешней среды (стимулы). Претерпел изменения (нео
бихевиоризм): в настоящее время, как считают специалисты,
существует в виде двух крупных теорий — социального обмена
и символического интеракционизма.

Теория социального обмена (Дж. Хоманс, П. Блау и др.) ис
ходит из примата человека, а не систем, подчеркивает огром
ную значимость психических качеств человека. Главное в этой
теории — люди, желая иметь вознаграждение (одобрение, ува
жение, статус, практическую помощь) за свои действия, могут
их получить, только вступая во взаимодействия с другими людь
ми. Это взаимодействие не всегда является равным и удовлет
воряющим его участников.

Символический интеракционизм — теоретикометодоло
гическое направление в современной западной социологии и со
циальной психологии. Акцентирует внимание на изучении со
циальных взаимодействий главным образом в их символичес
ком содержании. Именно поэтому живым символическим “ме
диумом” взаимодействия выступает анализ языка. Его сторон
ники внесли определенный вклад в изучение структуры и ди
намики развития человеческой личности, микропроцессов со
циального взаимодействия, проблемы социализации, социаль
ного контроля и др. По ряду позиций сближается с концепция
ми феноменологической социологии. Основоположник символи
ческого интеракционизма — Д. Г. Мид (США).

Феноменологическая социология является разновидностью
понимающей социологии. В центре ее внимания не мир в целом
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(как у позитивистов), а человек в его специфическом измерении.
Основоположник феноменологической социологии — австрийс
кий философ А. Шюц (1899–1959), идеи которого послужили ос
новой “структурной социологии”, социологии знания, этномето
дологии и других концепций. Представители данного направле
ния пытаются осмыслить социальный мир в его сугубо челове
ческом бытии, соотнося его с идеями, целями и мотивами прак
тически действующих социальных индивидов. Тем самым они
противопоставляют феноменологическую социологию позитивиз
му и натурализму, обвиняя представителей последних в овеществ
лении, объективировании социальных явлений. С конца 1960х гг.
отмечается тенденция ухода сторонников феноменологической
социологии в этнологию, психологию, лингвистику.

В процессе становления и развития зарубежной социоло
гии некоторые ее направления потеряли былую актуальность,
другие, наоборот, получили дальнейшее развитие, обогатили
свою сущность и содержание, в том числе за счет иных направ
лений и парадигм или изменили свои формы, выступая в виде
обновленных направлений и по содержанию, а нередко и по на
званию.

Академик Г. В. Осипов отмечает, что в XX столетии социо
логия, отождествляемая с понятием академической социологии,
прошла путь (с учетом и отечественной социологии) от допара
дигмического к многовариантному, парадигмическому статусу;
что сложились и завоевали признание четыре социологические
парадигмы. Их возникновение связано с именами К. Маркса,
М. Вебера (Германия), Э. Дюркгейма (Франция), Б. Скиннера
(США). Это парадигмы социальноисторического детерминиз
ма, социальных дефиниций, социальных фактов и социального
поведения.

“К сожалению, — отмечает академик Г. В. Осипов, — совре
менное реформирование социологии в значительной степени на
правлено на отрицание и умаление социологического наследия
прошлого”1. Он выделяет пять теорий, которые бросили вызов

1 Осипов Г. В. Российская социология в XXI веке // Социс. 2004. № 3.
С. 9.
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академической социологии: теорию “глобальной социологии”
(А. Мартинелли), “социологию мировых систем” (Э. Валлерстайн),
“постнаучную социологию” (Р. Беллах), “социологию постмодер
на” (З. Бауман) и “феминистскую социологию” (Д. Смит)1.

§ 3. Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé ñîöèîëîãèè

Предшественниками отечественной социологии по праву
можно считать П. Я. Чаадаева, В. Г. Белинского, А. И. Герцена,
Н. А. Добролюбова, М. А. Бакунина и др. В их работах в той или
иной мере нашли отражение и развитие идеи, связанные с по
ниманием гражданского общества, с созидательной, преобразу
ющей социальной силой человека, с созданием людьми коллек
тивов и сообществ.

Как и в зарубежной социологии, в России также развива
лись различные социологические школы, направления. Так, гео
графическое направление было представлено Л. И. Мечниковым
(1838–1888) и А. П. Щаповым (1831–1876).

Идеи органической школы в России развивали Е. В. де Ро
берти (1843–1915), А. И. Стронин (1827–1889), П. Ф. Лилиенфельд
(1829–1903), Я. А. Новиков (1830–1912) и др.

Большое развитие в стране получило социолого$юридичес$
кое направление, представленное именами Н. М. Коркунова
(1853–1904), Л. И. Петражицкого (1867–1931), П. И. Новгородце
ва (1866–1924), Б. А. Кистяковского (1868–1920), Б. Н. Чичерина
(1828–1904) и др., работавших в области права и социологии.

Марксистская школа в социологии была представлена
М. И. ТуганБарановским (1865–1919), А. А. Богдановым (1873–
1928), Г. В. Плехановым (1856–1918), В. И. Лениным (1870–1924)
и частично также (на определенном этапе) П. Б. Струве (1870–
1944), С. Н. Булгаковым (1871–1944) и Н. А. Бердяевым (1874–1948).

В наиболее полном виде материалистическое понимание
общественного развития — суть марксистской парадигмы —
изложил Г. В. Плеханов.

1 См. Осипов Г. В. Российская социология в XXI веке. II Всероссийс
кий социологический конгресс, 30 сентября 2003 г. — М., 2003.
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Весьма плодотворны были идеи В. И. Ленина, связанные с
развитием учения К. Маркса о классах, классовой борьбе, роли
народных масс в истории, а также с решением вопросов о соот
ношении демократии и диктатуры пролетариата, роли государ
ства в создании и функционировании нового, социалистическо
го государства и др.

Выдающимися представителями социологической и соци
альной мысли в целом были Н. Я. Данилевский (1822–1885).
М. М. Ковалевский (1851–1916), П. А. Сорокин (1889–1968).

Н. Я. Данилевский создал первую в истории социологии ан
тиэволюционную модель общественного прогресса. Согласно его
учению, каждый культурноисторический тип (сочетающий в
себе психоэтнографические, антропологические, социальные,
территориальные и другие признаки) переживает, как и любой
живой организм, жизненный цикл от своего зарождения до упад
ка. Фактически в своей теории он руководствовался системным
подходом.

Используя исторический метод, М. М. Ковалевский утвер
ждал, что не существует единого определяющего социального
фактора. Необходимо учитывать комплекс факторов. Он отста
ивал положение о преходящем характере частной собственнос
ти. Возникновение классов связывал не с появлением государ
ства, а с ростом плотности населения и разделением труда. Со
держание прогресса М. М. Ковалевский отождествляет с рас
ширением сферы солидарности как нормы общественной жиз
ни, классовую борьбу считал отклонением от нормы. Револю
цию признавал как способ движения вперед, но полагал ее “про
тивоестественной формой”, результатом ошибок правительства.

Заслугой П. А. Сорокина — представителя русской и одно
временно западной социологии — является выдвижение и ар
гументация ряда важных идей в социологии: о понятийном ап
парате социологии (социальное явление, социальный контроль,
социальное поведение, исторический прогресс и его тенденции);
социальной стратификации и социальной мобильности; о спо
собах познания; о системе социологии; о конвергенции в обще
ственном развитии и др.
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Яркими представителями субъективной школы в России
были П. Л. Лавров (1823–1900), Н. М. Михайловский (1842–1904)
и Н. И. Кареев (1850–1931). Согласно субъективной социологии,
личность, а не группа, класс есть единственная реальная дви
жущая сила общества. Объективные факторы истории (тради
ции, материальные потребности людей, социальные институты
и т. д.) учитывались представителями субъективной школы, но
рассматривались лишь как материал для переработки в руках
творческой “критической личности”.

Первое десятилетие после Октябрьской революции 1917 г.
в целом характеризовалось продолжением традиций российс
кой социологии XIX — начала XX в. Однако все большее место
начинала играть марксистская интерпретация социологии.

После Октября 1917 г. на определенное время интерес к со
циологии заметно вырос. Начался процесс ее институализации,
т. е. официального признания социологии как науки. Была вве
дена научная степень по социологии. В Петроградском и Ярос
лавском университетах созданы кафедры социологии. Возобно
вило свою деятельность Российское социологическое общество
им. М. М. Ковалевского. В Петроградском университете в 1920 г.
был открыт первый в стране факультет общественных наук с
социологическим отделением, которое возглавил П. А. Сорокин.

После революции и в 20е гг. была издана обширная социо
логическая литература преимущественно теоретического ха
рактера.

Укажем на наиболее важные работы того периода. Это мо
нографии В. М. Хвостова “Основы социологии. О закономернос
тях общественных процессов” (1919 г.), Н. И. Бухарина “Теория
исторического материализма: Популярный учебник марксист
ской социологии” (1921 г.), П. А. Сорокина “Основы социологии”
(1922 г.), Е. А. Энгеля “Очерки материалистической социологии”
(1923 г.), Л. С. Садынского “Социальная жизнь людей. Введение
в марксистскую социологию” (1923 г.), З. Е. Чернякова “Социо
логия в наши дни” (1926 г.), Н. Андреева “К вопросу о понима
нии закономерностей в истории: Социологический этюд” (1926 г.),
С. Я. Вольфсона “Социология брака и семьи: Опыт введения в
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марксистскую генеономию” (1929 г.) и др. В них были представ
лены различные точки зрения на объект и предмет, теорию и
структуру социологического знания, соотношение социологии и
других наук, социологии и марксистской теории общества.

Переломный (переходный) период развития общества обус
ловил сочетание различных теоретических подходов в понима
нии общества, соотношения социологии и исторического мате
риализма, философии и социологии и т. д.

Важно отметить, что в этот период получили развитие та
кие отрасли социологического знания, как теория права как
часть марксистской социологии, социология труда, социальная
политика, социология искусства, социология города и деревни,
социология семьи и “отношения полов” и др.

В эти же годы наряду с теоретическими проводились дос
таточно серьезные конкретные социологические исследования.
В их числе изучение С. Г. Струмилиным проблем внерабочего
времени, влияния культуры и образования на производитель
ность труда, А. И. Тодорским — проблем социальных измене
ний после революции, Е. О. Кабо, Б. В. Коганом и М. С. Лебедин
ским — домашнего быта рабочего класса, А. И. Колодной — про
блем молодежи и др.1.

В 1920 и 1926 гг. в стране были проведены переписи населе
ния, давшие интересную социальную статистику по проблемам
классовой структуры советского общества, образования, куль
туры, науки и т. д.

Выход в свет журнала “Статистика труда” и других анало
гичных изданий дал в руки социологов богатый материал об из
менениях в социальной структуре, о слоях внутри рабочего клас
са и крестьянства.

1 См.: Струмилин С. Г. Бюджет времени русского рабочего. — М.: Про
гресс, 1923; Бюджет времени русского рабочего и крестьянина в 1922–1923 гг. —
М.: Л., 1924; Рабочий быт в цифрах. — М.: Л., 1926; Кабо Е. А. Очерки рабо
чего быта: Опыт монографического исследования домашнего рабочего быта. —
М., 1928; Коган Б. В., Лебединский М. С. Быт рабочей молодежи: по мате
риалам анкетного обследования. — М., 1929; Колодная А. И. Интересы ра
бочего подростка: Опыт изучения одной анкеты. — М.: Л., 1929.
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В рассматриваемый период социологи изучали следующие
основные проблемы:

 вопросы методологии и методики конкретных соци4
альных исследований (работы С. Г. Струмилина, З. Е. Черняко
ва, И. Н. Шпильреина, Н. Д. Левитова, Г. А. Батхинса, С. Г. Васи
левского, А. В. Чаянова, А. В. Болтунова);

 социальные проблемы рабочего класса, крестьянства и
интеллигенции (работы В. Б. Ольшанского, И. Бобровникова,
М. М. Розенталя, М. Корнева и др.);

 социальные проблемы коллективизации деревни (исследо
вания В. С. Немчинова, А. Б. Гастера, П. А. Анисимова);

 социальные проблемы города, народонаселения и мигра4
ции (работы Н. Анциферова, Л. Паперного, А. Гозулова, Б. Сму
левича и др.);

 социальные и социально4психологические проблемы тру4
да и быта рабочих и крестьян (труды А. К. Гастева, А. П. Не
чаева, А. П. Федотова, В. А. Артемова, А. Лебедева, Д. Година,
И. Зайцева);

 социальные проблемы культуры (исследования И. Загор
ского, А. В. Трояновского, Р. Н. Елизарова о реакции и запросах
кинозрителей и др.).

Указанные работы внесли немалый вклад в развитие соци
ологической науки в СССР. Хотя в них было и немало недостат
ков, они явились основой дальнейшего развития социологии и
социологических исследований в стране.

Однако по социологии был нанесен удар “сверху”. Под дав
лением И. В. Сталина общая социологическая теория, специаль
ные социологические теории, понятийный аппарат социологии
стали рассматриваться только на философском уровне, т. е. на
уровне абстрактнотеоретическом. Социология была признана
“буржуазной” наукой. Само слово “социология” оказалось вне
закона, было изъято из научного обихода.

“Перерыв” в развитии социологической мысли в стране
практически продолжался до начала 1960х гг.

Возрождение социологии в СССР связано с “хрущевской
оттепелью”. Однако сложилась противоречивая ситуация.
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С одной стороны, были признаны социологические исследова
ния, с другой — социология не получила права гражданства.
Стали пользоваться терминами “конкретные социологические
исследования”, “прикладная социология”. Социологи были по
ставлены в условия: проводить исследования для подтвержде
ния “позитивных” аспектов социального развития страны, иг
норировать негативные.

Тем не менее социологические исследования как теорети
ческого, так и прикладного характера осуществлялись.

Укажем лишь на некоторые крупные работы того периода:
С. Г. Струмилин. Избранные произведения в пяти томах. —

М., 1963.
Подъем культурнотехнического уровня советского рабо

чего класса / Под ред. М. Т. Иовчука. — М., 1961.
Г. А. Пруденский. Время и труд. — М., 1964.
Копанка 25 лет спустя / Под ред. Г. В. Осипова и др. — М.,

1965.
А. Г. Харчев. Брак и семья в СССР. — М., 1965.
Социология в СССР: В 2 т. / Под ред. Г. В. Осипова. — М.,

1966. Рабочий класс и технический прогресс / Под ред. Г. В. Оси4
пова и др. — М., 1967; Человек и его работа / Под ред. А. Г. Здра4
вомыслова, В. П. Рожина, В. А. Ядова. — М., 1967.

Было опубликовано первое крупное сравнительное иссле
дование советских и польских ученых — Социальные пробле
мы труда и производства (М., 1970).

В 60е гг. в стране были созданы первые социологические
учреждения: отдел социологических исследований в Институ
те философии АН СССР и лаборатория социологических исследо
ваний в Ленинградском государственном университете. В 1962 г.
основана Советская социологическая ассоциация.

В 1969 г. на базе отдела социологических исследований Ин
ститута философии АН СССР был создан Институт конкрет
ных социальных исследований (с 1972 г. — Институт социоло
гических исследований).

В ряде научноисследовательских институтов России и дру
гих республик были организованы отделы социологических и
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социальных исследований, созданы социологические лаборато
рии, социологические службы на предприятиях, в вузах, при
многих министерствах.

В ряде университетов страны и некоторых экономических
вузах были введены спецкурсы по прикладной социологии. Из
даны первые учебные пособия: “Рабочая книга социолога” (М.,
1977), “Теория и практика социологических исследований в
СССР” (М., 1979), “История буржуазной социологии XIX — пер
вой половины ХХ века” (М., 1979) и др. С 1974 г. стал издаваться
журнал “Социологические исследования”.

1970е гг. ознаменовались новым “наступлением на социо
логию”. Это проявилось, в частности, в организованной критике
“Лекций по социологии” Ю. А. Левады (М., 1969), книги “Моде
лирование социальных процессов” (М., 1970), в попытке создать
на базе Института социологических исследований АН СССР
Центра опроса общественного мнения, свести социологию к
“прикладной социологии”.

Новые возможности в развитии социологии открылись в
связи с начавшейся перестройкой в середине 1980х гг. Была
проделана значительная работа по уточнению предмета социо
логии как самостоятельной социальной науки, органически со
четающей в себе разработку теоретических вопросов состояния
функционирования и развития общества и его структур и про
ведение эмпирических исследований. Большим достижением
было признание необходимости заниматься более основатель
но социальной сферой жизни общества, социальными отноше
ниями, самочувствием, положением человека и различных
групп в обществе. Немало было сделано для выполнения чрез
вычайно важного постановления ЦК КПСС “О повышении роли
марксистсколенинской социологии в решении узловых соци
альных проблем советского общества” (июнь 1988 г.). В частно
сти, речь идет о неразрывной связи развития социологии с за
дачами общественных преобразований, о исследовании фунда
ментальных социальных проблем страны, о развитии социоло
гических центров и институтов, подготовке социологических
кадров, расширении информационной базы и т. д. В эти годы в
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ряде вузов были открыты социологические факультеты, созда
на сеть по изучению общественного мнения, Институт социоло
гических исследований АН СССР был преобразован в Инсти
тут социологии АН СССР.

Хорошее начало, однако, затормозилось разразившимся в
начале 1990х гг. общим кризисом в стране, распадом Союза, что
привело к исключительно тяжелому положению не только со
циологии, но и всей системы образования в стране. В то же вре
мя для социологов сложилась достаточно благоприятная нети
пичная ситуация, когда плюрализм в толковании общественных
изменений в условиях переходного периода стал почти что нор
мой, а кризисная ситуация позволила анализировать обществен
ные явления во всей их полноте и противоречивости.

Однако исход развития (по какому пути будет развиваться
Россия), безусловно, в значительной мере определяет и буду
щее социологии в нашей стране1.

Можно согласиться с В. И. Дудиной, что ныне “российская
социология пытается интегрировать лучшие достижения совре
менной социологической мысли. Но часто эти попытки преста
ют как слепое копирование достижений западной социологии
без необходимого осмысления и перевода в собственную систе
му координат”. Выход она видит, с одной стороны, в необходи
мости учета наследия классиков, а с другой — в осмыслении
наиболее насущных проблем российского общества2.

В этом разделе дана краткая характеристика развития оте
чественной социологии с 1917 г., показаны условия, в которых
она находилась, достижения отечественных социологов в

1 Подробно о социальнополитической ситуации, в которой развива
лась социология в стране с 1917 г., см.: Социология. — М.: Мысль, 1990.
С. 3–19; Осипов Г. В. Социология и социализм. — М.: Наука, 1990. С. 8–36;
Социологические исследования. 1994. № 6. С. 3–89; История и теория со
циологии / Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социо
логическом конгрессе “Российское общество и социология в XXI веке: со
циальные выводы и альтернативы”. Т. 1. С. 3–206 и др.

2 Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологи
ческом конгрессе. Т. 1. С. 146–147.
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20–60е гг. Об основных направлениях развития социологичес
кой мысли в 70–90е гг. можно прочитать в журнале “Социоло
гические исследования” № 6 за 1994 г., в котором подводятся
итоги двадцатилетней деятельности журнала и развития соци
ологии в стране. В силу доступности этого журнала и учитывая
ограниченные возможности объема учебного пособия мы вынуж
дены ограничиться отсылкой читателя к этому источнику (ис
пользовать следует также “Социс” всех последующих лет).

Укажем на основные направления развития социологии,
представленные многочисленными авторами и целым рядом
школ (Ленинградской — “Международной”, “Уральской” и др.).

Среди этих направлений, получивших довольно глубокую
разработку: теория, методология и история социологии
(Г. П. Давидюк, В. И. Добреньков, Т. И. Заславская, В. Н. Иванов,
А. Н. Комозин, А. И. Кравченко, Е. И. Кукушкина, В. Н. Култы
гин, М. Н. Руткевич, Б. А. Чагин, В. А. Ядов и др.); социальная
структура общества, социальные институты, образ жиз4
ни (Н. И. Аитов, А. А. Амвросов, Ю. В. Арутюнян, И. В. Бесту
жевЛада, З. Т. Голенкова, Т. И. Заславская, А. Е. Крухмалев,
К. И. Микульская, П. Д. Павленок, М. Н. Руткевич, В. М. Селунс
кая, В. С. Семенов, С. Л. Сенявский, П. И. Симуш, В. И. Старове
ров, А. И. Сухарев, И. В. Тамбовцев, Ф. Р. Филиппов, А. Г. Хар
чев, О. И. Шкаратан и др.); национальные отношения, нацио4
нальные конфликты (Р. Г. Абдулатипов, Ю. А. Гинтер, А. В. Кирх,
В. Б. Кольцов, В. Н. Иванов, В. А. Михайлов, Г. Ф. Морозова,
Э. А. Паин, А. А. Сусоколов, М. Х. Титма, Ж. Т. Тощенко и др.);
рабочее, забастовочное движение (Л. А. Гордон, Э. В. Клопов,
А. И. Кравченко, Г. В. Кубась, Л. Л. Мальцева, О. Н. Пуляева и
др.); социология молодежи (В. Н. Боряз, В. Васильев, С. Н. Икон
никова, А. Кулагин, В. Лисовский, И. М. Слепенков, В. И. Чуп
ров, В. Шубкин и др.); социальная политика, проблемы соци4
альной защиты, социальной работы (Е. А. Ануфриев, С. А. Бели
чева, В. Г. Бочарова, Ю. Е. Волков, С. И. Григорьев, В. Е. Давидо
вич, В. И. Жуков, И. Г. Зайнышев, А. Г. Здравомыслов, И. А. Зим
няя, В. Н. Иванов, Т. Н. Кухтевич, К. И. Микульский, А. Я. Не
красов, П. Д. Павленок, А. М. Панов, В. З. Роговин, Г. Г. Силлас
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те, Л. В. Топчий, Е. И. Холостова, С. С. Шаталин и др.); социоло4
гия труда и экономическая социология (А. В. Величко,
Д. М. Гвишиани, В. И. Герчиков, Н. И. Дряхлов, Т. И. Заславская,
Б. В. Князев, А. И. Кравченко, Н. И. Лапин, В. Г. Подмарков, Р. В. Рыв
кина, Ж. Т. Тощенко, В. Н. Шаленко, В. В. Щербина и др.); поли4
тическая социология, политический процессы, управление
(Г. Л. Артемов, В. Г. Афанасьев, Г. А. Белов, А. И. Белых, Н. М. Бли
нов, В. Э. Бойков, Ф. М. Бурлацкий, В. П. Васильев, В. Э. Войнов,
Ю. Е. Волков, А. В. Дмитриев, Г. Т. Журавлев, В. Н. Иванов, Н. М. Кейзе
ров, В. Н. Кудрявцев, Б. К. Лисин, В. Г. Мордкович, Ю. П. Оже
гов, Э. Н. Ожиганов, А. И. Пригожин, Ю. А. Тихомиров, Ж. Т. То
щенко, В. А. Федосеев, Ф. Э. Шереги и др.); общественное мне4
ние (Е. Г. Андрющенко, А. А. Возьмитель, М. К. Горшков, Б. А. Гру
шин, И. М. Ильинский, В. С. Коробейников, С. В. Туманов, Ф. Э. Шере
ги и др.); электоральное поведение избирателей (В. Г. Бритвин,
О. Н. Губарев, А. М. Демидов, В. С. Комаровский, А. Н. Саунин и
др.); политическая культура (Н. М. Блинов, Н. М. Кейзеров,
Ю. П. Ожегов, Э. Н. Ожиганов, С. В. Туманов, Ф. Е. Шереги и др.);
социология культуры, образования, науки (А. И. Арнольдов,
Г. Н. Волков, В. Н. Дмитриевский, А. Г. Здравомыслов, В. М. Со
колов, Ф. Р. Филиппов и др.); методика и техника социологи4
ческих исследований (Л. Я. Аверьянов, Э. П. Андреев, Г. С. Ба
тыгин, И. А. Бутенко, Ю. П. Воронов, М. К. Горшков, В. Г. Гречи
хин, Б. Э. Докторов, В. С. Дудченко, Л. Н. Жилина, А. Г. Здраво
мыслов, О. М. Маслова, Г. В. Осипов, В. И. Паниотто, В. О. Рука
вишников, Е. П. Тавокин, Ю. Н. олстова, А. А. Хагуров, Н. Н. Чу
рилов, Ф. Э. Шереги, В. А. Ядов и др.).

Изучение истории социологии показывает, как постепенно
шло становление собственно социологии, т. е. направления в на
уке, изучающего общество как социум, социальный организм,
социальные отношения и их носителей (группы, общности лю
дей). То есть и в формировании социологии наблюдался тот же
процесс, что и в “отпочковывании” философии от других, более
конкретных наук.

Изучение истории социологии также позволяет понять
сложность ее структуры, ее разноуровневый характер, нераз
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рывную органическую связь ее теоретической и эмпирической
частей, несостоятельность попыток сведения ее либо только к
всеобщей абстрактной теории, либо лишь к эмпирической “при
кладной” социологии.

Изучение истории социологии наглядно свидетельствует
также о неразрывной взаимосвязи социологии и других обще
ственных наук, об опасности преувеличения этой взаимосвязи
(ибо в результате “теряется” предмет социологии как самосто
ятельной науки), а также опасности преуменьшения этой свя
зи, так как следствием этого может явиться потеря междисцип
линарного характера социологии, принижение ее методологи
ческой роли по отношению к другим общественным наукам.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Каковы предпосылки возникновения социологии?
2. Расскажите о классическом периоде в истории западной

социологии.
3. Опишите современный период развития западной соци

ологии.
4. Расскажите об истории отечественной социологии (с уче

том этапов ее становления и развития).
5. Раскройте содержание предпосылок возникновения со

циологии.
6. Опишите содержание социологических концепций круп

нейших представителей зарубежной социологии XIX — нача
ла XXI в.

7. Определите сущность и главные идеи современных со
циологических направлений зарубежной социологии.

8. Какие основные школы были представлены в российской
социологии XIX — начала XXI в.? Каково их содержание?

9. Покажите основные вехи в истории отечественной соци
ологии советского периода.

10. Проанализируйте развитие социологической мысли в
России на современном этапе: состояние, проблемы и их реше
ние.
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Ãëàâà 3. Îáùåñòâî êàê îáúåêò èçó÷åíèÿ ñîöèîëîãèè

§ 1. Îáùåñòâî è ïðèðîäà

Целью изучения указанной выше темы является анализ
общества как такового, его связей с природой, рассмотрение его
как социального организма и в связи с этим как системы, воз
можностей измерения общества и его многочисленных струк
турных элементов.

Общество в самом широком понимании — это специфичес
кая часть природы, обособившаяся часть материального мира,
представляющая собой исторически развивающуюся форму
жизнедеятельности людей. В узком же смысле его можно рас
сматривать как определенную ступень человеческой истории
(общественноэкономические формации, межформационные и
внутриформационные исторические стадии и т. д.) или отдель
ное, индивидуальное (конкретное) общество. Социология иссле
дует общество на различных уровнях его организации (от чело
веческого общества в целом вплоть до малых групп), а также в
различных пространственных и временных рамках.

Природу в широком смысле трактуют как все существую
щее, весь мир в многообразии его форм, это синоним понятий “ма
терия”, “универсум”, “Вселенная”. В другом смысле под приро
дой подразумевают совокупность естественных условий суще
ствования человеческого общества, как “вторую природу”, т. е.
созданные человеком материальные условия его существования.

В любом случае можно констатировать неразрывную связь
природы и человеческого общества, их взаимовлияние друг на
друга.

Чем более совершенным становилось общество, чем более
развивались его производительные силы (сами люди и орудия
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труда), тем в большей степени человек, общество подчиняли себе
природу, использовали ее в своих интересах, не задумываясь над
отдельными последствиями этого использования. Так, например,
вырубая леса для пашни, пренебрегая восстановлением лесного
покрова, не предвидели возможностей опустынивания, потери
гумуса в почве, а следовательно, ухудшения ее плодородия. Если
на первых этапах этого хищнического отношения “мщение” при
роды было малонаблюдаемым и не приводило к катастрофам, то
со временем такое отношение человека к природе привело к гло
бальным проблемам: невозобновляемость природных ресурсов,
катастрофическое загрязнение окружающей среды и т. д.

Появление таких проблем и осознание их последствий при
вело к переоценке ценностной ориентации отношений между
природой и обществом — от идеи абсолютного господства над
природой до идеи партнерских отношений природы и общества,
охраны природы и защиты окружающей среды. Именно поэто
му в конце ХХ — начале XXI в. получили значительное разви
тие различные формы массовых движений за сохранение при
роды, социальная экология как область знания, которая изу
чает различные аспекты взаимодействия природы и общества.

§ 2. Îáùåñòâî êàê ñîöèàëüíûé îðãàíèçì è åãî ïðèçíàêè

В истории философской, исторической и социологической
мысли общество трактовалось поразному. Но в каких бы кон
цепциях не рассматривалось понятие общества, оно (с большей
или меньшей степенью точности) характеризовалось как сово
купность, соединение, сообщество людей, как отношения, кото
рые складываются между людьми, объединенными в различ
ные социальные и другие группы, и отношения между ними. То
есть в понимании общества важнейшим критерием выступают
общественные отношения как сугубо специфические, особенные,
отличающиеся от всех других систем материального мира. Та
кой подход привел к пониманию общества как особого организ
ма — социального организма.

В процессе становления социологии как науки особенно
важно было показать отличие общества как социального орга
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низма от биологического, ибо общество представлено специфи
ческим своим компонентом — личностью как органического био
психосоциального целого.

В наследии классиков социологии находим немало рассуж
дений на эту тему. Особенно представляются интересными и
полезными суждения английского философа и социолога Гер
берта Спенсера.

Отмечая сущностные признаки общества, следует учиты
вать его трактовку как в широком (отличие от природы), так и в
узком смысле, как определенные этапы развития человеческо
го общества, их функционирование в отдельных странах.

В качестве сущностных признаков общества можно отме
тить автономность и саморегулятивность, способность к поддер
жанию своего существования посредством воспроизводства раз
нонаправленных связей, системность и структурность, интег
рированность и целостность, целеполагание и функциональ
ность.

Автономность и саморегулятивность следует понимать как
определенную степень независимости общества от природы, а
при более конкретном понимании его — независимое существо
вание и развитие каждого конкретного общества; регулирова
ние процессов в обществе его же силами, созданными им соци
альными институтами и организациями. Способность к поддер
жанию своего существования посредством воспроизводства раз
нонаправленных связей означает, что общество может нормаль
но функционировать, когда в нем воспроизводится весь комп
лекс связей, представленных отношениями между самыми раз
нообразными его субъектами (индивидами, группами, общнос
тями), при этом главными здесь выступают отношения по вос
производству процессов общественного производства в самом
широком его толковании: как материальных, так и духовных, а
также воспроизводство самого человека. О системности и струк
турности общества речь пойдет в следующем параграфе этой
главы. Интегрированность и целостность общества означает
органическое объединение всех частей (элементов, компонен
тов) общества в нечто единое, целое, единый социальный орга
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низм, его внутреннее единство, относительную автономность,
независимость от окружающей среды. Целеполагание как сущ
ностный признак общества предполагает выбор и реальное оп
ределение целей как обществом в целом, так и отдельными его
субъектами, цели как образа настоящего и будущего результа
та деятельности. В конечном счете это связано с существовани
ем общества, его функционированием и развитием, реализаци
ей разнообразных потребностей людей. Функциональность
применительно к обществу (и в социологическом плане) озна
чает определение и реализацию ролей, которые выполняют со
циальные институты или процессы по отношению к целому об
ществу, например, функции, роли государства, семьи в обще
стве. Интеграция и выполнение различных ролей в конечном
счете предопределяет целостность и существование общества
как единого социального организма.

Для характеристики общества как сообщества людей и их
взаимосвязей, отношений очень важной является категория
потребностей и их классификация. Задачей социологии явля
ется изучение прежде всего социальных потребностей людей (в
общении, самосохранении, самоутверждении, саморазвитии,
самовыражении). В то же время социология изучает и соци
альные аспекты вторичных потребностей, их взаимосвязи с со
циальными потребностями. Выявление сущности и разновид
ности потребностей в социологии, их знание и учет являются
важнейшим фактором в реализации задач социальной работы.
Это объясняется тем, что главная цель социальной работы —
удовлетворение потребностей, интересов людей, решение их
социальных проблем.

Потребности — это нужда в чемлибо необходимом для
поддержания жизнедеятельности организма, человеческой лич
ности, социальных и других групп, общества в целом; это внут
ренний побудитель активности. Осознанные потребности выс
тупают в качестве интересов. Потребности классифицируются
следующим образом: по сферам деятельности — потребности в
труде, познании, общении, отдыхе; по объекту — материаль
ные и духовные, этические, эстетические и др.; по функциональ
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ной роли — доминирующие и второстепенные, центральные и
периферические, устойчивые и ситуативные; по субъекту —
индивидуальные, групповые, коллективные, общественные.

Важно также подразделение потребностей на производ
ственные и непроизводственные, рациональные и нерациональ
ные, текущие и ожидаемые, реальные и идеальные, традици
онные и новые, постоянные и временные, самодовлеющие и пре
стижные, элементарные и сложные, возвышенные и низменные
и т. д.

По признаку происхождения потребности подразделяют на
естественные (биогенные), или первичные, и социогенные, или
вторичные. К первым относят потребности в самосохранении
(пище, воде, отдыхе, сне, тепле, сохранении здоровья, воспро
изведении потомства, сексуальные и др.). Ко второй группе от
носятся потребности в самоутверждении, общении, различных
достижениях, в дружбе, любви и т. д.; в знании, саморазвитии; в
творчестве, самовыражении. Потребности второй группы обыч
но называют общественными, или социальными, т. е. это потреб
ности, созданные обществом. Однако следует иметь в виду, что
и первичные потребности человека, в отличие от животных, но
сят общественный (а не только биологический) характер. И это
связано с тем, что они в значительной степени связаны с деталь
ностью человека, опосредствуются общественным производ
ством, обществом. Именно общество определяет конкретные
формы проявления и удовлетворения первичных, естественных
потребностей.

Исследуя общество как свой объект в различных простран
ственных и временных рамках, социология с целью выявления
его сущности и конкретизации содержания, выделяет типы об
ществ на различных основаниях.

С учетом различных критериев выделяют общества допись
менные и письменные (основания такого выделения — наличие
или отсутствие письменности), общества охотников, скотоводов,
земледельцев (основания — главные орудия и средства добы
вания пищи), доиндустриальное, прединдустриальное и постин
дустриальное общества (основания выделения — степень раз
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вития индустриального производства). Современное общество
с учетом важности информации называют также информаци
онным. Не утратило своего значения и деление обществ в зави
симости от сущности и характера способа производства мате
риальной и духовной жизни. На этом основании классифици
руют общества на общества первобытнообщинные, рабовладель
ческие, феодальные, капиталистические (буржуазные) и ком
мунистические (социалистические).

Для выделения типов, ступеней общества, определения их
специфики применительно к отдельным странам, народам, гео
графическим регионам используется также понятие “цивили
зация”1.

Для настоящего момента актуальной для России является
дилемма “капитализм” — “социализм”. Тем более что страна
пережила уже трижды переход к капитализму: 1) с 1861 по 1917;
2) с 1921 по 1929–34 гг.; 3) с 1989–1991 гг.2

Естественно, и с теоретической, и с практической точки
зрения важно знать, в каком направлении пойдет дальнейшее
развитие российского общества. Нынешнее кризисное, перелом

1 В этом смысле заслуживает внимания суждения П. И. Смирнова
(г. СанктПетербург), который сравнивает российскую и западную циви
лизацию. Автор отмечает: “Россия в течение ряда столетий (включая со
ветский период) развивалась в русле служебнодомашней цивилизации,
которая по своим признакам прямо противоположна западной (рыночной)
цивилизации. Российская цивилизация развивалась на базе служебной
деятельности (деятельности для другого), западная — на основе эгодея
тельности (деятельности для себя). Основная ценность российской циви
лизации — общество, а западной — личность. Ведущими ценностями, по
средством которых личность самоутверждала себя в российской цивили
зации, были власть, слава, святость. В рыночной цивилизации эти ценно
сти — богатство, хозяйство, мастерство. Инструментальными ценностя
ми, обеспечивающими функционирование естественной для каждой ци
вилизации разновидности деятельности, в России были дисциплина и долг,
на Западе — свобода и право” (Смирнов П. И. Смена цивилизации в Рос
сии: стратегия выбора / Тезисы докладов и выступлений на II Всероссий
ском социологическом конгрессе. Т. 1. С. 159).

2 См.: Кравченко А. И. Три капитализма в России / Тезисы окладов и вы
ступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе. Т. 1. С. 299–305.
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ное время, существующее состояние сфер общественной жиз
ни свидетельствуют о трех возможных тенденциях: а) возвра
щение к социалистическим порядкам (вероятно, в измененных
формах), чему будут препятствовать не только внутренние, но
и, возможно, внешние силы; б) окончательный отказ от социа
листического пути развития (в обозримом времени) и построе
ние (точнее, воссоздание) капитализма в других условиях и фор
мах и на новой основе; в) развитие, связанное с нестабильнос
тью, неустойчивостью, сочетающее элементы разных типов об
щественнополитических систем. На наш взгляд, процесс кон
вергенции не исключен не только для российского, но и других
цивилизованных обществ.

Учет типа общества имеет огромное значение как в обще
социологических исследованиях, так и в конкретноэмпиричес
ком изучении тех или иных общественных явлений и процес
сов, тех или иных сторон жизнедеятельности людей.

§ 3. Îáùåñòâî êàê ñèñòåìà

Системный подход в любой науке является, как показыва
ет их развитие, исключительно плодотворным.

Итак, общество может быть рассмотрено прежде всего как
вид больших систем, поскольку оно включает в себя подсисте
мы меньшего уровня. Будучи большой системой, оно органичес
ки сочетает в себе сферы общественной деятельности как под
системы общества: социальную, экономическую, политическую
и духовную. В свою очередь каждая из них структурна, так как
состоит из взаимосвязанных компонентов.

Общество может рассматриваться, с одной стороны, и как
статичная система (характеризуется определенным постоян
ством на протяжении какогото времени), с другой — как дина4
мичная система, ибо претерпевает со временем качественные
изменения, порой достаточно скоротечные (во время революци
онных и других преобразований).

Естественно, что общество является и системой информа4
ционной, поскольку в обществе неизбежно циркулирует инфор
мация.
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Как открытая система общество постоянно взаимодейству
ет с внешней средой, особенно со “второй природой”.

Есть и другие подходы в структурализации общества. Один
из них связан с выделением “гражданского” общества как со
ставной части человеческого общества в целом.

Гражданское общество как система со всеми своими ком
понентами как подсистемами как бы противопоставляется той
стороне жизни общества, которая связана с государством. Но
эти два больших компонента (гражданское общество и государ
ство) тесно взаимодействуют с собой. При абсолютизации роли
какогото из них (особенно государства) общество в целом ис
пытывает трудности в своем функционировании и развитии.
Явление тоталитаризма как раз и связано с такой ролью госу
дарства и особенно, как показывает история не только России,
но и других государств, отдельных его органов (безопасности,
армии, партии).

Как социотехническая система общество характеризуется
взаимодействием человеческого фактора производства с его
техникотехнологической базой. В связи с этим важнейшими
компонентами этой системы выступают производство, способ
производства, производительные силы и производственные от
ношения.

Производство в самом широком смысле представляет всю
общественную деятельность людей, включая их деятельность в
области науки, искусства, политики, а также сферу производ
ства самого человека (семья, вся система воспитания и образо
вания человека, медицинского и бытового обслуживания и т. д.).

В свою очередь, как подсистему общества в целом произ
водство чаще всего делят на материальное и нематериальное
(хотя, как отмечено выше, следует иметь в виду и производство
самого человека).

Материальное производство — это процесс создания ма
териальных благ, необходимых для нормальной жизнедеятель
ности людей в обществе. Создаваемые в производстве матери
альные блага — это вещи или предметы как непосредственно
потребляемые человеком, так и предназначенные для дальней
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шего развития производства. Материальное производство вклю
чает в себя:

1) целесообразную деятельность, или труд;
2) предметы труда (различные материалы, как естествен

ные, природные, так и подвергшиеся обработке);
3) средства труда, служащие для воздействия на предме

ты труда; главная их часть — орудия производства (инструмен
ты, машины, автоматы).

Под духовным производством понимают производство ду
ховных ценностей, т. е. идей, представлений, научных знаний,
идеалов и т. д., а также всю систему деятельности по производ
ству, обмену, распределению и потреблению духовных ценнос
тей.

Естественно, что материальное и духовное производство
тесно взаимодействуют между собой, образуя определенную
подсистему общества — производство. Его (производства) спе
цифика на определенных этапах развития общества проявля
ется как способ производства.

Способ производства представляет собой органическое
единство производительных сил и производственных отноше
ний, основу общества. Смена одного способа производства дру
гим происходит в результате развития и той и другой его сторо
ны, отставания их друг от друга, усиливающейся неадекватно
сти, несоответствия одной из них. В результате назревает необ
ходимость изменения такого неадекватного соотношения, как
правило, революционным путем в разных формах. В зависимо
сти от системы классификации обществ выделяют различные
виды способов производства. Наиболее распространенной в оте
чественном обществоведении является классификация спосо
бов производства на первобытнообщинный, рабовладельческий,
феодальный, капиталистический и коммунистический.

Производительные силы как сторона способа производства
представляют собой совокупность людей с их навыками и опы
том, квалификацией и предметов и орудий труда. Ясно, что на
разных этапах развития общества эти два элемента производи
тельных сил не остаются неизменными, постоянно совершенству

 

                            58 / 73



59

ются, показателем чего являются как развитие самих работни
ков (в частности, с точки зрения профессионализма, общего раз
вития, сочетания в их деятельности умственных и физических
компонентов и т. д.), так и средств, орудий труда. Ведь и сами
люди, и орудия труда, которыми они пользовались на разных ста
диях человеческого общества, несопоставимы. Косвенным отра
жением этого является, например, наименование общества до
индустриальным, индустриальным, информационным.

Производственные отношения как другая сторона спосо
ба производства представлена теми отношениями, которые
складываются между людьми в процессе производства. Они
характеризуются прежде всего тем, в чьих руках (и в какой сте
пени) находятся средства производства, предметы и орудия
труда, как распределяются продукты труда, какие возможнос
ти (в результате этого) имеются у различных групп людей для
удовлетворения своих разнообразных потребностей, в первую
очередь материальных. Поэтому производственные отношения
характеризуются главным образом формами собственности
(владеют — не владеют, т. е. в какой степени те или иные груп
пы и слои владеют средствами производства), формами и раз
мерами получаемых богатств (распределительные отношения),
видами и структурой потребления производимых материаль
ных, духовных и других благ.

В обществе как в системе можно выделить также базис и
надстройку как основные структурные элементы общества, рас
сматриваемого с точки зрения общественноэкономической фор
мации. Базис — это экономический строй общества, образуе
мый совокупностью производственных отношений, которые ле
жат в основе всей его социальной структуры, понимаемой в са
мом широком смысле, т. е. системы. Надстройка представляет
собой совокупность идеологических отношений и взглядов (по
литики, права, морали, религии, философии, искусства) и со
ответствующих им организаций и учреждений (государства,
партий, церкви и т. д.). Определяемая базисом надстройка в то
же время оказывает на него и все общество активное воздей
ствие. Они находятся в диалектическом единстве.

 

                            59 / 73



60

Ранее уже затрагивался вопрос о сферах общественной
жизни как подсистемах общества. Переходя к другим его эле
ментам, тесно взаимосвязанным с первыми, — к общественным
отношениям, необходимо указать на сходство и различие этих
элементов общественной системы.

В обществе выделяют четыре основные сферы — соци
альную, экономическую, политическую и духовную. Содержа
ние каждой из них включает в себя определенный вид деятель
ности (скажем, политическую деятельность), плоды (продукты)
этой деятельности, а также взаимоотношения между людьми,
подругому — общественные отношения в этой области. В этом
плане можно видеть как совпадение (отношения между людь
ми, общественные отношения по поводу чеголибо), так и раз
личия (общественные отношения в определенной области не
исчерпывают все содержание сферы; общественные отношения
не сводятся только к четырем видам — экономическим, поли
тическим, духовным, социальным).

С точки зрения структуры общества важно выделение в нем
социальных связей как взаимодействия индивидов и групп ин
дивидов, преследующих определенные социальные цели в кон
кретных условиях места и времени.

Классификация этих социальных (общественных) связей
позволяет более конкретно представить общество как соци
альную систему, рассматриваемую под этим углом зрения.
Дифференцируя эти связи как определенные элементы систе
мы, выходим на такие их виды, как связи социальных и других
групп, социальные институты, системы социального контроля,
социальные организации. Многие из этих связей являются пред
метом рассмотрения отдельных разделов и тем пособия. Оста
новимся коротко на наиболее сложном и главном из видов —
социальных институтах.

Социальный институт — это исторически сложившаяся
устойчивая форма организации совместной жизнедеятельнос
ти людей, подругому говоря, сложившиеся (или складывающи
еся) между ними социальные связи. К числу социальных инсти
тутов относят определенную совокупность учреждений, соот
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ветствующую социальной структуре в широком смысле слова;
совокупность социальных норм и культурных образцов, предоп
ределяющих устойчивые формы социального поведения и дей
ствия; систему поведения в соответствии с этими нормами.

Главным основанием классификации социальных институ
тов выступают сферы общественной жизни, виды обществен
ных отношений. В связи с этим выделяют:

а) экономические социальные институты — разделение
труда, собственность, обмен, деньги, банки, разного рода хозяй
ственные объединения и т. д.;

б) политические социальные институты — государство,
партии, общественные организации и объединения, армию, суд
и т. д.;

в) институты родства, брака и семьи;
г) социальные институты в духовной сфере — моральные

нормы, массовую коммуникацию, общественное мнение и т. д.;
д) социальные институты в сфере культуры. Выделяют так

же религиозные социальные институты. Социальные институты
можно подразделять также на формальные и неформальные.

Таким образом, как мы видим даже из краткого обзора, об
щество представляет собой своеобразную и сложную систему,
анализ которой фактически является предметом изучения все
го курса социологии.

§ 4. Èçìåðåíèå îáùåñòâà

Одним из важнейших принципов социологии является опо
ра на такие эмпирические данные, которые позволяют измерить
изучаемые социологией явления, процессы и на этой основе
предвидеть их дальнейшее функционирование и развитие.

Следует отметить, что в предыдущем параграфе в опреде
ленной мере раскрывается реализация этого принципа, ибо, ана
лизируя общество как систему, не только дается интерпрета
ция понятий, отражающих содержание общества и его струк
тур, но и операционализация как процедура выделения отдель
ных компонентов как более конкретных образований, которые
можно сравнивать, а тем самым и измерять.

 

                            61 / 73



62

Измерение как способ изучения социальных явлений, про
цессов, систем разного уровня, их свойств и отношений с помо
щью количественных оценок применимо как ко всему обществу,
так и к различным его структурам, элементам. Ибо в самом об
щем виде оно может рассматриваться как процедура извлече
ния информации из того, что наблюдает исследователь. Изме
рение предполагает: а) наличие объекта измерения (индивидов,
группы, процессы, явления); б) измерение свойств объектов, их
характеристик; в) отношения между объектами измерения от
носительно изучаемых свойств.

Все интересующие исследователя свойства объекта в со
циологии называются социальными показателями. Это — ка
чественные и количественные характеристики свойств и состо
яний социальных объектов и процессов. В широком смысле к ним
относят демографические, экономические, социальноструктур
ные показатели политического, нравственного, социальнокуль
турного, духовного развития, образа жизни различных групп
населения и общества в целом. Если качественные показатели
фиксируют наличие или отсутствие определенного свойства, то
количественные — меру его выраженности, развития.

В социологии пользуются также понятием “индикаторы”.
Его трактуют в двух смыслах: 1) как тождественные социальным
показателям; 2) как более простые свойства, образующие соци
альные показатели; как доступные наблюдению и измерению
характеристики изучаемого объекта. В последнем случае воз
можно не только качественное, но и (что особенно важно в конк
ретных социологических исследованиях) количественное изме
рение свойств, характеристик объекта.

Существовали и существуют объективные и субъективные
трудности измерения. Они объясняются сложностью объектов
общественной жизни, тернистостью путей их изучения, выяв
лением их признаков и свойств, степенью развития наук о че
ловеке и обществе, личными интересами людей науки, не все
гда совпадающими с потребностями получения истины, соответ
ствующей социальной информации.
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Последнее представляет собой такую совокупность знаний,
сведений, данных и сообщений, которые формируются и вос
производятся в обществе различными субъектами для регули
рования социального взаимодействия, общественных отноше
ний и отношений между человеком, обществом и природой. Со
ставной частью ее является социологическая информация, по
лучаемая методами социологии и интерпретируемая в рамках
социологической науки.

Социальная информация может сыграть свою положитель
ную роль, если она будет современной, полной и достоверной.
Только в этом случае она может способствовать эффективному
изучению общества как объекта социологии.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое общество? Что такое природа? Как они связа
ны между собой?

2. Каковы признаки общества как социального организма?
3. Какие типы обществ вам известны? Каковы критерии их

выделения?
4. Почему общество можно рассматривать как систему?
5. Почему необходимо измерять общество? В чем заключа

ется процесс измерения?
6. На основе изучения литературы покажите взаимосвязь

между природой и обществом.
7. Раскройте общее и различия между обществом как соци

альным организмом и биологическими организмами.
8. Дайте интерпретацию понятия потребностей и раскрой

те содержание различных их видов.
9. Назовите основные компоненты общества как системы и

охарактеризуйте их содержание.
10. Покажите необходимость и способы измерения общества.

Какое это имеет теоретическое и практическое значение?
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Ãëàâà 4. Ñòðóêòóðà ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ

§ 1. Ñîöèîëîãè÷åñêîå çíàíèå
è åãî îñíîâíûå ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû

Вопрос о структуре знания является одним из централь
ных в каждом научном направлении. Это связано с пониманием
сущности научного направления, определением его объекта и
предмета, выполняемых функций, используемых методов, его
понятийнокатегориального аппарата. А также, в том числе,
специализациями по присуждению ученых степеней доктора и
кандидата наук.

Понимание структуры социологического знания так или
иначе сказывается, как показывает опыт, на структуре учебни
ков и учебных пособий по социологии.

Знание в целом можно трактовать как проверенный прак
тикой результат познания действительности, верное ее отра
жение в мышлении человека. С одной стороны, знание как сово
купность сведений, познаний в какойлибо области действитель
ности имеет свою специфику у каждой научной дисциплины, в
том числе и в социологии. Эта специфика предопределяется осо
бенностями объекта и предмета изучения.

С другой стороны, социологическому знанию присущи и
общие черты, характерные для знания вообще. С этой точки
зрения в социологии, как и в других научных дисциплинах, мож
но выделить два основных компонента: знание и средства его
получения. Это дает основание многим исследователям выде
лять в социологии как бы два уровня: теоретический и эмпири
ческий.

В то же время надо иметь в виду, что само по себе теорети
ческое знание представляет сложную систему. В нем можно
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выделить такой уровень, как методология, т. е. учение о прин
ципах построения, формах и способах познания. Более общие
принципы подхода к познанию (что связано с объектом изуче
ния) обусловливают то, что некоторые научные дисциплины
выступают своеобразной методологией по отношению к более
конкретным (философия — по отношению ко всем другим на
учным дисциплинам, социология — по отношению к конкрет
ным общественным наукам).

Теоретическое знание также структурировано. С этой точ
ки зрения оправданно, на наш взгляд, выделение в социологи
ческом знании общесоциологической теории (системы знаний об
обществе в целом, его структурных компонентах, взаимосвязях
между ними, о взаимосвязях между природой и обществом),
формационной теории (знания об обществе, находящемся на
определенной стадии развития), отраслевых социологических
теорий (знания об отдельных сферах жизнедеятельности обще
ства), так называемых теорий среднего уровня (или специаль
ных, частных социологических теорий)1.

Содержание общесоциологической теории в общем плане
было охарактеризовано в гл. 3, где речь шла об обществе как
объекте изучения социологии.

Формационный “срез” социологической теории представ
ляет собой знания об обществе, которое находится на опреде
ленном этапе своего развития. Несмотря на различные подхо
ды к классификации обществ в различных философских и со

1 С учетом эмпирического уровня познания в социологии имеет, та
ким образом, всего пять уровней. Трудно поэтому согласиться с некото
рыми участниками дискуссии (в частности, А. О. Бороноевым) о четыре
хуровневой структуре социологии. Выпадает тем самым “формационный”
срез знания (см.: Структура и уровни социологического знания: традиции
и новые концепции // Социс. 2003. № 9. С. 4). Нельзя согласиться и с Ж. Т. То
щенко, который также выделяет четыре элемента современной струк
туры социологического знания, как бы исключая уровень способов полу
чения знаний, эмпирический уровень (программа, организация, методы и
т. д.), называя эмпирической социологией “три уровня специальных соци
ологических теорий, подразделяющихся на обобщающие (системные), ос
новные и частные (конкретные)” (Там же. С. 13).
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циологических концепциях, формационный (стадийный) подход
к познанию социальных процессов состоит в том, чтобы, харак
теризуя общество в целом, показать, как, какими способами и
методами осуществляется производство непосредственной жиз
ни людей, какова степень развития производительных сил, ка
ков способ соединения работников (и не работников) со средства
ми труда и производства; какова духовная жизнь этого обще
ства, в чем состоит специфика его социальной структуры, ка
кими группами, слоями, общностями, классами оно представ
лено, каков образ жизни людей на этом этапе функционирова
ния общества, каковы и как действуют социальные институты,
какова его организация, система организации и управления.
Именно с учетом этих характеристик (свойств) можно вести речь
о социологии, скажем, феодального, капиталистического обще
ства, или, принимая во внимание другие подходы, — о социоло
гии доиндустриального, индустриального и постиндустриально
го общества и т. д.

В связи с рассмотрением так называемого формационного
“среза” социологической теории следует учитывать также и
цивилизационный подход, выделение цивилизацией по более
широким критериям, чем формация. Последняя (формация)
предопределяется той частью природы, с которой взаимодей
ствует общество в процессе своей исторической деятельности.
В этом случае ведущая роль (во взаимоотношении природы и
общества принадлежит не природным, а общественноистори
ческим процессам, в частности материальному производству
(степень развития производительных сил, орудий труда и т. д.).
Цивилизации же присущ не только определенный способ мате
риального производства, но и способ производства собственной
жизни (отношения полов, поколений, матриархат, патриархат,
равенство полов), а также способ духовного производства (ми
фологическое, религиозное, научное сознание)1. Кроме того, не
безосновательна постановка вопроса рядом исследователей о

1 См.: Ковалев А. М. Принципы новой философии (идеи, размышле
ния, гипотезы). — М.: Современные тетради, 2006.
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широком и узком толковании социологии, о соотношении наци
онального компонента в самом содержании социологии.

К числу отраслевых социологических теорий обычно отно
сят экономическую социологию, политическую социологию, со
циологию социальной сферы, социологию духовной жизни. В эту
группу социологических теорий можно включить также (с оп
ределенной долей условности) и социологию управления, как
такую область социологического знания, объектом которой вы
ступает управленческий процесс, имеющий место во всех сфе
рах общественной жизни1.

О содержании специальных (частных) социологических те
орий или теориях “среднего уровня” дискуссия идет давно. Раз
ное их толкование, на наш взгляд, объясняется неодинаковым
пониманием предмета социологии, различной интерпретацией
объекта и структуры социологии, соподчиненности его элемен
тов (компонентов).

Специальные социологические теории — это такие теории,
которые являются теоретическими обобщениями, объясняющи
ми качественную специфику развития и функционирования
многообразных социальных явлений.

Каждая специальная социологическая теория имеет соб
ственный объект и предмет исследования, свой подход к изуче
нию этого предмета.

§ 2. Âçàèìîñâÿçü îòðàñëåâûõ è ÷àñòíûõ (ñïåöèàëüíûõ)
ñîöèîëîãè÷åñêèõ òåîðèé

Представляет познавательный и практический интерес
попытка некоторых авторов (а процесс обучения показывает
результативность такого подхода с точки зрения усвоения и уг

1 Представляется неоправданно расширительной трактовка отрас
левых социологических теорий А. О. Бороноевым за счет социальных
субъектов: социологии личности, эмпирической социологии, социологии
региона, семьи, молодежи, а также социологии религии, морали, искусст
ва, языка, труда, знания и т. д. Хотя некоторые из указанных теорий мо
гут выступать в ранге отраслевых (см.: Структура и уровни социологи
ческого знания: традиции и новые концепции // Социс. 2003. № 9. С. 3, 4).
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лубления знаний) органически увязать содержание отраслевых
социологических теорий и теорий частных, специальных. По
жалуй, наиболее наглядно это впервые продемонстрировал
Ж. Т. Тощенко1. Можно признать в целом эту попытку плодо
творной. В каждом разделе, посвященном той или иной отрас
левой социологической теории, анализируются сущность и со
держание частных, которые, по мнению автора книги, входят
составной частью в ту или иную отраслевую социологическую
теорию. Еще раз отметим плодотворность такого подхода в на
писании учебного пособия, в то же время выразим сомнение по
вопросу отнесения ряда частных (специальных) теорий к конк
ретной отраслевой социологической теории.

В частности, вряд ли можно безоговорочно относить “соци
ологию города” и “социологию села” в раздел “Экономической
социологии”. С точки зрения социологических исследований го
рода и деревни (села) важно видеть два вида различий: 1) меж
ду городом и деревней как типами поселений; 2) между населе
нием города и деревни как социальными группами, отличающи
мися по своему положению в обществе.

Учитывая эти два разных (но взаимосвязанных) аспекта
двух объектов — города и деревни — социологию города и де
ревни можно отнести в первом случае к экономической социо
логии, во втором — к социологии социальной сферы (или соци
альных процессов).

Отнесение к области экономической социологии социаль
ной инфраструктуры также не вполне корректно. Ибо соци
альная инфраструктура — это такие материальновеществен
ные элементы, которые обеспечивают условия жизнедеятель
ности человека в обществе в целом — производственной, поли
тической и духовной сферах, в семье и быту. Это — совокуп
ность таких отраслей, как наука, образование, здравоохране
ние, торговля общественное питание, бытовое обслуживание,
жилищнокоммунальное хозяйство, транспорт, связь и др. По
этому с полным основанием исследование социальной инфра

1 См.: Тощенко Ж. Т. Социология: Общий курс. — М.: Прометей, 1998.
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структуры можно отнести ко всем видам отраслевых социоло
гических теорий.

Вызывает также сомнение включение социологии личнос
ти только в социологию духовной жизни. Личность — это, с од
ной стороны, устойчивая система социальнозначимых черт,
характеризующих индивида как члена общества, общности,
группы; с другой — это индивидуальный носитель обозначен
ных черт как свободный и ответственный субъект сознатель
ной волевой деятельности. Социологический анализ личности
предполагает выделение в ней социальнотипических, необхо
димых для выполнения общественных функций характероло
гических и нравственных качеств, знаний и умений, ценност
ных ориентаций и социальных установок, преобладающих мо
тивов деятельности. С учетом этих свойств рассматриваемого
субъекта — личности — социологию личности обоснованно мож
но относить и к социологии духовной жизни, и к социологии со
циальных процессов (личность как компонент, элемент социаль
ной структуры), и к экономической социологии и социологии
политики (личность как субъект, выполняющий различные
роли, в том числе экономические, политические и др.).

Конечно, все общественные явления и процессы тесно свя
заны между собой, пересекаются, проникают друг в друга. В то
же время предпринимаемые шаги к структурализации изучае
мой действительности, в том числе общества и его составных
компонентов, что находит выражение и в структурализации
знания, продиктовано необходимостью глубже разобраться в их
сущности и содержании. Именно в этом и состоит цель структу
рализации социологического знания.

Предложим и мы свою версию взаимосвязи сущности и со
держания отраслевых и специальных (частных) социологичес
ких теорий с учетом рассмотренного выше подхода. При этом
каждая частная социологическая теория будет включаться в
блок отраслевых по степени своей первичной принадлежности
к ним. Для удобства обозначим эту степень вхождения цифра
ми 1, 2, 3, 4, 5. Обозначение будет иметь место в случае отнесе
ния специальной теории к ряду отраслевых (см. таблицу).
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Взаимосвязь отраслевых и специальных (частных)
социологических теорий
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Окончание таблицы

§ 3. Èíûå ïîäõîäû ê ñòðóêòóðàëèçàöèè
ñîöèîëîãè÷åñêîãî çíàíèÿ

В социологической литературе дается также иная струк
турализация социологического знания. В частности, в блоке об
щесоциологических теорий, претендующих на интерпретацию
жизни общества в целом, выделяют теорию общественных фор
маций К. Маркса, теорию социального действия М. Вебера (тео
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рию действия индивида, сознательно ориентированного на про
шедшее, настоящее или будущее поведение других людей),
структурнофункциональную теорию Т. Парсонса (выделение
элементов социального взаимодействия, определение их места
и роли в некоторой связи — системности), теорию обмена П. Блау
(рассмотрение обмена в системе понятий “лидерство”, “автори
тет и нормативная структура”, описывающих отношения влас
ти и подчинения в формальных и неформальных организаци
ях), теорию “многомерной социологии” Дж. Александера (заим
ствование элементов из других теорий) и др.

Выделяют также фундаментальные и прикладные теории.
Первые ориентированы на решение научных проблем, форми
рование социологического знания, концептуального аппарата
социологии, методов социологического исследования. Решая
два основных вопроса (“что познается?” и “как познается?”),
они связаны с выполнением преимущественно познавательной
функции.

Прикладные теории ориентированы на решение актуаль
ных социальных проблем. Отвечая на вопрос: “Для чего позна
ется?” (например, проблема сиротства в стране, миграция, на
логовая система и т. д.), они призваны выполнять управленчес
кую функцию, решать практические задачи.

Однако такое деление является условным. В содержание и
тех и других теорий включается решение как научных, так и
практических проблем, только их соотношение в теориях раз
ное.

Поэтому для их различения часто пользуются понятием
“эмпирические” знания, эмпирическая социология (рассматри
вается в § 4).

Социологическое знание структурализуется в мировой ли
тературе и по другим основаниям: по преобладанию тех или
иных направлений, школ, концепций, парадигм, рассмотрению
того или иного фактора в качестве определяющего в обществен
ном развитии и т. д. Среди них — академическая социология,
диалектическая социология, конфессиональная социология, ле

 

                             2 / 74



76

ворадикальная социология, понимающая социология, феноме
нологическая социология, этносоциология и др.

Социологические знания, социологию в целом подразде
ляют также на макро и микросоциологию. Если первая как на
правление ориентирована на изучение крупных социальных
процессов, больших социальных групп и систем (общество, ци
вилизация и т. д.), то вторая — на анализ социальных процес
сов и явлений на микроуровне (семья, другие малые группы,
коллективы и т. д.). Основной предмет изучения микросоцио
логии — межличностные отношения преимущественно соци
альнопсихологическими, социометрическими методами.
Микросоциология тесно связана с эмпирическим уровнем со
циологического знания.

Таким образом, при определении структуры социологичес
кого знания, надо прежде всего исходить из структуры объекта
социологии. Но при этом нельзя игнорировать школы, парадиг
мы, теории и т. д.; нужно учитывать этапы ее становления и раз
вития, а также новые теории, концепции (в частности, глобали
зации, социальной работы, сервиса и т. д.).

§ 4. Ýìïèðè÷åñêèé óðîâåíü ïîçíàíèÿ â ñîöèîëîãèè

Эмпирическая социология представляет собой определен
ный уровень социологического знания, комплекс исследований,
где особую роль играют разработка программы социологичес
кого исследования, его организация, методы и техника сбора,
обработки и анализа полученной социальной информации. Эм
пирические социологические исследования проводятся преиму
щественно в рамках частных, специальных социологических
теорий (социологии города, деревни, образования, труда, семьи,
общественного мнения и др.).

При анализе поставленного в параграфе вопроса особое
внимание придается раскрытию содержания понятий “эмпири
ческое” и “теоретическое”.

Они представляют собой философскометодологические
категории, используемые для обозначения уровней знания, ти
пов исследования, разновидностей познавательной деятельно
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сти. Собственно говоря, речь идет об уровнях знания одного и
того же объекта на разных этапах развития науки (или с уче
том задач исследования). Если в первом случае (эмпирический
уровень) имеются в виду фактофиксирующие знания, то во вто
ром (теоретический уровень) — теория или блок научных тео
рий.

Вместе с тем речь идет лишь о преобладании той или иной
деятельности в изучении социальной реальности. Ибо в эмпи
рическом исследовании (что показывает практика) неизбежно
применение элементов теоретической деятельности, а в теоре
тическом — использование эмпирических компонентов.

Соотношение теоретических и эмпирических компонентов
в исследовании зависит не только от поставленных целей, но (в
определенные периоды, о чем свидетельствует опыт становле
ния всех научных дисциплин) и стадии развития науки. Как
правило, эмпирический уровень познания связан с начальны
ми этапами становления науки, накоплением фактов и их ос
мыслением. При этом в качестве своеобразных теоретических
компонентов этой (формирующейся) науки выступают фрагмен
ты теорий других научных дисциплин, изучающих сходные
(близкие) области социальной реальности, а также так называ
емые истины “здравого смысла”. На следующем этапе (по мере
накопления и особенно систематизации, анализа фактов) позна
вательная деятельность становится все более теоретической, а
ее результаты (наука) приобретают черты завершенной теоре
тической системы знаний.

В то же время, как показывает практика, дальнейшее раз
витие науки происходит как на основе органической взаимосвя
зи теоретического и эмпирического, так и на базе преобладания
(на какойлибо стадии) снова эмпирических исследований.
Объясняется это тем, что имеющиеся теоретические конструк
ции (теории, парадигмы) уже не объясняют в полной мере проис
ходящие явления, процессы. Накопление, систематизация и
анализ фактов, как правило, ведут к новому “рывку” в теорети
ческом познании, к формированию таких теоретических конст
рукций, которые способны не только объяснить изменившуюся
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реальность, но и возможности ее дальнейшего изменения, пре
образования1.

Что касается соотношения теоретического и эмпирическо
го в социологии, то, учитывая особенности ее как науки и про
цесс становления и развития, можно подчеркнуть четыре об
стоятельства.

Вопервых, социология (как и другие общественные науки)
в отличие от естественных наук характеризуется большей на
сыщенностью теоретическими элементами. Это объясняется
спецификой объекта изучения, когда трудно, а порой и невоз
можно применить те методы, тот инструментарий познания,
которым располагают технические и естественные науки.

Вовторых, роль теоретического компонента в социологии
(как и в других научных дисциплинах об обществе) усиливает
ся, возрастает в объеме в связи с выполнением ею мировоззрен
ческой, идеологической функции, изучением ценностных харак
теристик социальных объектов. Развитие преимущественно те
оретической или эмпирической социологии может объясняться
также степенью институционализации той и другой в конкрет
ном обществе, что имело место, например, в Советском Союзе в
30–50е гг., когда социология (прежде всего эмпирическая) была
объявлена лженаукой.

Втретьих, социология, изучая общество, неизбежно вы
нуждена опираться на философию как науку о всеобщих зако
нах развития природы, общества и мышления. Это отличает со
циологию от других наук общественных научных дисциплин,
которые характеризуются большей конкретностью по сравне

1 Вряд ли приемлем нагилизм дра филос. наук., профессора А. И. Крав
ченко, утверждавшего, что “По большому счету социологические теории
никому не нужны…” (см.: Структура и уровни социологического знания:
традиции и новые концепции // Социс. 2003. № 9. С. 7). В конечном счете
они не только подытоживают знания о состоянии общества, но и перспек
тивах его развития (футорология, материалистическое понимание исто
рии и др.), которые могут находить (и находят) свое выражение в конк
ретной политике, в определении путей развития общества. Считаю, что
более прав профессор В. П. Култыгин, утверждая, что “социология сегод
ня становится более востребованной областью знаний” (Там же. С. 8).
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нию с социологией. Отсюда неизбежно сочетание философско
социологического компонента и конкретносоциологических
знаний, конкретной социологии, не являющейся философской
дисциплиной. Это находило и находит свое выражение в том,
что поразному оценивалась и оценивается связь социальной
философии (ранее именовавшейся в нашей стране историчес
ким материализмом) и конкретносоциологическими знаниями
(включая, возможно, сюда не только частные, но и отраслевые
социологические теории).

Вчетвертых, особенностью развития социологии как науч
ной дисциплины является то, что на протяжении достаточно
длительного времени теоретическая и эмпирическая социоло
гия как бы развивались параллельно, относительно независимо
друг от друга. И только с развитием теорий “среднего уровня”,
т. е. специальных (частных) теорий, появилась возможность
органического развития всех уровней знания.

Безусловно, оптимальным является путь развития и теоре
тической, и эмпирической социологии в их неразрывном един
стве, взаимосвязи. Так должно быть, так диктует логика функ
ционирования и развития науки. Дело в том, что наличие разви
той теории (на различных ее уровнях) является сильным теоре
тическим “подспорьем” в осуществлении результативных при
кладных, эмпирических исследований, а наличие мощного эмпи
рического базиса намного приумножает долю теоретического,
фундаментального знания в конкретных исследованиях. Особенно
это проявляется в подготовке программы социологических иссле
дований, разработке ее компонентов (особенно таких, как логи
ческий анализ понятий, проблемная ситуация, и др.), при обра
ботке и анализе полученных эмпирических данных.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социологическое знание? Каковы его основные
структурные элементы?

2. В чем вы видите сущность и содержание специальных
(частных) социологических теорий?

3. Каковы место и роль эмпирического познания в социологии?
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4. На основе изучения литературы покажите различные
подходы в понимании структуры социологического знания.

5. Покажите (схематично и содержательно) взаимосвязь
отраслевых и частных (специальных) социологических теорий.

6. Выясните сущность социальных фактов, дайте их клас
сификацию.
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Ðàçäåë II
ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ È ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ (×ÀÑÒÍÛÅ)

ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÎÐÈÈ

Ãëàâà 5. Ñîöèîëîãèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû

§ 1. Ìåñòî è ðîëü ñîöèîëîãèè ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ñîöèîëîãè÷åñêîé íàóêå

Социология — это отрасль знания, которая изучает соци
альную сферу жизни общества, ее взаимоотношения, взаимо
влияния с другими сферами жизни, со всеми социальными ин
ститутами общества.

В отечественном обществоведении вопросом социальной
сферы как целостности, как одной из сфер общественной жизни
уделялось определенное внимание, особенно в 1980–1990е гг.1.

1 См.: Садынский Д. С. Социальная жизнь людей. Введение в маркси
стскую социологию. — Харьков, 1924; Строительство коммунизма и раз
витие общественных отношений. — М., 1966; Рожин В. П. Введение в мар
ксистскую социологию. — Л., 1962; Марксистсколенинская теория исто
рического процесса. — М., 1973; Кац Г. М. Логикометодологический ас
пект анализа социальных явлений. — Кишинев, 1985; Социальная сфера:
совершенствование социальных отношений. — М., 1966; Социальная сфе
ра: совершенствование социальных отношений. — М., 1987; Социальная
сфера: преобразование условий труда и быта. — М., 1988; Рутгайзер В. М.
Социальная сфера: проблемы планирования. — М., 1989; Барулин В. С.
Социальная жизнь общества. Вопросы методологии. — М., 1987; он же:
Социальная философия. — М., 1993. Ч. I. Гл. IV; Ковалев В. Н. Социология
социальной сферы. — М., 1992; Осадчая Г. И. Социальная сфера общества:
теория и методология социологического анализа. — М., 1996 и др.
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В монографиях, учебных статьях рассматривались разно
образные аспекты этой темы: сущность, содержание социаль
ной сферы, ее структура, роль ее различных компонентов, вза
имодействие с другими сферами общественной жизни, основ
ные понятия. В то же время рассматриваемая проблема требу
ет дальнейшей разработки коллективными усилиями предста
вителей разных научных дисциплин.

Новым толчком внимания к социальной сфере послужили
в нашей стране введение относительно новой профессии специ
алиста по “социальной работе”, соответствующего учебного кур
са (цикла учебных курсов) в вузах страны, разработка данной
проблематики в научноисследовательском плане, попытки вы
яснить взаимосвязи социологии и социальной работы как науки,
учебного процесса и специфического вида практической дея
тельности.

Причины актуализации проблем социологии социальной
сферы на современном этапе развития весьма разнообразны.
В их числе можно выделить факторы как глобального, фунда
ментального, так и частного, можно сказать страноведческого,
характера. Прежде всего, это уровень развития человеческого
общества в целом. В XX–XXI вв. именно положение в обществе
человека, удовлетворение его насущных потребностей и инте
ресов выступают на первый план. Причиной этого является, с
одной стороны, достигнутый уровень общественного производ
ства, развитие производительных сил, культуры, самого чело
века. С другой стороны именно этот достигнутый уровень раз
вития общества поставил чрезвычайно остро, как никогда ра
нее, вопросы взаимоотношения природы и общества, сохране
ния и оздоровления природной среды обитания человека; про
блемы народонаселения в связи с постепенной исчерпаемостью
природных ресурсов планеты, перераспределения (более спра
ведливого) материальных и других ресурсов между континен
тами, группами стран, Севером и Югом; проблемы здоровья че
ловека и др., связанные с названными, проблемы выживания,
безопасности людей.
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Что касается отдельных стран, ситуация в каждой из них
обусловливается, с одной стороны, теми проблемами, которые
стоят перед человечеством в целом, с другой — ситуацией, ко
торая сложилась в той или иной стране.

Если говорить о России, то ситуация в последние полтора
два десятилетия характеризуется общим системным кризисом,
спадом общественного производства, массовой безработицей
(превышающей во много раз нормативную безработицу — 2–
4% трудоактивного населения), ростом преступности и других
форм девиантного поведения, многократным снижением уров
ня жизни подавляющего большинства населения, неоправдан
ной разницей в доходах, снижением безопасности жизнедея
тельности практически всех слоев населения, ослаблением по
зиций страны на международной арене, опасностью распада
страны как следствия социальных конфликтов, в том числе во
енных действий на территории России.

Именно названными факторами определяется место и роль
социологии социальной сферы в социологической науке как
учебной дисциплины, изучающей человеческое общество пре
имущественно с точки зрения социальных аспектов различных
сфер жизнедеятельности людей.

§ 2. Îáúåêò è ïðåäìåò ñîöèîëîãèè ñîöèàëüíîé ñôåðû

Прежде чем говорить об объекте и предмете социологии
социальной сферы, предложим наше понимание последней. Изу
чение литературы, практика социологических исследований
позволяют, на наш взгляд, интерпретировать содержание этой
важнейшей области человеческой жизнедеятельности.

Социальная сфера — это область жизнедеятельности че
ловеческого общества, в которой реализуется социальная по
литика государства путем распределения материальных и ду
ховых благ, обеспечения прогресса всех сторон общественной
жизни, улучшения положения человека труда. Социальная сфе
ра охватывает систему социальных, социальноэкономических,
социальноэтнических отношений, связи общества и личности.
В нее включается также совокупность социальных факторов
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жизнедеятельности общественных, социальных и других групп
и личностей, условий их развития. Социальная сфера охваты
вает все пространство жизни человека — от условий его труда
и быта, здоровья и досуга до социальноклассовых и социаль
ноэтнических отношений. Содержанием социальной сферы
являются отношения между социальными и другими группа
ми, индивидами по поводу их положения, места и роли в обще
стве, образа и уклада жизни.

Социальная сфера и является объектом социологии соци
альной сферы как одной из важнейших сторон жизнедеятель
ности людей. Предметом же ее выступают те или иные сторо
ны, аспекты социальной сферы, с одной стороны, а с другой —
тенденции, закономерности, возникающие как в самой этой сфе
ре, так и в процессе ее взаимодействия с другими сферами жиз
ни общества — экономической, политической, духовной.

Предмет социологии социальной сферы можно конкрети
зировать, содержательно показать, раскрывая ее структуру,
т. е. выделяя основные ее элементы, тесно взаимодействующие
между собой и представляющие, в итоге, определенную, отно
сительно самостоятельную систему.

В структуру социальной сферы включаются несколько ком
понентов:

1) социальная деятельность;
2) социальная структура общества;
3) социальная инфраструктура;
4) в целом социальные отношения в собственном или узком

смысле слова, имеющие своим содержанием наличие и возмож
ности доступа (для каждого конкретного человека, группы, слоя,
общности) к ценностям, благам и услугам и т. д.

На формирование и развитие социальной сферы воздей
ствуют множество факторов. Их можно сгруппировать следу
ющим образом1.

1. Природногеографические факторы (особенности природ
ногеографической среды).

1 См.: Ковалев В. Н. Социология социальной сферы. — М., 1992. С. 44–45.
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2. Социальнодемографические факторы (половозрастной
состав населения, численность населения по категориям, рож
даемость и смертность, семейные отношения, миграционные
процессы, занятость и профессиональноквалификационная
структура населения и т. д.).

3. Производственнотехнологические факторы (структура
и технологический уровень предприятий региона, степень раз
вития производственной инфраструктуры и т. д.).

4. Социальноэкономические факторы (характер и формы
собственности, распределительных отношений).

5. Социальноправовые факторы (правовые нормы и пра
воотношения, правовая урегулированность социальных отноше
ний, уровень социального правосознания населения).

6. Социальнополитические факторы (сущность и содержа
ние социальной политики, степень социальной защиты населе
ния).

7. Социальноинформационные факторы (характер и на
правленность работы средств массовой информации).

8. Социальнокультурные факторы (культурнодуховные и
нравственные ценности, традиции в обществе).

9. Социальноэтнические факторы (наличие различных со
циальноэтнических общностей и групп, особенности националь
ного характера и традиций, сознания и обычаев того или иного
этноса).

10. Социальнопсихологические факторы (социальнопси
хологические черты мышления, эмоциональные переживания
и настроения, волевые устремления различных групп населе
ния, их образ жизни).

Социология социальной сферы фактически выполняет те
же функции, что и социология в целом. Однако ее функции
имеют свою специфику, обусловленную особенностями имен
но социальной сферы жизни общества. Отличаясь по своему
конкретному содержанию от выполняемых социологией фун
кций в других сферах жизнедеятельности, они в то же время
аккумулируют в себе все задачи, выполняемые социологией
как наукой.
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Являясь специфической (в определенной мере — интегра
тивной) областью социологического знания, социология социаль
ной сферы включает в себя целый ряд категорий, имеющих ог
ромное значение не только в ней, но и в социологии в целом.

Назовем их. Это — “социальные отношения”, “социальная
деятельность”, “социальный статус”, “социальная структура”,
“социальная ситуация”, “социальные нормы”, “социальная
справедливость”, “социальное равенство”, “социальная напря
женность”, “потенциал социальной сферы”, “социальная поли
тика”, “социальные потребности”, “социальное благополучие”,
“социальная инфраструктура”, “социальная безопасность”,
“уровень социальной защищенности людей”.

Некоторые из этих категорий уже рассмотрены в первых
главах учебного пособия, другие будут рассматриваться в пос
ледующих главах, тесно связанных с данной главой или являю
щихся производными от нее. Это еще раз подтверждает тот те
зис, который был сформулирован в гл. 1, а именно: социология
изучает социальные аспекты всех сторон общественной жизни,
а социальная сфера, социальные отношения как бы аккумули
руют их в себе.

Доказательством этого служит и факт “вхождения” отдель
ных частных социологических теорий в отраслевые социологи
ческие теории. Конечно же, как было отмечено в гл. 4, частные
(или специальные) социологические теории так или иначе, пря
мо или косвенно включаются в те или иные отраслевые социо
логические теории. В это же время очевидно, что “принадлеж
ность” к ним специальных теорий очень показательна. Так, с
учетом “первичного” вхождения в отраслевые социологические
теории социология социальной сферы “вне конкуренции”. Если
по нашей классификации (см. гл. 4, таблица) в социологию уп
равления непосредственно включена лишь одна частная соци
ологическая теория, в социологию духовной жизни — 14, в эко
номическую социологию — 3, в политическую социологию — 2,
то в социологию социальной сферы — 17 частных социологи
ческих теорий. Это (в алфавитном порядке) — социология бра
ка и семьи, социология возраста, социология города, социоло

 

                            13 / 74



87

гия девиантного поведения, социология деревни, социология
досуга, социология личности, социология малых групп, социо
логия медицины, социология межнациональных (межэтничес
ких) отношений, социология молодежи, социология образа жиз
ни, социология пола, социология преступности, социология про
фессии, социология расселения, социология социальной струк
туры общества, социология социальной работы, социология тру
да, социология физической культуры и спорта.

Естественно, как уже отмечалось и в гл. 4, здесь не все бес
спорно. Можно и надо дискутировать. Вместе с тем основной
вывод, сделанный выше о соотношении отраслевых и частных
социологических теорий, места последних и роль первых, на наш
взгляд, вполне убедительны.

§ 3. Ñîñòîÿíèå ñîöèàëüíîé ñôåðû â Ðîññèè
íà ðóáåæå ÕÕ–ÕÕI ââ.

За годы “реформ” произошел обвал экономики, останови
лись тысячи предприятий. Оказались парализованными целые
отрасли промышленности (легкая, тракторного и сельскохозяй
ственного машиностроения и др.). В глубоком кризисе находит
ся сельское хозяйство, и как следствие — массовая безработи
ца, обеднение большинства населения, живущего ниже прожи
точного минимума.

Состояние социальной сферы, жизненный уровень населе
ния людей страны зависит от многих факторов, но прежде все
го от степени развития, как уже отмечено, экономики страны.
В частности, от того, какую долю занимает теневая экономика в
производстве ВВП (всеобщего валового продукта). Если в
1973 г. в нашей стране доля теневой экономики в производстве
ВВП составляла 3%, в 1990–1991 гг. — 10–11%, то в 1996 г. —
уже 46%. Ныне половина валового продукта страны производит
ся в теневом секторе и в формировании доходов бюджета не уча
ствует. Доходы уголовной части экономики превосходят поступ
ления в госбюджет государства. Вот одна из причин того, что
ныне госбюджет России равняется или меньше бюджета круп
ного американского города.
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Таким образом, экономика страны социально (в интересах
большинства населения) не сориентирована. Социальная сфера
не имеет под собой должной экономической базы.

По объему годового производства ВВП в 1987 г. Россия за
нимала 5е место среди ведущих стран (после США, Японии,
Китая и Германии), в конце 1990х гг. — только 13е место.
И это не случайно: за 1990е гг. ВВП на душу населения сокра
тился почти вдвое.

Подорвана продовольственная безопасность в стране. По
разным источникам, импорт продовольственных товаров состав
ляет почти 40–50% (а в крупных городах еще выше) потребляе
мых в стране. Известно, что производственная безопасность
страны считается необеспеченной, если производство жизнен
но важных продуктов питания составляет менее 80% годовой
потребности.

В силу названных причин (включая резкую дифференциа
цию доходов) произошло ухудшение рациона питания населе
ния России. Так, потребление мяса и молочных продуктов сни
зилось до уровня 1960 г., а рыбы и морепродуктов — до уровня
50х гг.

По разработанному экспертами Программы развития ООН
индексу, учитывающему не только уровень валового националь
ного продукта на душу населения, но и продолжительность
жизни, ее качество, уровень медицинского обслуживания и об
разования населения, Россия в середине 90х гг. XX в. занимала
в мировом сообществе 37е место — ниже Барбадоса, Уругвая,
Тринидада и Тобаго, Багамских островов, а другие бывшие со
ветские республики стояли еще ниже.

Ситуация в настоящее время в корне не изменилась. Ны
нешнее российское государство не заботится о социальной ин
фраструктуре как важнейшей составной социальной сферы,
особенно это касается села. Не выделяется денег на строитель
ство новых коммуникаций и зданий, на ремонт старых, закры
ваются школы и отделения связи в сельских районах, что про
тиворечит закону (для этого необходимо согласие большинства
жителей). Во многих селах вовсе исчезли магазины, людям не

 

                            15 / 74



89

где покупать самое необходимое. Порой нет возможности выз
вать “Скорую помощь” изза отсутствия телефонной связи (нет
денег на ремонт). Фактически многие села и поселки вымирают.
По причине малокомплектности (1 или несколько учеников в
одном классе) ликвидировано 15 тыс. сельских школ.

На Севере в отдаленных районах тысячи поселков и дере
вень остаются зимой без электричества, газа, медицинского об
служивания, автобусного сообщения.

По сравнению с бюджетом РСФСР сегодня в России вкла
дывается средств в 3–6 раз меньше в медицину, в образование,
культуру и искусство, в науку, оборону.

Социальная сфера — это не только материальное благопо
лучие, комфорт, качество жизни. Это — настрой, установка,
поведение. Характерен такой пример. В 1998 г. свыше 60% со
вершивших преступление не имели постоянных источников
дохода, были хронически безработными. С тех пор ситуация
коренным образом не изменилась.

В первой половине 2004 г. 10% самых богатых людей Рос
сии аккумулировали 30% всего объема денежных доходов, а 10%
самых бедных располагали всего лишь 2% всех денежных сумм.

О высоком уровне девиантности свидетельствуют такие
показатели: уровень преступности (с учетом латентной преступ
ности) составил в 2002 г. 6–6,5 тыс. преступлений на 100 тыс.
населения (предельнокритическое значение в мировой прак
тике — 5–6 тыс.).

В России 5 млн беспризорных детей и 5 млн не учится,
4 млн бомжей, 10 млн инвалидов.

Уровень потребления алкоголя на человека в год в России
составляет 14,5 л абсолютного алкоголя (критическое значение
в мировой экономике — 8 л). По некоторым данным, насчитыва
ется более 30 млн алкоголиков, 12 млн потребителей наркоти
ков.

Социальная сфера — это забота о подрастающем поколе
нии. Нельзя не согласиться с тезисом из письма учительницы
С. Н. Кухлевской (из г. Орска, Оренбургской обл.) в правитель
ство: “Мы потеряли поколение! Убрали из школ и по месту жи
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тельства все детские организации и клубы по интересам — ок
тябрьские, пионерские, тимуровские команды, “Зарницы”, “Ко
жаный мяч”, детские кинотеатры, самодеятельные кружки, пи
онерские и спортивные лагеря, творческие студии. И дети ока
зались никому не нужными”. Если ктото и скажет, что это пре
увеличение, то оно мизерное. Действительно, общество, государ
ство лишило детей многого1.

Трудно не признать возмущение женщин Сибири, которое
они выразили в письме тогдашнему заместителю председателя
Государственной Думы С. П. Горячевой: “До каких пор будут
калечить наших детей американскими боевиками, полными
жестокости, скотского бесстыдства и сексуального разврата?!!”

Эксперты ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)
утверждают, что за последние годы территория нашей страны
превратилась в одно из самых грязных мест в мире. А ведь со
стояние окружающей среды предопределяет здоровье и дол
голетие людей на 70–80%, а на 20–30% обусловлено остальны
ми факторами (наследственностью, социальными условиями,
вредными привычками и т. д., вместе взятыми).

Эта ситуация, допущенная правящим режимом, является
одним из важнейших факторов демографических потерь насе
ления России в последние полторадва десятилетия — это
10 млн человек.

Сущность, содержание социальной сферы можно опреде
лить по ряду наиболее важных жизненных показателей для
населения, а именно:

• покупательная способность национальной валюты (руб
ля). За период 1975–1985 гг. инфляция составила 3% в год (ныне
даже по официальным данным — 10% и более);

• уровень заработной платы. Еще в середине 1980х гг. ООН
рекомендовала производить оплату труда не ниже 3 долл. в час.
В России сегодня она составляет примерно 1,7 долл., в Герма
нии — 22,7, в США — 16,4, в Канаде — 17,1 долл.;

1 Численность детей в дошкольных учреждениях за период 1990–
1998 гг. сократилась вдвое, с 9009 тыс. до 4400 тыс., а ввод в эксплуатацию
детских дошкольных учреждений — с 353 тыс. в 1988 г. до 6,9 тыс. в 1998 г.
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• доступные цены на важнейшие товары и услуги (ныне
цены по сравнению с концом 80х гг. выросли в 75–150 раз, а
зарплата — примерно, в 10 раз);

• элементарная социальная справедливость и стабильность.
Максимальный разрыв в оплате труда составлял 5 (ныне от 15
до 50 раз (по разным источникам));

• социальные гарантии: покупательная способность зарп
лат, пенсий, пособий, стипендий; защита детства и материнства;
бесплатное жилье, возможность каждому лечиться и отдыхать,
получать образование;

• уверенность в завтрашнем дне: защита от безработицы,
от произвола работодателя, безопасность на улице, дома, на транс
порте, в лесу и т. д.; от банковских и других “пирамид” и т. д.; от
социальноопасных болезней1.

Естественно, что кардинальное изменение положения, сло
жившегося в стране, зависит от многих факторов. Прежде все
го, необходимы меры по преодолению системного кризиса, раз
витию реальной экономики, изменению социальной политики в
интересах большинства населения. В то же время в свете сказан
ного о важности социальных проблем на рубеже XX–XXI вв. осо
бого внимания заслуживает вопрос о создании единого социаль
ного пространства в рамках СНГ, что могло бы в значительной
мере способствовать развитию социальной сферы народов всех
стран бывшего Советского Союза, упрочению социальной безо
пасности граждан стран СНГ. Создание единого социального
пространства предполагает осуществление ряда конкретных
мер в социальной сфере. Среди них:

1 Можно согласиться с утверждением Г. И. Осадчей о том, что мерой
развитости социальной сферы могут быть следующие социальные инди
каторы: величина прожиточного минимума; доля населения, находящая
ся за порогом бедности; величина поляризации доходов (децильный ко
эффициент); число получающих образование; перечень медицинских ус
луг, доступный всему населению; доля безработных в общей численности
трудоспособного населения; средняя продолжительность жизни; детская
смертность; рождаемость (Осадчая Г. И. Социальная сфера общества: те
ория и методология социологического анализа. С. 22).
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• урегулирование проблем занятости работников на терри
тории государств — членов Содружества;

• определение обоснованных пропорций между минималь
ной пенсией и заработной платой;

• определение основных параметров социального обеспече
ния;

• обеспечение гарантий компенсационных выплат наиме
нее социально защищенным категориям населения, включая
выплаты пенсий, заработанных гражданами одной страны СНГ
в других странах содружества;

• принятие согласованных мер по обеспечению адресной со
циальной помощи, пособий по малообеспеченности, источников
их финансирования и благотворительности;

• выработка единого подхода к установлению на всей тер
ритории СНГ льгот и гарантий для инвалидов ВОВ, “афганцев”
и т. п.;

• обеспечение социальных прав и гарантий военнослужа
щих (как находящихся на военной службе, так и закончивших
ее) на всей территории бывшего Союза;

• координация и сближение систем национального хозяй
ственного и уголовного законодательства стран СНГ, унифика
ция правовых норм и стандартов, что может создать возмож
ность повышения эффективности борьбы за законность и пра
вопорядок, обуздание преступности;

• введение в действие единых норм и стандартов по защите
окружающей среды, согласованных требований в сфере эколо
гии;

• правовая помощь по гражданским и семейным правам, ре
шение на паритетных началах правовых вопросов, затрагива
ющих интересы граждан различных государств бывшего Союза
СССР, решение проблем беженцев и др.1.

Хотелось бы надеяться на то, что заявленные бывшим прези
дентом, нынешним премьером В. В. Путиным меры по удвоению
ВВП, принятые решения в рамках двусторонних и многосторон

1 См.: Москвин Л. Б. Роль социальной сферы в развитии СНГ // Со
циальнополитический журнал. 1994. № 11–12. С. 12–13.
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них соглашений руководителей стран СНГ, будут реализованы, что
и приведет к оздоровлению социальной сферы России.

В заключение отметим важность социологического анали
за социальной сферы. Вопервых, это средство информацион
ного обеспечения управления, без чего невозможно нормальное
функционирование как всего общества в целом, так и его раз
личных сфер, в том числе социальной. Вовторых, социологи
ческий анализ рассматриваемой сферы — это база точного, на
учно обоснованного и выверенного выбора форм и методов эф
фективного разрешения острых социальных проблем, социаль
ной защиты населения, смягчение социальной напряженности
и предотвращения социальных конфликтов, выхода из систем
ного кризиса.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социология социальной сферы?
2. В чем состоят причины актуализации проблем социоло

гии социальной сферы в современных условиях развития чело
веческого общества?

3. Определите объект и предмет социологии социальной
сферы.

4. Какова структура социальной сферы?
5. Назовите функции социологии социальной сферы.
6. Какие основные понятия используются в социологии со

циальной сферы?
7. Каково состояние социальной сферы в России на совре

менном этапе?
8. На основании изучения литературы определите сходство

и различия между социологией социальной сферы и другими
отраслевыми социологическими теориями.

9. Выявите основные трактовки содержания социальной
сферы в специальной литературе.

10. Выявите глобальные и частные факторы актуализации
проблем социологии социальной сферы в современных услови
ях. Покажите это на примерах по месту вашего жительства и
учебы.
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11. Определите сходство и различие между социальной
сферой и социальными отношениями.

12. Раскройте содержание факторов, влияющих на форми
рование и развитие социальной сферы.

13. Соотнесите функции социологии и социологии социаль
ной сферы. Покажите их сходство и различие.

14. Составьте краткий словарь терминов по социологии со
циальной сферы.

15. Покажите состояние социальной сферы России на ру
беже XX–XXI вв. по сравнению с другими странами (с учетом
уровня общественно политического и социального развития,
общественноэкономических систем, преобладания рыночных
или плановых форм ведения хозяйства).
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Ãëàâà 6. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

§ 1. Ïîíÿòèå, îáúåêò è ïðåäìåò
ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

Экономическая социология — это отрасль социологии, изу
чающая взаимосвязь экономической жизни и социальных струк
тур, экономического и социального развития общества, экономи
ческое сознание и поведение общественных классов, социальных
групп и слоев, занимающих разное положение в обществе.

Специалисты считают, что институализация экономической
социологии осуществлена в нашей стране в середине 80х гг. XX в.
В ее становление и развитие значительный вклад внесли совет
ские и российские ученые Н. Д. Кондратьев, Т. И. Заславская,
В. И. Верховны, Ю. В. Веселов, С. Г. Струмилин, В. В. Радаев,
Р. В. Рывкина, Г. Н. Соколова, Ж. И. Тощенко, Л. Д. Чернышова
и др.

“Экономическая социология” как понятие введено в науч
ный оборот в конце XIX — начале XX в. благодаря работам
М. Вебера, Э. Дюркгейма, Г. де Греефа, К. Маркса, М. М. Ковален
ко, В. М. Хвостова и других зарубежных и российских ученых.

Становление и развитие экономической социологии самым
тесным образом связаны с разработкой проблем социологии тру
да, индустриальной социологии, социологии города и деревни и
с другими частными (специальными) социологическими теори
ями. Немалое значение имело в этом процессе выделение и раз
витие других отраслей социологических теорий: социологии со
циальной сферы, политической социологии, социологии духов
ной сферы. Это предопределило выявление и уточнение сущ
ности и содержания экономической социологии — социальных
аспектов экономики.

 

                            23 / 74



97

Следует обратить внимание на дискуссионность вопроса об
объекте и предмете экономической социологии. Исходя из того,
что мы рассматриваем ее как отраслевую социологическую те
орию (а все они выделяются на основе существующих сфер об
щественной жизни), то в качестве ее основного объекта можно
и нужно рассматривать экономическую сферу жизни общества.
А при ее конкретном анализе должна учитываться структура
этой сферы. Как и в случае с уточнением объекта и предмета
социологии в целом, в экономической социологии предмет мож
но характеризовать как социальные аспекты экономической
жизнедеятельности людей, закономерные связи экономики и
других сфер общественной жизни, экономическое сознание и
поведение людей в их органической взаимозависимости.

Определение объекта и предмета экономической социоло
гии позволяет выявить ее отличие от экономических дисцип
лин. Изучение экономических категорий осуществляется с точ
ки зрения их социальных характеристик, социальных аспектов
экономического сознания и поведения человека, групп, слоев,
классов.

§ 2. Ñòðóêòóðà ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

С пониманием объекта экономической социологии связана
и интерпретация ее структуры. Здесь также имеются различ
ные подходы, что объясняется используемыми для решения
данного вопроса основаниями. Все они в конечном счете зависят
от поставленных исследователями целей и задач, имеют реаль
ную теоретическую и практическую ценность.

По отраслевому признаку (экономической сферы) можно
выделять индустриальную, аграрную социологию, социологию
домашнего хозяйства и т. д. Важным представляется ее струк
турирование с учетом предметных областей. На этой основе
выделяют экономикосоциологическую методологию, историю
экономической социологии, социологию экономической культу
ры, социологию предпринимательства, социологию занятости,
социологию трудовых отношений и т. д. В последнем случае мы
имеем дело в том числе с процессом взаимосвязи экономичес
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кой социологии и частных (специальных) социологических тео
рий, изучающих отдельные области экономической жизнедея
тельности общества.

Следует также учитывать возможность и необходимость
структурализации экономической социологии по тем критери
ям, которые применимы в целом к социологии и которые были
рассмотрены в гл. 4. В частности, речь идет о фундаментальных
и прикладных теориях, наличии тех или иных направлений,
школ, концепций в экономической социологии и т. д.

§ 3. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

Основными понятиями экономической социологии являются:
экономическая сфера; экономика; производство; способ соедине
ния работника со средствами производства; собственность; соци
альноэкономические группы; труд и его различные виды и фор
мы; потребление, обмен, распределение; экономическое сознание
и поведение; потребительский бюджет; прожиточный минимум;
экономическая ситуация; рынок, трудовая мобильность; занятость;
безработица; рынок труда; трудовые ассоциации (коллективы);
трудовой конфликт; социальноэкономическая дифференциация;
теневая экономика; социальноэкономическое управление и др.
Содержание некоторых из этих понятий дается в гл. 1 и 3.

Приведем краткое содержание некоторых других актуаль
ных в наши дни понятий (в алфавитном порядке).

Банкротство означает имущественное разорение предпри
ятия (фирмы, банка и т. д.), установленная судом несостоятель
ность, неспособность платить по долговым обязательствам. Офи
циально объявленное банкротство означает утрату права само
стоятельно управлять и распоряжаться своим имуществом. Это
право переходит к специально назначенным юридическим ли
цам — ликвидаторам, которые в установленные сроки в зако
нодательном порядке удовлетворяют претензии, связанные с
социальными и другими последствиями факта банкротства. За
конодательством предусматривается прекращение деятельно
сти предприятия при его длительной убыточности и неплате
жеспособности.
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Безработица — отсутствие работы для трудоспособных.
Безработица тесно связана с понятием “занятость”, которое зна
чительно шире понятия “работа”. Выделяют три основные фор
мы безработицы: текущую, скрытую, застойную. К текущей
безработице относят незанятость в связи с переходом работни
ков с одного предприятия на другое (фрикционная незанятость).
Скрытая (латентная) безработица — это избыточная занятость,
обусловленная разными причинами: стремлением сохранить
кадры, уменьшить число безработных, оказать соответствую
щую материальную поддержку людям и т. д. Застойная форма
безработицы характерна, как привило, для люмпенизирован
ных слоев (бомжей, тунеядцев и т. д.), т. е. людей, которые рабо
тают периодически.

Бизнес — предпринимательская, экономическая деятель
ность, ведение выгодного дела с целью получения прибыли, до
хода. В условиях рыночных отношений успех в бизнесе опреде
ляется знанием и умением человека оперативно реагировать на
изменение потребностей, влиять на организацию и направле
ние производства, принимать обоснованно рискованные реше
ния в предпринимательской деятельности.

Валовой национальный продукт (ВНП) — обобщающий
показатель конечных результатов экономической деятельнос
ти в народном хозяйстве страны — в сфере материального про
изводства и непроизводственной сфере. Различают произведен
ный, распределенный (в форме доходов) и использованный ВНП.
Произведенный ВНП определяется путем исключения из вало
вого выпуска суммы промежуточного потребления материаль
ных благ и услуг. Распределенный ВНП представляет собой об
щую сумму доходов всех предприятий, организаций, населения,
занятого производством благ и оказанием услуг в народном хо
зяйстве. Использованный ВНП характеризует конечное потреб
ление жизненных благ и услуг.

Валюта — 1) денежная единица страны; 2) тип денежной
системы (золотая, серебряная, бумажная); 3) денежные знаки
иностранных государств, кредитные средства обращения и пла
тежа, выраженные в иностранных денежных единицах (вексе
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ля, чеки и т. д.) и используемые в международных расчетах (ино
странная валюта). В настоящее время валюта подразделяется
на конвертируемую (обратимую), которая обменивается на
любую иностранную валюту, частично конвертируемую (об
ратимость ее ограничена теми или иными владельцами или ва
лютными операциями), неконвертируемую (замкнутую), фун
кционирующую в пределах одной страны.

Гуманитарная помощь — материальная, финансовая, эко
номическая благотворительная поддержка людей, оказываемая
международными государственными, общественными органи
зациями и частными лицами в случае стихийных бедствий и
социальноэкономических потрясений, войн и иных несчастий,
постигших страну и ее граждан.

Деньги — особый товар, выполняющий роль всеобщего
эквивалента при обмене товаров. Стихийно выделились на оп
ределенном историческом этапе. Долгое время роль денег вы
полняли различные товары (шкуры зверей, зерно, скот). Посте
пенно эта роль перешла к благородным металлам (золото, се
ребро), наилучшим образом отвечающим требованиям данного
товара. Выполняют функции меры стоимости, средства накоп
ления, обращения, платежа, показателя дохода, заработной
платы работников и др.

Забастовка (стачка) — организованное, массовое, коллек
тивное прекращение работы на предприятии, в учреждении, в
территориальных образованиях с одновременным выдвижени
ем трудящимися экономических и политических требований к
предпринимателям или правительству.

Заработная плата — форма материального вознагражде
ния за труд; оплата труда в денежной форме, являющаяся час
тью стоимости созданной и реализованной продукции (месяч
ная, повременная, сдельная и понедельная). Различают номи
нальную и реальную заработную плату. Номинальная заработ
ная плата в денежном выражении характеризует уровень за
работной платы вне связи с ценами на товары и услуги. Реаль4
ная заработная плата выражена в материальных благах и ус
лугах и показывает, какое количество товаров и услуг могут
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приобрести работающие на свою заработную плату. Реальная
заработная плата определяется размером номинальной заработ
ной платы, уровнем цен на предметы потребления и услуги,
величиной взимаемых налогов.

Заработная плата минимальная — уровень заработной
платы, который определяется путем исчисления прожиточного
минимума, последний, в свою очередь, рассчитывается исходя
из минимальных потребностей работника в товарах и услугах с
учетом уровня цен.

Индексация — метод, механизм корректировки доходов
населения, его отдельных групп, призванный частично или пол
ностью возместить стоимость жизни. Осуществляется двумя
путями: 1) увеличением доходов на определенный процент че
рез определенное время (раз в год, раз в квартал); 2) корректи
ровкой доходов по мере роста уровня цен на заранее оговорен
ный процент.

Индексируются, как правило, все виды денежных доходов
граждан (заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, дру
гие виды социальных выплат, за исключением единовременных).
Индексации не подлежат доходы от собственности (акций, паев,
недвижимости).

Выплаты по индексации осуществляются за счет государ
ственного и местного бюджетов, средств общественных органи
заций и средств предприятий и учреждений, работающих на
коммерческой основе, что должно быть предусмотрено в кол
лективном договоре. Индексация доходов населения является
одним из средств социальной защищенности граждан, особенно
в периоды кризисного состояния общества.

Инфляция — обеспечение денег, сопровождаемое ростом
цен на товары и услуги, падением реальной заработной платы,
снижением покупательной способности в результате дефицита
государственного бюджета (для покрытия которого выпускают
ся государственные ценные бумаги и бумажные деньги), моно
польного положения ряда производителей (позволяющего им
бесконтрольно повышать цены на свою продукцию), сокраще
ния товарной массы и т. д. Инфляция снижает реальный жиз
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ненный уровень большинства населения, выступает фактором
социальной напряженности в обществе.

Локаут — одновременное закрытие предприятий их вла
дельцами и массовое увольнение рабочих и служащих с целью
принудить их отказаться от выдвигаемых требований и забас
товок.

Льгота — предоставление какихлибо преимуществ, час
тичное освобождение от выполнения установленных общих пра
вил, обязанностей и т. д.

Льгота налоговая — полное или частичное освобождение
от уплаты налога или понижение исчисляемой суммы налога.

Минимальный потребительский бюджет — минимально
необходимый уровень потребления материальных благ и услуг
с учетом наличного уровня развития производительных сил,
выражает (в денежной и натуральной форме) минимальные по
требности человека (семьи) в продовольственных и непродоволь
ственных товарах и услугах.

Цивилизованный минимальный потребительский бюджет
включает в себя достаточно полный набор товаров и услуг. Как
правило, эти товары и услуги группируются следующим обра
зом:

1) продовольственные товары, обеспечивающие полноцен
ное питание и восстановление способности к труду и воспроиз
водству;

2) одежа и обувь (с установлением срока износа);
3) предметы санитарии и гигиены, лекарства;
4) мебель;
5) предметы хозяйственного и бытового обихода;
6) культтовары (телевизоры, часы, стиральные машины

и т. д.);
7) услуги жилищнокоммунального хозяйства;
8) услуги культурнопросветительного характера;
9) услуги службы быта (парикмахерские, прачечные, фо

тоателье, ремонт обуви, одежды и др.);
10) транспортные услуги;
11) услуги связи;
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12) садовоогородный инвентарь;
13) семена, корма, скот, птица и т. д. (для сельских жителей);
14) услуги детских дошкольных учреждений и т. д.
Большинство из названных услуг и товаров ныне недоступ

но значительной части населения России. Вот почему сейчас
минимальный потребительский бюджет часто подменяется про
житочным минимумом, а то и потребительской корзиной.

Монетаризм — экономическая теория, согласно которой
деньги, денежная масса, находящаяся в обращении, определя
ют формирование рынка и хозяйственной конъюнктуры.

Общественные фонды — структуры, объединяющие груп
пы людей, материальные, финансовые, культурные и иные цен
ности, созданные в результате добровольных отчислений, взно
сов, пожертвований государственных, общественных организа
ций и предприятий, коммерческих и финансовых структур, ча
стных лиц в целях гуманитарной, благотворительной деятель
ности в различных областях общественной жизни.

Общественные фонды имеют, как правило, устав, докумен
ты, регламентирующие их деятельность, а также организаци
онную и управленческую структуру. Государство поддержива
ет общественные фонды: предоставляет им помещение, уста
навливает льготное налогообложение или вовсе не взимает на
логи, поощряет их усилия, направленные на решение соци
альных проблем.

Различают общественные фонды миротворческие, благо
творительные, научноисследовательские, культурологические,
религиозные и др. Среди созданных за последние годы в России
общественных фондов можно назвать Фонд социальной защи
ты, Фонд возрождения, Детский фонд, Фонд милосердия и др.

Общественные фонды потребления — средства, выделяе
мые государством на развитие бесплатного образования, здра
воохранения, выплату стипендий, пенсий, пособий, оплату еже
годных отпусков, содержание дошкольных учреждений и т. д.
Их роль особенно велика в социалистических странах (что име
ло место и в бывшем СССР), а также в странах с социально ори
ентированной экономикой.
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Огосударствление — передача чеголибо в полное ведение,
собственность государства; чрезмерное усиление контроля, вла
сти государства над чемлибо; слияние чеголибо с государством.
Противоположность — разгосударствление.

Платежеспособный (покупательский, потребительский)
спрос — это рыночная форма проявления потребностей, т. е.
потребность, представленная в денежной форме. Спрос и пред
ложение (наличие на рынке определенной массы товаров, име
ющих соответствующую цену) — важнейшие характеристики
рынка, их соотношение выражает конъюнктуру рынка. В усло
виях несбалансированного рынка (превышения спроса над пред
ложением) различают спрос реализованный (фактические рас
ходы на товары) и неудовлетворенный (разница между желае
мыми и фактическими расходами на товар). Под отложенным
спросом понимают долю избыточных сбережений, которая
предъявляется на рынке в следующий период (сезонные и де
фицитные товары, товары длительного пользования и т. п.). Ог
раничителями спроса (что имеет место сейчас в России) высту
пают цены (их уровень, механизм формирования) и доходы (уро
вень и механизм формирования). Зависимость изменения спро
са на товары от изменения его цены называют эластичностью
спроса по цене.

Порог бедности — признаваемый государством предель
ный уровень личного благосостояния, находясь ниже которого
человек не может поддерживать нормальное физическое состо
яние; черта бедности.

Пособие — форма материального обеспечения граждан,
гарантированного Конституцией Российской Федерации и на
значаемого по временной нетрудоспособности (при болезни, уве
чье, карантине и т. п.).

Пособие по безработице — денежная помощь, выплачива
емая лицам, признанным безработными в установленном зако
ном порядке.

Потребительская корзина — потребительский бюджет;
общая сумма затрат и их конкретное распределение на обеспече
ние среднестатистического потребления человека (семьи) в оп
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ределенный период. Потребительская корзина — совокупность
товаров и услуг, обеспечивающих удовлетворение самых насущ
ных потребностей человека. Она включает непродовольствен
ные товары, продукты питания и услуги. Стоимость потреби
тельской корзины — главный фактор при определении прожи
точного минимума, уровня “черты бедности” и т. д.

Прожиточный минимум — бюджет, составленный исходя
из необходимости обеспечения нормальной жизнедеятельнос
ти человека; денежная оценка (в расчете на одного члена семьи
в год, месяц) набора товаров и услуг в количестве и качестве,
достаточных для нормальной жизнедеятельности.

Разгосударствление — преобразование государственной
собственности в другие ее виды: частную, кооперативную, кол
лективную, смешанную и т. д. Выделяют три основных пути раз
государствления: 1) либерализация рынка, т. е. демонополиза
ция экономики, снижение барьеров для участия в конкуренции,
ослабление таможенных барьеров для иностранцев и т. д.;
2) инвестиционная политика государства, ориентированная на
предприятия смешанного типа; 3) денационализация государ
ственного имущества. Цель разгосударствления — превратить
предприятия в товаропроизводителейконкурентов, определя
ющих самостоятельно, что производить, кому и по какой цене
продавать. Полное разгосударствление упраздняет подчинение
предприятий вышестоящим организациям, контрольные циф
ры, госзаказы, лимиты на материальные ресурсы, прикрепле
ние потребителей к поставщикам, централизованное установ
ление цен.

Как показывает опыт России 1990х — начала 2000х гг.,
такой характер разгосударствления может иметь немалые не
гативные последствия.

Разобобществление — превращение коллективной, обще
ственной собственности, главным образом средств производства,
хозяйственных объектов, в индивидуальную, частную. Разобоб
ществление противоположно обобществлению.

Реальные доходы населения — количество жизненных благ
и услуг, которое может быть приобретено членами общества на
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их доходы в форме индивидуальной оплаты труда, выплат из
общественных фондов потребления, а также в других формах.

Рынок — 1) сфера товарного обмена; в политикоэкономи
ческом значении — предложение и спрос на товары в масштабе
мирового хозяйства (мировой внешний рынок), страны (нацио
нальный, внутренний рынок) и ее отдельных районов (местный
рынок); 2) определенное место, где происходит торговля. По то
варному признаку различают рынок ценных бумаг, рынок тру
да, рынок товаров и услуг, информационный рынок. Присущ раз
ным способам производства, различным общественноэкономи
ческим системам с товарным производством и обращением.

Свободная экономическая зона — экономический район
(регион) страны, в котором зарубежными вкладчиками капита
ла созданы особо благоприятные условия налогообложения, кре
дитования, вывоза прибыли и получения сырья. В других райо
нах (регионах) страны иностранная предпринимательская дея
тельность имеет меньшие льготы.

Служба занятости (центр занятости, биржа труда) — со
циальная служба, призванная обеспечивать услуги населению
в области занятости. Служба занятости в России имеет развет
вленную сеть. Ее возглавляет и организует Федеральная служ
ба занятости. В республиках, краях, областях, районах и горо
дах созданы службы занятости, подчиненные вышестоящим
органам службы занятости и соответствующим органам испол
нительной власти. Они финансируются за счет средств фонда
занятости.

Службы занятости в своей деятельности руководствуются
конвенциями и рекомендациями, разработанными и приняты
ми Международной организацией труда (МОТ) и соответству
ющими законами и нормативными актами Российской Федера
ции.

Основные задачи службы занятости всех уровней (типов):
а) сбор и распространение информации о спросе и предложе
нии на местном рынке труда; б) консультирование работников
по вопросам профессионального обучения и трудоустройства;
в) профессиональная ориентация всех групп населения; г) ре

 

                            33 / 74



107

шение вопросов, связанных с выплатой пособий по временной
нетрудоспособности; д) консультирование предпринимателей по
проблемам занятости и использования рабочей силы; е) оказа
ние помощи в кадровом планировании предприятий; ж) органи
зация подготовки высвобождаемой рабочей силы.

Товарно$денежные отношения — система экономических
отношений, связанных с обслуживанием товарного производ
ства и обращения. Возникновение товарноденежных отноше
ний обусловлено общественным разделением труда и экономи
ческой обособленностью производителей. Сущность, содержа
ние, широта распространения товарноденежных отношений
зависят от общественнополитического и экономического строя
общества. В широком смысле товарноденежные отношения
представляют собой рынок.

XX век (особенно его вторая половина) показал необходи
мость управления товарноденежными отношениями, органи
ческого сочетания рынка и государственного регулирования,
планирования. Упор на стихию рынка, стремление только че
рез него регулировать общественные процессы в 1990х — на
чале 2000х гг. в России способствовали углублению кризисного
состояния в стране.

Фермер — владелиц или арендатор фермы (частного сель
скохозяйственного предприятия на собственном или арендуе
мом земельном участке).

Фермерство — 1) занятие сельским хозяйством на ферме;
профессия фермера; 2) фермеры, фермерское сословие; группа
фермеров данного района.

Экономика — 1) совокупность производственных отноше
ний, соответствующих данной ступени развития производитель
ных сил общества; 2) народное хозяйство данной страны в це
лом или отдельная отрасль и вид производства; единый народ
нохозяйственный комплекс, охватывающий все звенья обще
ственного производства, распределения и обмена на террито
рии страны; 3) экономические науки.

Эксплуатация — 1) присвоение, извлечение прибыли за
счет использования собственных или арендуемых средств про
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изводства и наемного труда; 2) разработка, использование при
родных богатств (недр, земли, техники и т. д.).

Экспроприация — 1) принудительное (безвозмездное или
оплачиваемое) отчуждение частного имущества, собственнос
ти; 2) противоправное изъятие, захват чужой территории, иму
щества, ценностей; грабеж, мародерство.

Все эти понятия должны быть тщательно проработаны са
мостоятельно с учетом их интерпретации (объяснения) и опе
рационализации (структурирования) на основе использования
как учебной, так и научной литературы, а также словарей, эн
циклопедий, справочных пособий. При этом при изучении в со
циологии экономических понятий и категорий следует особое
внимание обращать на социальные аспекты реализации тех
процессов и явлений, в которых отражается содержание этих
понятий и категорий.

§ 4. Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû è íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé
â îáëàñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

Учитывая современное состояние российского общества,
представляется, что наиболее важными проблемами и направ
лениями исследования являются следующие:

• исследование форм и типов собственности и отношения к
собственности;

• историческая эволюция форм собственности;
• исследование проблем занятости и безработицы;
• скрытая безработица;
• проблемы изучения рынка труда;
• рынок при социализме и капитализме;
• трудовая мобильность;
• трудовые конфликты; забастовка;
• условия и причины возникновения трудовых конфликтов;
• арбитражная регламентация трудовых конфликтов;
• забастовки в СССР и в России;
• правовой аспект трудового конфликта;
• проблемы демократизации управления на производстве;
• развитие промышленной демократизации за рубежом;
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• опыт, дисфункции и перспективы развития производ
ственного самоуправления; социальноэкономические функции
предприятия;

• место предприятия в системе разделения общественного
труда;

• классификация предприятий;
• экономическое обособление предприятий;
• правовой статус предприятий;
• проблемы теневой экономики;
• социальная дифференциация и уравниловка в обществе;
• исследования налоговой системы;
• представления о социальной справедливости;
• кооперативное движение и индивидуальная деятельность

при социализме и капитализме;
• развитие товарноденежных отношений;
• социологические методы и техника исследования проблем

социальной защиты разных групп населения.
Необходимо учитывать, что Россия находится в сложном

экономическом положении по сравнению с ведущими странами
мира. Об этом говорят следующие факты. В 2000 г. ВВП России
составлял 205 млрд долл. — всего 2% ВВП США и меньше чем
военный бюджет Пентагона (284 млрд долл.). Только за 1992–
1997 гг. произведенный ВВП в РФ уменьшился на 37,5%, при этом
по годовой производительности труда Россия оказалась на
70м месте в мире. По ВВП наша страна уступает таким стра
нам, как Бельгия (262 млрд долл.), Австрия (217 млрд), Швей
цария (262 млрд). Германия превосходит Россию по этому пока
зателю в 10 раз, Китай — в 5 раз, Бразилия — более чем в 2
раза1.

Уровень падения промышленного производства в 2002 г. в
России составил 54% по сравнению с началом 90х гг. XX в. Отме
тим, что предельнокритическое значение этого показателя в
мировой практике (50%) означает деиндустриализацию страны.

1 Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском конгрессе. Т. 1.
С. 165–166.
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В советский период страна производила ежегодно 28 тыс.
экскаваторов против 2,9 тыс. в 2004 г.; металлорежущих стан
ков — 65 тыс. против 6 тыс.; тракторов — 235 тыс. против 8 тыс.

Имеет место стратегическая зависимость жизнедеятельно
сти страны от импорта, поскольку доля импортных продуктов
питания составила в 2002 г. 35%, а его предельнокритическое
значение — 30%.

И это не случайно, потому что в указанные периоды пого
ловье крупного рогатого скота сократилось с 59 млн до 26 млн
голов, а пахотные площади — с 118 млн до 80 млн га.

Доля в экспорте продукции обрабатывающей промышлен
ности в этом же году составила 12% (критическое значение —
45%). Это означает, что структура экономики России является
колониальносырьевой.

О технологическом отставании экономики страны свиде
тельствует доля в экспорте высокотехнологической продукции
(1% в 2002 г., а предельнокритическое значение — 10–15%).

Доля от ВВП (0,4% в 2002 г., при критическом значении 2%)
означает разрушение научнотехнического потенциала страны.

Мы уже имеем дело с техногенными катастрофами, по
скольку изношенность основных фондов добывающей промыш
ленности составляет 75–85% (критическое значение — 35–40%)1.

Требуется изменение всей экономической политики госу
дарства, прежде всего по указанным направлениям. Заявление
В. В. Путина об удвоении ВВП страны в ближайшие годы, будем
надеяться, изменит ситуацию к лучшему.

Отмеченные выше основные направления социологических
исследований в экономической области призваны показывать
(давать информацию), как идет процесс экономических преоб
разований и что нужно делать в первую очередь.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Расскажите о процессе становления экономической со
циологии, ее институализации.

1 Осипов Г. В. Российская социология в XXI веке. — М., 2003. С. 126–
127; Советская Россия. 2005. 22 окт.
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2. Определите объект и предмет экономической социологии.
3. Какова структура экономической социологии?
4. Раскройте содержание понятий экономической социологии.
5. Расскажите об основных направлениях социологических

исследований в области экономической социологии.
6. На основе изучения зарубежной и отечественной лите

ратуры покажите процесс становления экономической социо
логии.

7. Определите основные подходы в понимании объекта и
предмета экономической социологии. Попробуйте обозначить их
сильные и слабые стороны.

8. С помощью учебной и научной литературы ознакомьтесь
с содержанием основных понятий экономической социологии.

9. Используя журнал “Социологические исследования” и
другие издания, определите основную проблематику исследо
ваний в области экономической социологии в 90е гг. XX в. —
начале XXI в.
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Ãëàâà 7. Ïîëèòè÷åñêàÿ ñîöèîëîãèÿ

§ 1. Ïîíÿòèå, îáúåêò è ïðåäìåò ïîëèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

Роль политической социологии в современном мире значи
тельно возрастает, что связано с политизацией общественной
жизни в современном мире. Усиление роли политики в жизни
общества, широкое вовлечение масс в политическую деятель
ность, развитие их политической активности, усиление поли
тической направленности общественных движений характер
ны особенно для переломных для общества периодов.

Социологический анализ политической жизни является
средством информационного обеспечения политического руко
водства, базой правильного выбора форм и методов разреше
ния политических и социальных проблем.

Политическая социология — это отрасль социологии, изу
чающая взаимоотношения политической сферы с другими сфе
рами, с различными социальными институтами общества.

Объект политической социологии — политическая сфера,
ее взаимоотношения с другими сферами общественной жизни,
взаимодействие политических институтов с другими соци
альными институтами. Основной предмет политической социо
логии — политическая власть, формы и методы ее функциони
рования и распределения в государственно организованном об
ществе в тесной связи с изучением реального политического
сознания, интересов и поведения индивидов, социальноклас
совых и других групп, социальноэтнических общностей и их
организаций (объединений).

Политическая социология тесно связана с политическими
науками, политологией, а в теоретикометодологическом и ка
тегориальнопонятийном плане они, казалось бы, мало разли
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чимы. В то же время следует иметь в виду, что если политоло
гия изучает соответствующие процессы, явления и интересы
сугубо с политической точки зрения, то политическая социоло
гия — с позиции отношения людей к ним, с точки зрения пре
имущественно их социальных аспектов, социального положе
ния в обществе индивидов, групп, классов под воздействием
политики, политических процессов.

§ 2. Ñòðóêòóðà ïîëèòè÷åñêîé ñîöèîëîãèè

При изучении вопросов данного параграфа следует опи
раться на труды ученых, внесших и вносящих значительный
вклад в становление и развитие политической социологии. Сре
ди трудов зарубежных ученых это работы М. Вебера, К. Марк
са (проблемы власти, политических отношений, типы господства
и т. д.), В. Парето, Г. Моски (исследование элит), Р. Михельса
(изучение политических партий), А. Бентли, Д. Трумена (иссле
дование групп давления и лоббизма), Г. Д. Лассуэла (изучение
пропаганды и массовых коммуникаций), С. Липсета (анализ со
циальных условий развития демократии), Р. Мертона, Р. Блана
(изучение проблем выборов, избирательных компаний) и др.
Отечественными социологами (Ю. Е. Волковым, Л. А. Гордоном,
А. В. Дмитриевым, Н. Н. Бокаревым, Э. В. Клоповым, Ж. Т. То
щенко и др.) проведен многосторонний анализ проблематики
политической социологии. К ним примыкают работы, посвящен
ные изучению вопросов экономической политики (Л. И. Абал
кин, А. Г. Аганбегян, П. Г. Бунич, Т. И. Заславская, Д. С. Львов,
С. С. Шаталин и др.), проблем социальной политики (Е. А. Ануф
риев, А. Г. Здравомыслов, Ю. Е. Волков, В. Н. Иванов, К. И. Ми
кульский, В. З. Роговин, М. Н. Руткевич, А. И. Сухарев и др.),
культурной политики (Л. Н. Коган, В. М. Межуев, А. Т. Злобин,
В. И. Толстых, В. Б. Чурбанов и др.), национальной политики
(Р. Г. Абдулатипов, Ю. В. Арутюнян, Э. А. Баграмов, Л. М. Дро
бижева, В. Н. Иванов, В. Н. Иванов, А. А. Сусоколов и др.), меж
дународной политики (Г. К. Ашин, О. Т. Богомолов, Е. М. Прима
ков, О. В. Ольшанский, А. А. Какошин, А. П. Цыганков и др.).
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Вопрос об определении структуры политической социоло
гии решается поразному в монографиях, учебниках и учебных
пособиях, и в то же время в них просматриваются и общие под
ходы. На наш взгляд, можно согласиться со структурой, пред
ставленной в “Политической социологии” под общей редакцией
Ж. Т. Тощенко и неоднократно переизданной1.

В первом разделе (“Политическая социология как наука”)
анализируются ее объект и предмет, эволюция основных идей
и методы.

Во втором разделе (“Социология власти”) рассматривают
ся власть как ключевая проблема политической жизни и основ
ные субъекты политической власти (государство, партии, об
щественные движения и т. д.). Выделяется специальный пара
граф — “Человек и его место в мировой политике”.

Третий раздел (“Механизм реализации политической вла
сти”) посвящен раскрытию содержания политического созна
ния, политического лидерства, политической элиты, бюрокра
тии, электорального поведения, политической напряженности
и конфликтов.

В заключительном IV разделе (“Регулирование политичес
ких процессов”) рассматриваются проблемы прогнозирования
политических процессов, цивилизационные процессы модерни
зации, управление и самоуправление в политической сфере.

Такая логика (структурализация) представляется вполне
приемлемой. Кстати говоря, аналогичный подход (в общем и це
лом) просматривается также в учебном пособии “Общая и при
кладная политология”2. Объясняется это совпадением (во мно
гом) объекта исследования в политологии и политической соци
ологии.

При чтении специальной литературы студенты (и слуша
тели) могут сопоставить подходы отдельных исследователей и

1 См.: Политическая социология: Учебник для вузов / Под ред.
чл.корр. Ж. Т. Тощенко. — М.: ЮНИТИДАНА, 2005.

2 См.: Общая и прикладная политология / Под общ. ред. В. И. Жукова
и Б. И. Краснова. — М.: МГСУ, 1997.
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коллективов в решении вопросов структурализации политичес
кой социологии, выявляя совпадающие и несовпадающие момен
ты, положительные и отрицательные стороны в этих подходах.

§ 3. Àíàëèç îñíîâíûõ ïîíÿòèé

Каждая отраслевая социологическая теория располагает
определенным набором понятий. Специфика понятий в полити
ческой социологии заключается в том, что они отражают наибо
лее острые проблемы общественной жизни (прежде всего в по
литической сфере), вызывающие подчас острую дискуссию. Это
сказывается на интерпретации понятий, поскольку их содержа
тельная характеристика непосредственно затрагивает наиболее
важные потребности и интересы людей, их групп и слоев. По
этому воспользуемся сформулированными автором данного по
собия положениями1 как итогом размышлений над различны
ми подходами, интерпретацией и операционализацией понятий
политической социологии и политологии.

Наиболее важным, ключевым понятием политической со
циологии является “власть”. Власть — это способность и воз
можность оказывать определяющее воздействие на деятель
ность, поведение людей с помощью какихлибо средств: воли,
авторитета, права, насилия. Имеют место разные виды власти:
экономическая, политическая (в том числе государственная,
общественная), семейная. По субъектам различают власть клас
совую, групповую, личную. Формы проявления власти: господ
ство, руководство, управление, организация, контроль. Наибо
лее важный вид власти — политическая власть как реальная
возможность данного класса, группы, индивида проводить свою
волю в политике и правовых нормах. Центральным институтом
политической власти является государство, которое в отличие
от других институтов опирается на специальный аппарат при
нуждения. Власть — одно из ключевых понятий политической
социологии.

1 См.: Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии. — М., 2001.
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Другими важнейшими категориями политической социоло
гии являются “политика”, “политические отношения”, “поли
тическая система”.

Политика — сфера отношений между классами и другими
социальными группами, связанная с их борьбой за власть в го
сударстве, с определением форм, задач, содержанием деятель
ности государства, а также сфера его взаимоотношений с дру
гими государствами. Различают внутреннюю и внешнюю поли
тику, а в зависимости от ее направленности в какуюто сферу
общественной жизни — экономическую, культурную, соци
альную и т. д.

Политические отношения, как уже отмечалось в гл. 1, оз
начают отношения между людьми по поводу политической вла
сти в обществе, связанные с отношением к государству, с учас
тием в делах государства, управлении государством и всеми
процессами в обществе.

Политическую систему общества можно интерпретировать
в двух аспектах: 1) как систему государственных и негосудар
ственных социальных институтов, осуществляющих определен
ные политические функции (политическая организация обще
ства); 2) совокупность и взаимозависимость политических орга
низаций, политических отношений и норм, политического созна
ния (идеологии), характерных для определенного общественного
и государственного строя, конкретного классового общества. То
есть политическая система трактуется и в узком, и широком
смысле слова.

К сожалению, часто можно встретить зауженное понима
ние политического режима, сводящегося к режиму одной лич
ности. Для верного и полного понимания данной категории не
обходимо дать ее интерпретацию.

Политический режим — это способ функционирования
политической системы, метод осуществления политической вла
сти в обществе. Его основные показатели: способ и порядок фор
мирования представительных учреждений (т. е. сущность из
бирательного закона и системы голосования); взаимоотношения
между центральными и местными органами власти и управле
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ния; положение и деятельность органов подавления в государ
стве; положение, влияние и условия деятельности политичес
ких партий, а также массовых общественных движений и орга
низаций; реальные права и обязанности граждан.

Сущность политического режима как способа существова
ния политической системы определяется местом и ролью ее от
дельных элементов. Например, преобладающее влияние партии
(в советский период) или исполнительной власти над всеми дру
гими ветвями власти (1990е гг. — начало XXI столетия в Рос
сии) негативно сказывается на функционировании всей поли
тической системы, а следовательно, на решении общественных
проблем.

К числу других важных понятий политической социологии
относятся: бюрократия, политическая партия, политическое
движение, политическая идеология, политическое поведение,
политическое сознание, политическая культура. С их опреде
лениями можно познакомиться в учебной литературе и слова
рях.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое политическая социология?
2. Как вы понимаете объект и предмет политической соци

ологии?
3. Что такое структура политической социологии?
4. Назовите имена ученых, которые внесли значительный

вклад в становление и развитие политической социологии?
5. Какие понятия политической социологии являются наи

более важными?
6. Проанализируйте подходы в научной и учебной литера

туре к решению вопроса об объекте и предмете политической
социологии.

7. Выявите общее и особенное в содержании политической
социологии и политологии.

8. На основе изучения научной и учебной литературы оп
ределите структуру политической социологии.
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9. Составьте краткий словарь наиболее важных понятий
политической социологии, дайте их интерпретацию.

Ëèòåðàòóðà
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Ãëàâà 8. Ñîöèîëîãèÿ äóõîâíîé æèçíè

§ 1. Ïîíÿòèå, îáúåêò è ïðåäìåò ñîöèîëîãèè äóõîâíîé æèçíè

Социология духовной жизни как отрасль социологическо
го знания изучает духовную жизнь общества с ориентацией на
социальные аспекты и взаимосвязь с другими сферами жизни
общества, с его социальными институтами. Возрастание роли
социологии духовной жизни предопределяется прежде всего
общим уровнем развития человеческого общества. Социологи
ческое изучение духовной жизни является важнейшим сред
ством информационного обеспечения управления, базой науч
но обоснованного выбора форм и методов воздействия на духов
ное состояние общества, эффективного решения проблем, свя
занных с духовными процессами и явлениями общественной
жизни.

В целом объектом социологии духовной жизни является
духовная жизнь общества. В то же время надо иметь в виду, что
духовная жизнь представляет собой сложную, относительно
самостоятельную сферу общественной жизни, связанную с ду
ховным производством, формированием и удовлетворением
духовных интересов и потребностей людей. При этом имеет ме
сто, как показывает реальная жизнь, тесная взаимосвязь и вза
имозависимость духовного и материального производства (их
характеристика дается в гл. 3). Справедливо подчеркивают ис
следователи духовной жизни, что всякий материальный вид
деятельности имеет духовные (идеальные) побудительные мо
тивы (потребности, интересы и т. д.), а духовная деятельность
требует материальных средств, материализуется в реальных
(вещных) объектах. Духовная жизнь присуща всем обществен
ным сферам и отношениям, пропитывая собой всю обществен

 

                            47 / 74



121

ную жизнь. Идеальное, как правило, сливается с материальным,
получает зримое, слышимое, ощутимое воплощение в матери
альных вещах, предметах, действиях1.

Духовную жизнь как объект социологии можно конкрети
зировать, поскольку в нее входит вся совокупность духовных,
идеальных образований (мысли, идеи, взгляды, убеждения, ве
рования, художественные образы, традиции, обычаи, трудовые
навыки и т. д.), вырабатываемых в процессе многообразных ви
дов духовной деятельности (научной, образовательной, воспи
тательной, религиозной, художественной и др.). К сожалению,
духовность в понимании многих современных “демократов” —
это прежде всего религиозная жизнь.

Именно сложность духовной жизни, включающей в себя
различные процессы и явления, различные социальные инсти
туты, обусловливает множество специальных (частных) социо
логических теорий, имеющих прямую, непосредственную связь
с социологией духовной жизни. Это — социология воспитания,
социология законодательная, социология массовых коммуника
ций, социология медицины, социология морали, социология
мышления, социология науки, социология образования, социо
логия общественного мнения, социология права, социология про
паганды, социология религии и др.

Именно поэтому социологию духовной жизни можно рас
сматривать, с одной стороны, как относительно самостоятель
ную отраслевую социологическую теорию, а с другой — как оп
ределенную совокупность частных (специальных социальных
концепций).

Сложность объекта социологии духовной жизни, в свою
очередь, предопределяет и сложный (комплексный) характер
ее предмета. Исходя из понимания предмета изучения, данного
в гл. 1, можно сказать, что, с одной стороны, ее предметом могут
выступать и выступают те или иные стороны, характеристики
объекта (отмеченная выше совокупность духовных образований,

1 См.: Уледов А. К. Духовная жизнь общества. — М., 1980; Яковлев А. И.,
Кириллов Н. П. Сознание народа. — Томск, 2000; Яковлев А. И. Социология
духовной жизни // Социология. — М., 2002 и др..
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направления духовной деятельности). С другой стороны, ее
предмет — это законы, закономерности, функционирующие в
этой сфере, выражающие отношения, взаимосвязи между ду
ховной и иными сферами, между духовными и другими соци
альными институтами, проявляющиеся в деятельности лично
стей, групп, слоев, классов.

§ 2. Ñòðóêòóðà ñîöèîëîãèè äóõîâíîé æèçíè.
Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ

Структуру социологии духовной жизни можно (и нужно)
классифицировать с учетом ее объекта и предмета. Кроме того,
структуру духовной жизни в целом можно представить как со
вокупность ее трех неразрывно связанных между собой компо
нентов. Вопервых, это процессы духовной деятельности (про
изводство, распространение и усвоение общественного созна
ния в общественноорганизованных формах). Вовторых, это
общественные отношения между субъектами духовной деятель
ности. Втретьих, общественное сознание.

В качестве основания структурализации социологии духов
ной жизни может быть уровень духовной жизни, поиному,
субъектнопространственная ее классификация. Поэтому впол
не правомерно исследование духовной жизни всего общества,
той или иной страны, того или иного региона, трудовых ассоци
аций (коллективов), групп, общностей, личности.

Уже из сказанного выше просматривается огромное много
образие понятий социологии духовной жизни. Кроме уже на
званных (духовная жизнь, объект и предмет социологии духов
ной жизни, духовное производство, духовная деятельность и ее
виды, мысли, идеи, взгляды, убеждения и другие духовные об
разования, общественное сознание и др.), в их перечень можно
включить различные формы общественного сознания (полити
ческое, правовое, религиозное, научное, экологическое, косми
ческое и т. д.); культуру; общественную психологию и обществен
ную идеологию; групповое, массовое и общечеловеческое созна
ние; общественное настроение; общественное мнение; духовное
общение; духовные потребности и т. д.
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Часть этих понятий уже рассмотрена в предыдущих гла
вах, другая часть является объектом анализа специальных со
циологических теорий, анализируемых в данном учебном посо
бии. Как и в других темах, при изучении понятийного аппарата
следует опираться на учебную и справочную литературу, сло
вари, энциклопедии.

Рассмотрим кратко содержание некоторых других важней
ших понятий социологии духовной жизни.

Агитация — распространение идей для воздействия на со
знание, настроение, общественную активность масс с помощью
устных выступлений, политического воспитания. Одно из ору
дий борьбы классов, партий, политических движений. Агитация
тесно связана с пропагандой в узком понимании последней.

Вера — 1) принятие воображаемых или реальных объек
тов за истину без достаточных теоретических и практических
доказательств; 2) опирающаяся на факты и знания уверенность
индивида в том, что определенная идея, гипотеза, теория явля
ются истинными. Вера определяет отношение индивида к окру
жающему миру, его сознание и поведение, играет важную роль
в структуре общественного и индивидуального сознания, фор
мирования личности. Вера клиента в социальной работе может
играть как позитивную, так и негативную роль.

Воспитание — 1) в широком смысле — функция общества,
обеспечивающая его развитие путем передачи новым поколе
ниям людей социальноисторического опыта предшествующих
поколений в соответствии с целями и интересами тех или иных
классов, социальных групп; 2) в узком смысле — процесс созна
тельного, целенаправленного и систематического формирования
личности, осуществляемый в рамках и под воздействием соци
альных институтов (семьи, воспитательных и учебных заведе
ний, учреждений культуры, общественных организаций,
средств массовой информации и др.) в целях ее подготовки к
выполнению социальных функций и ролей, к жизнедеятельно
сти в различных сферах социальной практики (профессиональ
нотрудовой, общественнополитической, культурной, семейно
бытовой и т. д.).
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Воспитание — основное звено социализации, оно органич
но взаимосвязано с обучением, является составной частью сис
темы образования. Как функция общества, присущая любой
социальной системе, воспитание в то же время — конкретно
историческое явление, обусловленное в конечном счете соци
альными отношениями, свойственными тому или иному типу
общества. Теоретическую основу систем воспитания составля
ют философские, религиозные, социальнополитические, пси
хологические и педагогические учения, отвечающие интересам
господствующих в обществе сил.

В социальной работе воспитание имеет исключительное
значение и для подготовки социальных работников, и для воз
можностей решения задач социальной защиты населения, воз
действия на клиентов, на те или иные слои и группы населения
(например, подростков с девиантным поведением и т. д.), а так
же общения социономов с клиентами и т. д. Педагогические, пси
хологические, государственноправовые и другие основы соци
альной работы самым тесным образом связаны с процессом вос
питания как в широком, так и узком смысле слова.

Гласность — принцип демократии, механизм демократи
зации общественной жизни, утверждение самоуправленческих
начал в обществе, самоконтроля и творческой активности насе
ления. Гласность предполагает свободную циркуляцию социаль
ной информации в обществе, возможность получения точной,
полной, достоверной информации, ее публичной оценки, выра
жения своего мнения по обсуждаемой проблеме. Информация
об изменениях в условиях жизни, социальном положении раз
личных групп и слоев в обществе (труд, быт, досуг и т. д.) имеет
важнейшее значение в нормальном функционировании обще
ства, в управленческом процессе, в решении проблем социаль
ной защищенности людей.

Гуманизм — 1) в широком смысле — исторически изменя
ющаяся система воззрений, основанная на признании ценности
человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие
и проявление своих способностей. Благо человека считается
критерием оценки социальных институтов, а принципы равен
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ства, справедливости, человечности — нормой отношений меж
ду людьми; 2) в узком смысле — культурное движение эпохи
Возрождения.

Гуманизм — один из важнейших принципов социальной
работы.

Гуманность — человечность, благожелательное отношение
к людям, их достоинство (в отличие от жестокого, неблагожела
тельного).

Дезинформация — искаженное отражение различных сто
рон социальной действительности. Различают два вида дезин
формации: 1) неумышленная дезинформация имеет объектив
ный характер и объясняется недостатком фактов, цифр и т. д.,
неправильной оценкой тех или иных событий, явлений; 2) со
знательная дезинформация — это результат умышленного из
вращения различных сторон социальной действительности с
намерением ввести когото в заблуждение, вызвать определен
ную реакцию в пропагандистских целях и т. д.

Демагогия — спекуляция реальными нуждами, проблема
ми, запросами и интересами людей, осуществляемая руководя
щими, политическими деятелями в личных, групповых, корыс
тных, скрытых целях; представление при этом событий, взгля
дов своих противников, оппозиции в ложном свете. Демагогии
сопутствуют ложь, фальсификация фактов, внешне правдопо
добных, но по сути искусно искаженных подтасованной аргу
ментацией. Кажущиеся правдоподобие демагогической аргу
ментации позволяет демагогамполитикам добиваться своих
целей за счет обмана народа.

Досуг — синоним понятия “свободное время”; совокупность
видов деятельности, предназначенных для удовлетворения
физических, духовных и социальных потребностей людей в сво
бодное время. В узком смысле слова под ним понимаются отдых
и развлечения: посещение учреждений культурных и массовых
зрелищ, игры, танцы, чтение и т. д. В широком смысле в досуг
включают также творческую и любительскую деятельность,
занятия физкультурой и спортом.
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В социальной работе организация досуга (особенно детей,
подростков, лиц с отклоняющимся поведением) исключительно
важна. К сожалению, в последние годы в нашей стране этому
виду деятельности не уделяется достаточного внимания.

Духовность — преобладание в человеке духовых, нрав
ственных, интеллектуальных качеств (ценностей) над матери
альными запросами.

Идеологизация — усиление влияния идеологических фак
торов; навязывание определенных идеологических взглядов,
стереотипов.

Идеология — система взглядов и идей, в которых осозна
ются или оцениваются отношения людей к действительности и
друг к другу, социальные проблемы и конфликты, а также со
держатся цели (программы) социальной деятельности, направ
ленной на закрепление или изменение (развитие) данных обще
ственных отношений. В сфере идеологии отражаются положе
ние общественных классов, социальных групп и слоев, их ко
ренные и другие интересы.

Различают идеологию научную и ненаучную, истинную и
ложную, революционную и реакционную, прогрессивную и кон
сервативную, либеральную и радикальную, интернациональную
и националистическую и т. д.

Идеология выражает политические, правовые, этические,
религиозные, эстетические и философские взгляды. В есте
ственных науках идеологический характер носят философско
мировоззренческие выводы из их открытий. Общественные на
уки сами выполняют идеологические, мировоззренческие функ
ции.

В области социальной работы идеология отражает как со
держание тех или иных взглядов, так и сущность осуществляе
мой социальной политики.

Идея — 1) основная мысль, общее понятие о предмете или
явлении; продукт человеческого мышления; 2) определяющее
понятие, лежащее в основе теоретической системы; 3) мысль,
замысел; 4) основная мысль литературнохудожественного или
научного произведения.
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Инакомыслие (диссидентство) — несогласие, противосто
яние официальной идеологии и политике, господствующему
мнению и вере.

Информатизация общества — совокупность процессов,
происходящих во всех сферах и подсистемах общества и свя
занных с качественно новым уровнем (формами) производства,
переработки и распространения информации.

Информация социальная — совокупность знаний, сведе
ний, данных и сообщений, которые формируются и воспроиз
водятся в обществе различными субъектами для регулирова
ния социального взаимодействия, общественных отношений и
отношений между человеком, обществом и природой. Состав
ной частью ее является социологическая информация, получа
емая методами социологии и интерпретируемая в рамках соци
ологической науки.

Социальная информация особенно важна в реализации за
дач социальной работы.

Климат социально$психологический — социальнопсихо
логическое состояние коллектива, характер ценностных ориен
таций, межличностных отношений и взаимных ожиданий в нем.
Различают благоприятный и неблагоприятный, здоровый и не
здоровый социальнопсихологический климат.

Имеет большое значение в реализации форм, методов и
принципов социальной работы.

Коммуникация — передача некоторой идеи от источника к
получателю в целях изменения поведения (знаний или соци
альных установок) получателя. По своему содержанию комму
никация представляет собой обмен информацией между людь
ми, в котором можно выделить четыре основных элемента: от
правитель — лицо, генерирующее идеи или собирающее инфор
мацию и передающее ее; сообщение — собственно информация,
закодированная с помощью символов; канал — средство пере
дачи информации; получатель — лицо, которому предназначе
на информация и которое интерпретирует ее.

Коммуникация массовая — производство и передача ин
формации средствами прессы, радио, телевидения; общение
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людей как членов организованных объединений и спонтанных
группировок, осуществляемое с помощью технических средств.
Коммуникация массовая выступает мощным способом закреп
ления установок и представлений, их изменений в желаемом
направлении. Оказывает влияние (положительное или отрица
тельное) на социальные процессы в целом, в том числе на реше
ние проблем социальной защищенности людей.

Контркультура — в социологии и публицистике комплекс
социальных ориентаций, установок, ценностей, которые проти
вопоставлены господствующей культуре.

Культура — в широком смысле — все, что создано или со
здается в обществе человеческой деятельности. В более узком
смысле различают материальную (техника, производственный
опыт, материальные ценности, созданные в процессе производства)
и духовную культуру (производство, распределение и потребле
ние духовных ценностей в области науки, искусства и литерату
ры, философии, морали, просвещения и т. д.). С помощью понятия
“культуры” характеризуют особенности сознания, поведения и
деятельности людей в конкретных сферах общественной жизни
(культура труда, быта, политическая, правовая и т. д.).

Формы культуры: а) элитарная (культура привилегирован
ной части общества — изящное искусство, классическая музы
ка и литература); б) народная (мифы, легенды, сказания, эпосы,
сказки, песни, танцы) создается анонимными творцами; люби
тельское творчество, фольклор; в) массовая, или общедоступ
ная (появилась в середине XX в. благодаря СМИ; пример — по
пулярная и эстрадная музыка). Культура подразделяется на
субкультуру и контркультуру. Субкультура — это часть общей
культуры, система ценностей, традиций, обычаев, которые при
сущи большой социальной группе (молодежная, субкультура
пожилых, профессиональная и криминальная, национальных
меньшинств и т. д.). Субкультура группы отличается от доми
нирующей культуры (культура большинства членов общества),
отличия касаются языка, взглядов на жизнь, манеры поведе
ния, причесок, одежды, обычаев. Контркультура противостоит
доминирующей культуре, отрицает господствующие ценности.
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Массовая культура — вид культуры, охватывающей мно
гообразные и разнородные явления культуры, которые полу
чили распространение в связи с научнотехнической револю
цией, постоянным обновлением коммуникационных и репродук
тивных систем, глобальным характером информационного об
мена.

Массовое сознание — тип общественного сознания, широ
кая совокупность идей, представлений, иллюзий, чувств, на
строений, отражающих все без исключения стороны жизни об
щества, принципиально доступные массам и способные вызвать
их интерес. Характеризуется, с одной стороны, разорванностью,
пористостью, противоречивостью, способностью к быстрым, нео
жиданным изменениям, а с другой — известной “косностью”.

Мировоззрение — система обобщенных взглядов на объек
тивный мир и место человека в нем, на отношения людей к ок
ружающей действительности и к самим себе, а также обуслов
ленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы по
знания и деятельности. Образуется на основе естественнона
учных, социальноисторических, технических и философских
знаний, включая определенную идеологию. Мировоззрение име
ет огромный практический смысл, влияя на нормы поведения,
жизненные устремления, интересы, труд и быт людей. По свое
му содержанию и направленности мировоззрение может быть
научным и ненаучным, материалистическим или идеалистичес
ким, атеистическим или религиозным, революционным и реак
ционным.

Мировоззрение так или иначе сказывается на деятельнос
ти социальных работников, управленческих структур, на реше
нии проблем социальной работы.

Мораль — нормы, принципы, правила поведения людей, а
также человеческое поведение (мотивы поступков, результаты
деятельности), чувства, суждения, рассматриваемые с точки
зрения отношения людей друг к другу и к общностям (коллек
тивам, классам, народам, обществу в целом). Мораль включает
в себя как идеологическую сторону (моральное сознание), так и
практическую (моральное отношение). В отличие от права мо
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раль не опирается на принуждение со стороны государства. Она
поддерживается общественным мнением и обычно соблюдает
ся в силу убеждения. По мере развития человеческого общества
мораль постоянно совершенствовалась, все более наполнялась
гуманизмом. Мораль может отражать (и отражает) интересы
различных классов, групп, слоев. Вместе с тем мораль различ
ных субъектов может включать в себя общечеловеческие прин
ципы, нормы, правила.

Мораль двойная — нравственное лицемерие, ханжество,
расхождение слова и дела, стремление (осознанное или неосоз
нанное) выдавать желаемое за действительное, коньюктурные
и утилитарнопрагматические интересы и действия, прикры
ваемые видимостью позитивных нравственных норм. Мораль
двойная противопоказана в социальной работе.

Мораль международная — совокупность идеалов, принци
пов и норм, призванных регулировать, поддерживать и укреп
лять систему международных отношений на основе соблюде
ния мира и безопасности, прав и свобод, равенства и справед
ливости, уважения взаимных интересов и сотрудничества меж
ду государствами. Мораль международная способствует реали
зации прав всех людей, их социальной защищенности. Ее прин
ципы и нормы закрепляются (если они получили всеобщее при
знание) в соответствующих политических, юридические и дру
гих актах (например, Устав ООН, Декларация о принципах меж
дународного права и др.).

Облик нравственный — отличительные черты и особенно
сти жизнепонимания поведения человека, склад его ума и ха
рактера. Облик нравственный характеризует человека не с точ
ки зрения отдельных его нравственных свойств, а в целом и оз
начает его нравственный портрет. Однако эта общая характе
ристика, нравственная целостность человека может быть вы
ражена через основную, доминирующую черту: “добряк”, “ни
гилист”, “чистая душа” и т. д. Об облике нравственном можно
говорить в отношении как отдельного человека, так и отдельно
го социального типа людей (“мещанин”, “буржуа”, “аристократ”
и т. д.).
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В социальной работе важен учет облика нравственного как
социальных работников, так и клиентов.

Плюрализм — философское учение, согласно которому су
ществует несколько (или множество) независимых начал бытия
или оснований знания. Термин “плюрализм” введен немецким
философом Х. Вольфом в 1712 г. Основная форма плюрализма —
дуализм (утверждается существование двух начал — матери
ального и идеального); противоположность плюрализма — мо4
низм (признается единая основа всего существующего).

Термин “плюрализм” нередко употребляется применитель
но к отдельным сферам общественной жизни: экономике, поли
тике, культуре, идеологии и др. При этом имеется в виду много
образие и свободное цивилизованное соперничество в соответ
ствующих областях жизни общества.

Поп$культура — сфера духовной жизнедеятельности, в
основе которой лежат неоавангардистские взгляды на искусст
во и поверхностнонигилистическое отношение к классическо
му искусству, мировому культурному наследию, отрицание ху
дожественноэстетического опыта старших и предшествующих
поколений. Попкультура выражает мировоззренческий про
тест молодежи против ханжеской морали современного обще
ства. Нередко служит осложняющим фактором в процессе со
циализации, воспитания молодежи.

Пропаганда — 1) в широком смысле — особый род соци
альной деятельности, основная функция которой состоит в рас
пространении знаний, художественных ценностей и другой ин
формации в целях формирования определенных знаний, пред
ставлений и эмоциональных состояний, оказания влияния на
поведение людей; 2) в более узком смысле — деятельность по
распространению в массах идеологии и политики определенных
классов, партий и государств. В отличие от агитации пропаган
да как идеологическая деятельность — это распространение
какихлибо идей или лозунгов, побуждающих к действию.

Реклама — 1) различные формы оповещения (главным об
разом средствами массовой информации) о потребительских
свойствах товаров и видах услуг в целях их возможно более
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широкого сбыта; 2) (перен.) создание максимальной популярно
сти комулибо или чемулибо (например, кандидатам в прези
денты, произведениям литературы и искусства и т. д.).

Религиозность — характеристика сознания и поведения
отдельных людей, их групп и общностей, верующих в сверхъе
стественное и поклоняющихся ему. В исследованиях использу
ют такие эмпирические признаки религиозности, как вера в
Бога, в бессмертие души и т. п., отождествление себя с верую
щими определенной конфессии, позитивное отношение к рели
гиозным ценностям и нормам. Наряду с этими признаками в
сфере сознания учитываются признаки в сфере поведения: уча
стие в коллективных культовых действиях, в деятельности ре
лигиозных организаций, индивидуальные культовые действия
в домашней обстановке (молитва и т. д.).

Референдум — всенародное голосование, проводимое в це
лях выявления общественного мнения по какомулибо особо
важному государственному вопросу (принятие Конституции,
других важных законов, внесение в них изменений и др.).

Свобода социальная — степень социальной самостоятель
ности (автономии) личности, группы, организации и других
субъектов, возможность и полнота удовлетворения потребнос
тей, развитие способностей, наличие различных прав и их прак
тическое обеспечение. Различают свободу экономическую (в
сфере трудовых отношений и обмена) и политическую (свобо
да слова, собраний, митингов, участие в управлении и т. д.), ре4
лигиозную (свобода совести) и интеллектуальную (свобода ху
дожественного, научного творчества, свобода общения и т. д.).

Секуляризация — 1) освобождение различных сфер обще
ства, индивидуального, группового и общественного сознания от
влияния религии; 2) обращение государством церковной соб
ственности, главным образом земельной, в светскую; 3) в Запад
ной Европе — переход лица из духовного состоянии в светское с
разрешения церкви.

Совесть — понятие морального сознания, внутренняя убеж
денность в понимании того, что является добром и злом, нрав
ственная ответственность за свое общественное поведение. Не
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редко социальным работникам в своей деятельности приходит
ся прибегать к приемам “возбуждения” совести у клиентов с
девиантным поведением.

Сознание — высшая форма отражения объективного мира,
свойственная только человеку. Сознание возникает в ходе об
щественноисторического развития на основе трудовой деятель
ности, является продуктом высокоорганизованной материи —
головного мозга человека. С помощью сознания человек спосо
бен активно и целенаправленно воздействовать на окружающий
мир, преобразовывать и изменять его в соответствии с постав
ленными им (человеком) целями. Если объектом сознания выс
тупает внешний мир, то объектом самосознания — сам человек,
его мысли, чувства, все проявления в деятельности, общении.

Сознание изучается рядом наук. Социология рассматрива
ет конкретное сознание социальных групп, слоев, коллективов.
Различают сознание индивидуальное, групповое, общественное,
такие формы общественного сознания, как наука, философия,
искусство, нравственность, религия, политика, право.

Средства массовой информации — социальные институты
(пресса, книжные издательства, агентства печати, радио, теле
видение, кино и т. д.), обеспечивающие сбор, обработку и рас
пространение информации в массовом масштабе играют важ
ную роль в коммуникативной деятельности социальных служб.

Субкультура — 1) культура какойлибо социальной или де
мографической группы; 2) в чемто ограниченная культура со
циальной общности, обусловленная бедностью ее социальных
связей, неполнотой или сложностью доступа к культурному на
следию. Учет субкультуры (особенно во втором значении) важен
для установления нормального общения социального работника
со своими клиентами и воздействие на них в позитивном плане.

Традиция — элементы социального и культурного насле
дия, которые передаются из поколения к поколению и сохраня
ются в определенных обществах, социальных и других группах
в течение длительного времени. В качестве традиции выступа
ют определенные общественные установления, нормы поведе
ния, ценности, идеи, обычаи, ритуалы и т. д.
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Традиции очень важно учитывать социальным работникам,
особенно при работе с клиентом отличных от основной в обще
стве социальноэтнических групп.

Убеждения — личностные образования, в основе которых
лежат какиелибо представления, идеи, принципы, существен
но определяющие отношение человека к действительности и его
поступки. Различают нравственные, научные, религиозные и
другие виды убеждения.

Этика — 1) то же, что мораль, нравственность, нравы (на
пример, врачебная, профессиональная этика, этика социально
го работника); 2) теория морали, научное обоснование той или
иной моральной системы, того или иного понимания добра и зла,
справедливости, долга, совести, счастья, смысла жизни.

Имеет большое значение в подготовке и деятельности работ
ников социальных служб, в обязанности которого входят знания
этических (и правовых) норм, регулирующих отношения чело
века к человеку, обществу, окружающей среде, и умение учиты
вать их при разработке экологических и социальных проектов.

Этикет — 1) в широком значении — совокупность правил
поведения, вежливости, принятых в какомлибо обществе или
его части (половозрастной, кастовой, сословной, профессиональ
ной и т. п.); 2) в узком, исторически первоначальном значении —
свод правил обхождения, принятых при дворе, в дипломатичес
ком кругу и т. п. Правила этикета становятся социальными нор
мами и обычаями, однако не имеют такого существенного зна
чения, как нормы морали. Если нормы морали обычно отража
ют внутреннее содержание поведения, то правила этикета ско
рее относятся к его внешним проявлениям

Язык — важнейшее средство человеческого общения, не
разрывно связанное с мышлением, хранилище духовных цен
ностей и система коммуникации, осуществляемой с помощью
звуков и символов, которые имеют условные, но в то же время
структурнообоснованные значения.

Язык — основа сознательного взаимодействия между людь
ми, важное средство регулирования их поведения, управления
обществом и его различными структурными элементами.
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Как система коммуникации язык играет важнейшую роль
в работе социальных служб со своими клиентами.

В заключение главы кратко расскажем о специфике изу
чения проблем социологии духовной жизни.

Исследование духовной жизни, с точки зрения социологии,
предполагает, вопервых, комплексный, системный подход, суть
которого состоит в изучении как самого феномена (духовной
жизни), так и внешних факторов в их органическом единстве.
Вовторых, конкретизируя это главное положение, следует учи
тывать взаимодействие духовных компонентов со всеми други
ми сферами жизни общества. Втретьих, в условиях кризисно
го состояния современного российского общества необходимо
обращать особое внимание на взаимозависимость экономичес
кого, материального положения народа и состоянии его духов
ности. Вчетвертых, использовать в изучении духовной жизни
все многообразие социологических методов и техник, содержа
ние которых излагается в заключительном разделе пособия.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социология духовной жизни?
2. Что такое объект и предмет социологии духовной

жизни?
3. Как вы понимаете структуру социологии духовной жизни?
4. Какие понятия, на ваш взгляд, являются наиболее важ

ными в социологии духовной жизни?
5. Как бы вы охарактеризовали духовное состояние совре

менного российского общества?
6. В чем вы видите специфику социологического изучения

духовной жизни общества?
7. На основе изучения научной и учебной литературы дай

те определение социологии духовной жизни.
8. Покажите сходство и различия социологии духовной

жизни с другими отраслевыми социологическими теориями.
9. Учитывая различные подходы в решении вопроса о струк

туре социологии духовной жизни, определите, какие из них
представляются вам наиболее аргументированными.
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10. Составьте краткий словарь понятий социологии духов
ной жизни.

11. Исходя из доступной вам информации и своих наблюде
ний охарактеризуйте духовное состояние современного россий
ского общества.
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Ãëàâà 9. Ñîöèîëîãèÿ óïðàâëåíèÿ

§ 1. Ñóùíîñòü è ñïåöèôèêà ñîöèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

Социология управления — это отрасль социологии, изуча
ющая закономерности, формы и методы целенаправленного воз
действия на социальные структуры и процессы в обществе, от
ношения по управлению. Она тесно связана с политической со
циологией, социологией организаций, социологией труда и дру
гими областями социологического знания.

В социологии управления ключевым является понятие “уп
равление”. В научной литературе оно рассматривается как эле
мент, функция организованных систем различной природы (био
логических, социальных, технических), функция, которая обес
печивает сохранение их определенной структуры, поддержа
ние режима деятельности, реализацию их программ и целей.

Социологию интересует управление социальными система
ми, иначе говоря, социальное управление. Оно трактуется дво
яко. В широком смысле социальное управление означает управ
ление всеми и любыми общественными процессами в отличие
от управления в биологических и технических системах. В уз
ком смысле означает управление процессами и явлениями со
циальной сферы жизни, средство реализации социальной по
литики.

Управление — свойство? внутренне присущее обществу на
любой ступени его развития. Оно имеет всеобщий характер и
вытекает из системной природы общества, из общественного,
коллективного труда людей, из необходимости взаимодейство
вать, общаться в процессе труда и жизни, обмениваться про
дуктами своей материальной и духовной деятельности. Важно
подчеркнуть, что возникновение управления в обществе имеет
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трудовой характер. К. Маркс так писал по этому поводу: “Вся
кий непосредственно общественный или совместный труд, осу
ществляемый в сравнительно крупном масштабе, нуждается в
большей или меньшей степени в управлении, которое устанав
ливает согласованность между индивидуальными работами и
выполняет общие функции, возникающие из движения всего
производственного организма в отличие от движения его само
стоятельных органов. Отдельный скрипач сам управляет собой,
оркестр нуждается в дирижере”1.

Различают стихийное управление, воздействие которого на
систему является результатом различных перекрещивающих
ся сил, массы случайных единичных фактов (например, рынок),
и сознательное управление, осуществляемое субъектами управ
ления, в качестве которых могут выступать общественные ин
ституты, организации, отдельные руководители.

В качестве субъектов (или институтов) социального управ
ления выступают прежде всего государство, политические
партии, общественные организации, неформальные, самодея
тельные движения, трудовые коллективы. Человек выступает
и объектом, и субъектом управления.

Управленческие отношения связаны со всеми другими ви
дами общественных отношений, но имеют свою специфику. Они
носят интегральный, субъектнообъектный характер. Это отно
шения между людьми (объектами и субъектами) по поводу кол
лективной жизнедеятельности, организации общественного про
изводства, функционирования общества в целом и отдельных
его сфер.

Выделяют различные виды управленческих отношений:
отношения централизма и самостоятельности, субординации и
координации; ответственности, “формальные” и “неформаль
ные”, временные и постоянные и т. п.

Содержанием социального управления является формиро
вание критериев и показателей социального развития объекта,
выделение возникающих в нем социальных проблем, разработ

1 Маркс К. Капитал. Т. 1. Кн. 1. / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 342.
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ка и применение методов их решений, достижение плани
руемых состояний и параметров социальных отношений и про
цессов.

§ 2. Ñîöèàëüíîå óïðàâëåíèå êàê ïðîöåññ

Социальное управление (управление в целом) предполага
ет не только объект и субъект управления, но и возникновение
особого вида общественных отношений — управленческих от4
ношений. Рассмотрим наиболее важные их них.

Планирование в своем функциональном значении предпо
лагает:

а) разработку научно обоснованной программы развития
всей системы социального управления в целом или ее отдель
ных составных частей;

б) определение целей и задач субъектов социального управ
ления по реализации данной программы;

в) обеспечение программы необходимыми материальными,
финансовыми, организационными и трудовыми ресурсами;

г) определение средств достижения планируемых резуль
татов.

Организация как общая функция управления (нередко
отождествляемая с этапом) — это вид деятельности субъектов
управления, который направлен на более конкретные цели, а
именно на формирование управляемой и управляющей систем,
на создание упорядоченности их и отношений между ними. Со
ответственно, они включают деятельность по образованию пред
приятий, учреждений различных органов управления; подбор
и расстановку кадров управляющих и исполнителей; опреде
ление компетенции органов и должностных лиц; установление
порядка взаимодействия участников управленческих отноше
ний; решение структурных вопросов и т. д.

Можно выделить три аспекта управленческого контроля:
1) установление стандартов (определение целей);
2) измерение (связано со сравнением);
3) предпринимаемые действия (в местности, для коррекции

отклонений от плана).
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Руководители всегда осуществляли функцию мотивации
своих работников, осознавали они это сами или нет. В древние
времена для этого служили хлыст и угрозы, для немногочис
ленных избранных — награды. С конца XVIII и по ХХ в. было
широко распространено убеждение, что люди всегда будут ра
ботать больше, если у них есть возможность заработать боль
ше. Считалось, что мотивация — это простой вопрос, сводящийся
к предложению соответствующих денежных вознаграждений
в обмен за предлагаемые услуги. На этом основывался подход к
мотивации школы научного управления.

Исследования в области поведенческих наук, движение за
человеческие отношения, знаменитые эксперименты Элтона
Мейо, особенно те, которые проводились на заводе “Уэстерн
Электрик” в Хоторне (США), помогли понять, что мотивацией
поступков людей являются в основном не экономические фак
торы, а различные потребности, которые могут быть лишь час
тично и косвенно удовлетворены с помощью денег. Ныне мы по
нимаем, что для того, чтобы мотивировать работников эффек
тивно трудиться, руководителю необходимо определить, какие
потребности и для каких работников актуальны, и обеспечить
способ их удовлетворения через хорошую работу. В современ
ном менеджменте пришли к выводу, что работа, приносящая
удовлетворение работнику, является главным элементом его
мотивационной структуры в процессе труда. То есть хорошо
организованный эффективный труд мотивирует трудовую де
ятельность работника.

Постоянно действующим фактором процесса управления
является контроль. Он охватывает все стороны деятельности
управления объектов, представляя собой постоянное наблюде
ние (надзор) за упорядоченностью управляемой системы, за ее
состоянием, соответствием хода процесса управления заданным
программам.

Ведущая роль и центральное место в системе управления
принадлежит принятию решений. Надо иметь в виду, что с 50х гг.
XX столетия существует теория принятия решений как само
стоятельный раздел науки управления.
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Управленческое решение представляет собой формально за
фиксированный проект какоголибо социального действия, изме
нения в организации, в осуществлении которого помимо субъекта
решения участвуют и другие члены организации. Такое решение
есть элемент отношений руководства — подчинения и выступает
как механизм реализации власти в организации.

Решения в социальном управлении отличаются большим
разнообразием. В зависимости от основания можно выделить
различные их типы:

1. Жестко детерминированные решения, содержание кото
рых предопределено нормативными документами.

2. Инициативные решения, принимаемые по инициативе
органов управления и предполагающие творческий вклад того,
кто принимает решение.

3. Ситуационные решения, имеющие преимущественно эпи
зодический или локальный характер (поощрения, наказания,
назначения на должность и пр.).

4. Реорганизационные решения, направленные на измене
ние организационных структур, введение новшеств и т. д.

5. По степени участия подчиненных в принятии решений
выделяют единоличные и групповые решения, решения, прини
маемые с учетом мнения специалистов или исполнителей и т. д.

6. По времени действия различают кратковременные и дол
говременные решения.

7. По сфере действия: организационные, кадровые, трудо
вые, бытовые и т. д.

Центральное место в системе управления занимает приня
тие решений. Управленческое решение — это разработанный
и принятый, формально зафиксированный проект социальных
изменений, регулирования их в исторически конкретных ус
ловиях. Он содержит постановку целей и задач, основных пу
тей и средств их осуществления, предопределяет деятельность
субъектов и объектов управления по выполнению поставлен
ных целей и задач.

Процесс принятия решения в теории социального управ
ления разбивается на четыре этапа:
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1. Формирование субъективного представления о задаче.
2. Оценка последствий альтернатив, т. е. возможных резуль

татов.
3. Прогнозирование возможных условий, влияющих на ре

зультат.
4. Выбор альтернативы.
В управленческой деятельности руководствуются опреде

ленными принципами как исходными, основополагающими тре
бованиями, правилами.

Выделяют всеобщие, методологические, организационные
и другие принципы социального управления.

Среди всеобщих принципов различают научность, соответ
ствие управляющей и управляемой систем, их саморазвитие,
комплексность и системность, конкретноисторический подход
к социальным явлениям и процессам.

К числу методологических принципов социального управ
ления относят объективность, конкретность и адресность, пре
емственность организации управления, единство социальных
целей и задач.

Среди организационных принципов выделяют коллегиаль
ность и единоначалие, выбор главного звена, единство требова
ний.

В последние годы подчеркивают значение принципов глас
ности, реальной эффективности, оптимальности.

Принципами обусловливаются формы социального управ4
ления как способы существования, выражения взаимодействия,
отношений между субъектом и объектом управления.

Различают разные формы управления. Это непосредствен
ные (референдумы, представительство, выборы) и опосредство
ванные формы (административное руководство, обсуждение
проектов законов, участие в их реализации). Среди других форм
социального управления в обществе можно выделить собрания,
совещания, заседания, конференции, семинары и т. д. В каче
стве форм социального управления рассматриваются также
законы, указы, постановления, приказы и т. д. К их числу отно
сят также формы наглядной агитации и пропаганды, рекламу.
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Важную роль в социальном управлении играют методы как
способы, совокупность приемов и операций выработки и реали
зации управленческого воздействия.

Среди методов социального управления различают адми
нистративные, правовые, экономические, социологические, пси
хологические, педагогические.

По характеру воздействия на управляемый социальный
объект различают методы прямого и косвенного воздействия.

Выделяют также методы материального и морального сти
мулирования.

В качестве методов социального управления рассматрива
ют также соревнование, агитацию и пропаганду.

Среди методов, связанных с выработкой и принятием уп
равленческих решений, различают методы убеждения, выбо
ров, деловой игры, экспертных оценок.

Принципы, формы и методы социального управления на
ходятся в тесной взаимосвязи, в диалектическом единстве.

Огромное значение в социальном управлении имеет соци4
альная информация. Весомое место в ней занимают социологи
ческие исследования.

Социальная информация должна быть объективной, досто
верной, надежной, своевременной, удобной по использованию.
Она имеет место и значение на всех стадиях управленческого
цикла.

В современных условиях большую роль играет создание
информационных систем как комплексного метода и рациональ
ной формы сбора, обработки, передачи, хранения и использо
вания информации.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социология управления?
2. В чем вы видите общность и различие между социальным

управлением в широком и узком смысле?
3. В чем состоит разница между стихийным и сознатель

ным управлением?
4. Что такое управленческие отношения?
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5. Почему социальное управление можно и нужно рассмат
ривать как процесс?

6. Назовите стадии (этапы) и функции специального управ
ления?

7. Почему управленческое решение занимает центральное
место в системе управления?

8. Какие формы и методы социального управления вам из
вестны?

9. Какое место в управленческом процессе занимает соци
альная информация?

10. На основе изучения научной и учебной литературы вы
явите сущность и содержание социального управления.

11. Покажите особенности (черты) социального управления.
12. Выявите сущность и содержание различных видов уп

равленческих отношений.
13. Охарактеризуйте содержание стадий (этапов) и функ

ций социального управления.
14. Покажите содержание различных типов управленчес

ких решений.
15. Раскройте содержание форм и методов социального уп

равления.
16. Назовите методы управленческого воздействия, кото

рыми пользуются руководители известных вам учреждений и
организаций.

17. Определите место и значение социальной информации
в социальном управлении.
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Ðàçäåë III. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ (×ÀÑÒÍÛÅ)
ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÅÎÐÈÈ

Ãëàâà 10. Ñîöèàëüíûå îáùíîñòè

§ 1. Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà è åå ýëåìåíòû

При анализе социальных отношений можно применить ме
тодологический подход — переход от общего к частному, или,
наоборот, от частного к общему. На наш взгляд, первый подход
предпочтительней. Это обусловлено, в частности, тем, что в гла
ве 3 дается общий анализ общества как большой социальной сис
темы, которая характеризуется наличием различных элементов
и взаимосвязью между ними. Этих элементов множество. В пос
ледующих главах некоторые из них представлены самостоятель
ными элементами (социальные общности, отношения, процессы,
институты, организации, личность, социальные движения и т. д.).

Строение общества как системы имеет определенную
иерархию, иначе структуру. Чаще она называется социальной
структурой общества. При этом как в отечественной, так и в
зарубежной (главным образом западной) научной и учебной
литературе эта структура понимается и в широком, и узком
смысле. В первом случае в нее включают практически все струк
турные компоненты (элементы) общества, во всяком случае со
циальные группы и социальные общности, а также социальные
институты и взаимоотношения между ними. В узком же смыс
ле социальная структура общества отражает его дифференци
ацию на группы людей, в той или иной мере социально отлича
ющихся друг от друга, и систему связей между ними.
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С учетом названия главы “Cоциальные общности” будем
пользоваться вторым смыслом социальной структуры общества.
При этом надо иметь в виду, что понятие “общность” также трак
туется неоднозначно (под ней понимается и общность как тако
вая, и группа и т. д.). Считаем целесообразным в данном случае
пользоваться понятием “элементы” социальной структуры во
втором (узком) значении, в качестве которых выступают соци
альные группы, слои и классы, трудовые коллективы (трудо
вые ассоциации), социальноэтнические общности, социально
профессиональные, социальнодемографические группы (моло
дежь, дети, престарелые, мужчины и женщины). Здесь потре
буется дать пояснение содержания понятия “социальные груп
пы”. К ним, на наш взгляд, можно отнести те, которые имеют
“собственное”, если можно так выразиться, социальное положе
ние. Это общественные классы, внутриклассовые слои, городс
кое и сельское население, интеллигенция, люди умственного и
физического труда. Другие же группы (перечисленные выше)
различаются между собой не местом в системе общественного
производства, а признаками расового, этнического, половозра
стного характера. Не будучи сами по себе (в строгом смысле)
социальными, эти естественноприродные различия в классо
вом обществе могут приобретать и действительно приобретают
характер социальных различий. Об этом свидетельствует нео
динаковое, неравное положение в обществе мужчин и женщин,
представителей разных поколений, тяжелое, как правило, по
ложение престарелых, ветеранов труда и т. д.

Наряду с социальными, социальнодемографическими и
другими группами в социологических, особенно в социально
психологических, исследованиях используются и другие клас
сификации групп людей (большие, малые, номинальные и др.).

И еще одно методологическое положение необходимо иметь
в виду, прежде чем переходить к анализу тех или иных элемен
тов социальной структуры. Речь идет о том, что наряду с этим
понятием на западе и у нас в стране (особенно в последние 1015
лет) распространено понятие социальной стратификации. Оно
включает в себя систему признаков и критериев социального
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расслоения, неравенства в обществе. В теориях социальной стра
тификации элементы социальной структуры (страты) выделя
ются на основе таких признаков, как социальный престиж, са
моидентификация, доходы, образование, участие во властных
отношениях и т. д.

Долгое время теория классового общества и теории (неко
торые) стратификации в зарубежной и отечественной социо
логии противопоставлялись. В последние же годы все больше
утверждается положение, согласно которому слоевой срез со
циальной структуры (страты) дополняет и обогащает классо
вый срез, что дает возможность получать более полную кар
тину социальной дифференциации по широкому кругу призна
ков. Понятия “классы” и “страты” успешно используются как
в национальных, так и в международных сравнительных ис
следованиях.

Кроме того, надо иметь в виду, что научное понятие соци
альной структуры отнюдь не ограничивается только классовым
срезом.

§ 2. Ñîöèàëüíûå ãðóïïû

При всей близости терминов “социальная общность” и “со
циальная группа”, они, тем не менее, не идентичны, различа
ются. Но все они являются элементами социальной структуры,
понимаемой в широком смысле, и тесно связаны между собой.
Особенно это показательно в отношении индивидов. Так, напри
мер, представитель классической общности (нации) одновремен
но является представителем также классической социальной
группы, общественного класса, других социальных групп и не
социальных групп (жителем города или села, мужчиной и жен
щиной и т. д.).

Родовым понятие социальных и других групп является ка
тегория “группа”. Это совокупность людей, объединенных об
щими признаками: пространственным и временным бытием,
деятельностью, экономическими, демографическими и други
ми характеристиками. Такое понимание позволяет определить
группу, в том числе, и как общность.
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Дадим краткую характеристику социальных и других групп
как элементов социальной структуры общества.

Общественные классы возникают на определенном этапе
развития человеческого общества. В различных социологичес
ких школах, концепциях, направлениях они называются пораз
ному: рабы и рабовладельцы, феодалы и крестьяне, буржуазия
и рабочий класс, высший, средний и низший классы и т. д. В них
выделяются различные слои, страты. Между классами могут
существовать (и существуют) как отношения эксплуатации, так
и сотрудничества, справедливого (более или менее) обмена ре
зультатами их деятельности. Предопределяется это главным
образом природой, системой социальнополитического и соци
альноэкономического устройства общества.

Основные классовые признаки также называются разные.
Так, в западных концепциях стратификации классы выделяют
ся по таким признакам, как состояние, доход, профессия, ква
лификация, образование, жилище и др. В марксистской и близ
кой ей концепциях в качестве таких признаков называются:
место группы людей в исторически определенной системе об
щественного производства; отношение к средствам производ
ства; роль в общественной организации труда; объем и способы
получения доходов, а также вторичные, производные призна
ки: условия, быт и образ жизни, интересы; их социальнополи
тическая роль в обществе, общественное поведение, активность;
степень социальнополитической организованности, образова
ния культуры, сознание и т. д.

Таким образом, мы видим как различия, так и совпадения в
подходах. При этом в первом случае (стратификационные тео
рии) в качестве признаков называются прежде всего состояние,
положение, статус класса, во втором — и эти признаки, а глав
ным образом факторы, причины такого положения. Если на пер
вый план ставить не мировоззренческую функцию, а познава
тельную, то можно признать значительное совпадение в пони
мании классов. Причем на первом месте всегда стоят формы соб
ственности, отношение к средствам производства. Даже на со
знание, поведение человека группы, слоя влияет факт владе
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ния (невладения) или распоряжения средствами производства,
а также (в связи с этим) роль человека в общественной органи
зации труда (управляющие или исполнители, занятые умствен
ным или физическим трудом, вообще не занятые никаким тру
дом собственники, живущие за счет доходов, дивидендов и т. д.;
и безработные, живущие за счет социальной помощи, родствен
ников, благотворительных акций и т. д.).

При характеристике рабочего класса и крестьянства как
класса необходимо иметь в виду, что это труженики, в отличие
от интеллигенции, прямо или косвенно (через систему машин и
механизмов) воздействующие на орудия и предметы труда.

В современных условиях нашей страны большое значение
имеет социологическое изучение природы, основных черт и ха
рактеристик вновь народившегося класса предпринимателей,
нового слоя кооператоров, сельских арендаторов и фермеров,
работников совместных предприятий, других групп и слоев,
вызванных к жизни происшедшими и происходящими социаль
ноэкономическими и политическими преобразованиями.

Социальные группы. Это объективно существующие устой
чивые категории людей, занимающие определенное место и иг
рающие определенную, присущую им, роль в общественном
производстве. В отличие от общественных классов они не име
ют специфического отношения к средствам производства. Со
циальными можно считать такие группы, как интеллигенция,
служащие, люди умственного и физического труда, население
города и деревни.

Интеллигенция представляет собой социальную группу
людей, профессионально занимающихся квалифицированным
умственным трудом, требующим высокого профессионального
образования (высшего или среднего специального). К ним при
мыкают служащие — неспециалисты, занимающиеся неквали
фицированным, несложным умственным трудом, не требующим
высшего образования (кассиры, секретари — машинистки, кон
тролеры сберкасс и т. д.).

Интеллигенция выполняет ряд функций: научнотехничес
кого и экономического обеспечения материального производ
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ства; профессионального управления производством, обществом
в целом и отдельными его структурами; развития духовной
культуры, воспитания людей; обеспечения умственного и фи
зического здоровья страны.

Выделяют несколько групп (слоев) интеллигенции: науч
ную, производственную (трудятся в материальном производ
стве), педагогическую, культурнохудожественную, медицин
скую, управленческую и военную. Интеллигенцию подразделя
ют также на слои по квалификации, месту жительства, отно
шению к средствам производства, по социальнодемографичес
ким признакам.

Люди умственного и физического труда как социальные
группы отличаются между собой:

1) по различному содержанию выполняемого ими труда,
соотношению затрат физических и интеллектуальных сил, по
степени сложности труда, по условиям, в которых протекает их
труд;

2) по культурнотехническому уровню физического и ум
ственного труда (образованию, квалификации, профессиональ
ному составу);

3) по уровню культурного и материального благосостояния,
культурнобытовым условиям жизни.

В качестве различия между ними выступает и отношение
(нередко пренебрежительное) к тому или иному виду труда.

Население города и деревни как социальные группы раз
личаются по месту проживания. В социологических исследова
ниях следует учитывать производственнотехнические и соци
альные различия, которые, естественно, пересекаются. В пер
вом случае речь идет о различиях между городом и деревней
как типами поселений (размеры их, концентрация населения,
уровень развития производительных сил, сочетание промыш
ленного, сельскохозяйственного и других видов производства,
насыщенность объектами культурнобытового назначения, бла
гоустройство, развитие транспорта, средств связи и т. д.).

Во втором случае надо учитывать различия между населе
нием города и деревни как социальными группами (место про
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живания, содержание труда, различия в образовательном и
культурном уровне, в уровне благосостояния бытового устрой
ства, образа жизни и т. д.).

Следует также учитывать промежуточные формы рассе
ления, наиболее крупные из них называются агломерациями.

Знание и учет разных типов поселений (в том числе и про
межуточных) — важные факторы успешности социальной ра
боты с различными группами населения.

Ниже мы рассмотрим также другие группы как элементы
социальной структуры общества, которые не в полном объеме
являются социальными.

Социальные слои — это части определенного класса, со
циальной группы. Их выделение и социальный облик зависят
от зрелости существующего способа производства. Так, при ка
питализме внутриклассовые слои выделяются прежде всего в
зависимости от размеров собственности: крупная, средняя и
мелкая буржуазия. В переходный период к социализму, особен
но на начальном этапе, структура рабочего класса, скажем,
представлена, вопервых, кадровыми рабочими, вовторых —
рабочими, сохраняющими еще экономические связи с мелкособ
ственническим хозяйством, втретьих — рабочей аристократи
ей, т. е. людьми, связанными с капиталистическими классами. В
дореволюционных условиях и до утверждения кооперативных
форм собственности разделение крестьянства шло на бедняков,
батраков; середняков и богатых крестьян. В условиях социализ
ма главную роль начинают играть другие признаки и прежде
всего характер труда, его качество и связанная с этим квали
фикация работников, их культурнотехнический уровень, вклад
в общественное производство и вытекающие отсюда размеры
получаемых доходов.

В социологических исследованиях при изучении проблем
рабочего класса чаще всего в его составе выделяют слои рабо
чих низкой, средней и высокой квалификации. В составе кол
хозного крестьянства и других отрядов кооперативных трудя
щихся выделяются четыре слоя:
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1) работники неквалифицированного и малоквалифициро
ванного труда, не имеющие специальной профессиональной под
готовки;

2) работники, занятые немеханизированным квалифициро
ванным трудом (строители, садоводы, виноградари и т. д.);

3) работники квалифицированного труда при машинах и
механизмах (животноводы на механизированных фермах, пти
цеводы и т. д.);

4) механизаторы (шоферы, трактористы, комбайнеры).
Членение крестьянства возможно также по отраслям: жи

вотноводы, растениеводы и т. д.
В составе интеллигенции можно выделить слои по уровню

образования (среднеспециальное, высшее, имеющие ученую
степень и звание), а также “практиков”, лиц, занятых умствен
ным квалифицированным трудом и не имеющих соответствую
щего диплома. Интеллигенцию и служащихнеспециалистов
подразделяют также на слои, используя такие критерии, как
место проживания (городская и сельская интеллигенция), мес
то в общественном производстве (производственная и непроиз
водственная интеллигенция) и др.

Слоевое членение по признаку характера труда ведет к
профессиональному делению людей, формированию социаль4
но4профессиональной структуры как своеобразного вида соци
альноклассовой структуры по “вертикали”. На этом основании
(состояния общественного труда) различают группы людей, за
нятых умственным и физическим трудом, трудом управленчес
ким и исполнительским, промышленным и сельскохозяйствен
ным (распределение и разделение труда); трудоспособное на
селение и две группы людей, не занятых в общественном про
изводстве: 1) до включения в общественно необходимый труд и
2) вышедшие из активного общественно производительного тру
да — не занятые в общественном производстве пенсионеры.

Социальнопрофессиональная структура базируется на
профессиональном разделении труда, его отраслевой структу
ре. Наличие высокоразвитых, среднеразвитых и слаборазвитых
отраслей производства предопределяет неодинаковое социаль
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ное положение работников. Это конкретно зависит от уровня
технического развития отраслей производства, предопределя
ет неодинаковое социальное положение работников. Это конк
ретно зависит от уровня технического развития отраслей, сте
пени сложности труда, уровня квалификации, условий труда
(тяжести, вредности и т. д.), форм собственности.

Общественные, или социально4демографические, группы —
это молодежь, женщины и мужчины, пенсионеры, школьники и
т. д. Критериями их выделения являются половые и возраст
ные.

Молодежь — специфическая социальнодемографическая
группа. Таковой ее делают общность возрастных (примерно от
14 до 30 лет), социальнопсихологических и физиологических
особенностей, наличие специфических интересов и потребнос
тей. Учитывая это, главное внимание в социологических иссле
дованиях обращается на изучение социальной и профессиональ
ной ориентации молодежи, ее потребностей, адаптации моло
дежи в разных коллективах, ее общественных формах и т. д.

Молодежь, особенно отдельные ее отряды (безработные,
лица девиантного поведения и др.), является значимым объек
том социальной работы.

Важнейшим элементом социальной структуры общества
является семья. В отечественной и зарубежной литературе она
рассматривается и как общность, и как группа, и как социальный
институт общества с присущими каждому из них признаками.

Семья — это основанная на браке или кровном родстве ма
лая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью.

Сфера семейной деятельности весьма сложна и находит
свое содержательное выражение в выполняемых ею функ
циях:

• в репродуктивной сфере — биологическое воспроизвод
ство населения, удовлетворение потребности в детях;

• воспитательной сфере — социализация молодого поколе
ния, удовлетворение потребностей в родительстве, контактах с
детьми, самореализации в детях;
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• хозяйственноорганизаторской сфере — оказание хо
зяйственнобытовых услуг одними членами семьи другими и,
тем самым, поддержание физического состояния членов обще
ства;

• экономической сфере — получение материальных средств
одними членами семьи от других (в случае нетрудоспособности
или в обмен на услуги);

• сфере духовного общения — духовное взаимообогащение,
поддержание дружеских отношений в брачном союзе;

• социальностатусной сфере — социальное продвижение
членов семьи;

• досуговой сфере — организация рационального досуга,
удовлетворение потребностей в совместном проведении свобод
ного времени;

• эмоциональной сфере — удовлетворение потребностей в
личном счастье и любви, психологическая защита, эмоциональ
ная поддержка членов семьи;

• сексуальной сфере — удовлетворение сексуальных по
требностей, осуществление сексуального контроля.

В социологических исследованиях важно учитывать сред
ний размер и состав семьи (число поколений в семье, полнота
супружеских пар, число и возраст несовершеннолетних детей),
деление семьи по социальноклассовым и национальным при
знакам. В социальной политике, в практической социальной ра
боте важно учитывать социальную уязвимость семьи, ее нуж
ду в материальной поддержке государства, особых льготах и
услугах. К числу социально уязвимых относятся многодетные
семьи; семьи одиноких матерей; семьи военнослужащих сроч
ной службы с детьми; семьи, в которых один из родителей ук
лоняется от уплаты алиментов; семьи с детьмиинвалидами;
семьи с родителямиинвалидами, взявшими детей под опеку
(попечительство); семьи с малолетними детьми; студенческие
семьи с детьми; семьи беженцев и вынужденных переселен
цев; семьи безработных, имеющие несовершеннолетних детей;
девиантные семьи (семьи алкоголиков, наркоманов, правона
рушителей и т. д.).
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Существуют различные формы помощи и поддержки се
мье, в частности семье, имеющей детей: денежные выплаты в
связи с рождением, содержанием и воспитанием детей (посо
бия и пенсии); трудовые, налоговые, кредитные, медицинские и
другие льготы; бесплатные выдачи семье и детям (детское пи
тание, лекарства, одежда и обувь, питание беременным женщи
нам и т. д.); социальное обслуживание (оказание конкретной пси
хологической, юридической, педагогической помощи, консуль
тирование, социальные услуги).

Помимо рассмотренных групп в социологических и особен
но в социальнопсихологических исследованиях используются
и другие квалификации групп людей. Ниже приводятся назва
ния этих групп и дается краткая их характеристика.

Это прежде всего большая группа, под которой понимается
группа с большим числом членов, в отличие от малой группы
она характеризуется разными типами связей и не предполага
ет обязательных личных контактов. Ее основными типами яв
ляются: а) условные, статистические; б) образуемые некоторы
ми поведенческими признаками (аудитория, публика); в) клас
совые, национальные и другие группы; г) территориальные (го
род, государство).

К малой группе (контактной) относят группы людей, имею
щих непосредственные контакты.

Номинальная группа — это разновидность большой груп
пы; совокупность людей, выделяемая по некоторому признаку,
важному для целей исследования (по возрасту, образу мыслей,
месту жительства и т. д.).

Первичной группой называют разновидность малой груп
пы (семья, группа сверстников, друзей, соседская группа, бри
гада и т. д.), которая характеризуется высокой степенью эмоци
ональности отношений и идентификации членов с группой. Она
обеспечивает главным образом процесс первичной социализа
ции и опосредствующего вхождения в другие группы, называе
мые, в отличие от первичных, вторичными (большими и фор
мальными группами).

Под группой референтной понимается реальная или во
ображаемая социальная (социальнопсихологическая) группа,
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общность, с ценностями, нормами и установками которой инди
вид соотносит свое поведение с целью их принятия или сравни
вания.

Группа формальная (официальная, целевая) представляет
собой такую социальную (общественную группу), которая об
ладает юридическим статусом, является частью социального
института, организации, имеет целью достижение какогото
определенного результата на основе разделения труда и спе
циализации функций, делегирования власти, установления по
стоянных линий коммуникаций, системы координации действий
в рамках того или иного социального института, организации.
Функции, цели, правила поведения, как и само членство в фор
мальных группах, формализованы, т. е. фиксированы в поло
жениях, уставах, инструкциях и других нормативных докумен
тах. Формальные группы включают в себя также группы нефор4
мальные, члены которых находятся между собой в особых со
циальнопсихологических, неофициальных отношениях (дру
жеских, товарищеских, отношений лидерства, престижности,
симпатий и т. д.).

§ 3. Îáùíîñòè

Общность — это совокупность людей, объединенных ис
торически сложившимися устойчивыми социальными связями
и отношениями и обладающими рядом признаков (черт), кото
рые придают им неповторимое своеобразие. Они возникают ес
тественноисторически.

Первыми общностями, возникшими с образованием чело
веческого общества, были семья, род, племя, община. В более
позднее время возникают народности, нации.

В литературе, особенно социологической, как уже отмеча
лось, в качестве общностей рассматриваются все элементы со
циальной структуры. Среди них и те группы и слои, которые
называют слабо защищенными, нуждающимися в социальной
помощи, поддержке.

Род — это группа кровных родственников, ведущих свое
происхождение по материнской (материнский род) или отцовс
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кий (отцовский род) линии. Пришел на смену первобытному че
ловеческому стаду. В связи с экзогамностью рода (запрещени
ем браков внутри рода) он объединился в племена. Характер
ными чертами рода являлись первобытный коллективизм, от
сутствие частной собственности, классового деления, моногам
ной семьи. Распался с возникновением классового общества, но
пережитки родоплеменного деления сохранились до наших дней
у многих народов. И это надо учитывать при урегулировании
отношений между социальноэтническими группами.

Племена представляли (и сейчас также в некоторых реги
онах Земли), как отмечено выше, объединение родов. Наряду с
кровнородственными связями им присуще также наличие пле
менной территории, племенное сознание, племенное самоуправ
ление.

Следующей, возникшей к периоду разложения первобыт
нообщинных отношений, социальноэтнической общностью яви
лась народность. Если для родоплеменных общностей главным
признаком была кровнородственная связь, то для новой общно
сти — территориальная связь. Народность характерна прежде
всего для рабовладения и феодализма. Однако они существуют
и при капитализме, и при социализме. Причины этого — отста
вание в развитии, малочисленность. Поэтому они не сложились
в нации.

Как историческая общность людей нация характеризует
ся устойчивой целостностью (общностью) экономической жиз
ни, языка, территории, некоторыми особенностями культуры и
быта, психологического склада и этнического (национального)
характера. Нации пришли на смену народности. Это более ши
рокая, чем народность, форма общности, складывающаяся с
возникновением и становлением буржуазной формации. Выде
ляют нации буржуазные, социалистические и нации переход
ного типа. Они отличаются друг от друга своей экономической и
политической основой, социальноклассовой структурой и ду
ховным обликом.

Надо отметить, что указанные общности имеют двойную
основу — социальную (в широком смысле) и этническую. Поня
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тием, которое, не отрицая социальных характеристик этих об
щностей, отражает прежде всего этническую, народную суть,
является этнос. Это — исторически сложившаяся на опреде
ленной территории устойчивая совокупность людей, обладаю
щая общими чертами и стабильными особенностями культуры
(включая язык) и психологического склада, а также сознанием
своего единства и отличия от других подобных образований
(т. е. самосознанием). Основные признаки этноса — язык, народ
ное искусство, обычаи, обряды, традиции, нормы поведения,
привычки. Это такие компоненты культуры, которые переда
ются из поколения в поколение, образуя так называемую этни
ческую культуру.

Такая устойчивая совокупность людей при всей важности
социальных характеристик, которые проявляются, в частности,
в социальном статусе1 человека, практически всегда (за ис
ключением случаев длительного пребывания в инонациональ
ной среде, особенно в раннем и молодом возрасте) стремится
сохранить свое этническое единство. Однако здесь нельзя от
рицать и моменты сближения народов, в том числе в этой сфе
ре. Это касается не только целого этноса, но и этнических групп
как части этноса (племени, народности, нации), ядро которого
находится в другом социальном организме (стране, республике
и т. д.). Этнические группы могут находится как в компактном,
так и в дисперсном (рассеянном по территории) состоянии.

В научной литературе используются также и такие поня
тия, как “национальные меньшинства” (точнее говоря, социаль
ноэтнические “меньшинства”, группы). Под ними подразуме
ваются национальные (социально этнические) группы, прожи
вающие за пределами территории своей страны.

Специфическими являются этнографические группы в со
ставе той или иной этнической общности (нации, народности).

1 Социальный статус — интегративный показатель положения со
циальных и других групп и их представителей в обществе, в системе со
циальных связей и отношений. Он определяется по ряду признаков как
естественного (пол, возраст, национальность), так и социального характе
ра (профессия, род занятий, доход, служебное положение и т. д.).
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Они отличаются от основной массы населения особенностями
культуры, языка (говором, диалектами или наречиями).

В литературе вы встретитесь также с собирательным по
нятием “народ”. Оно включает несколько значений: 1) все насе
ление страны; 2) народные массы, включающие классы и груп
пы, которые по своему объективному положению способны ре
шать задачи прогрессивного развития общества; 3) различные
формы исторических общностей людей (род, племя, народность,
нация); 4) интегративное понятие, возникающее в ходе разви
тия и сближения социальноклассовых и социальноэтнических
групп; 5) люди, скопление людей (народ на улице).

Для социальной работы важнейшей является первая интер
претация понятия “народ”, особенно слабо защищенные, нуж
дающиеся в социальной поддержке группы и или населения.

Важным элементом социальной структуры является так
же коллектив трудовой (или трудовая ассоциация). Это разно
видность и социальной общности, и социальной организации, и
социального института. Коллектив — объединение людей на
основе личного и общего интереса и целей, реализация и дости
жение которых предполагают определенную структуру, внут
реннюю организацию, дисциплину и ответственность, необхо
димость органов управления и самоуправления. В коллективе
сочетаются (должны сочетаться) общественные, групповые и
индивидуальные интересы.

В практике социологических исследований важно учиты
вать виды коллектива: материальнопроизводственные, обще
ственнополитические, учебные, воинские, культурные и др.

Коллективы различаются и по другим признакам: а) по сте
пени развития — вновь формирующийся, сложившийся, нахо
дящийся в стадии реорганизации; б) по размерам — крупный,
средний, небольшой (до 100 человек); в) по организационным
связям — основной (все предприятие, учреждение), промежу
точный или вторичный (цех, отдел, факультет и т. д.), первич
ный (бригада и т. д.); г) по временному показателю — долговре
менный (неопределенно длительное время существования; бо
лее 10 лет); временный со средней продолжительностью жиз
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недеятельности (от 1 года до 10 лет); кратковременный (от 2 ме
сяцев до 1 года); д) по стабильности состава — постоянный, сме
шанный, например, коллектив вуза — преподавательский со
став постоянный, а студенческий контингент временный.

В заключение укажем также на существование в обществе
деклассированных элементов. Это лица, утратившие устойчи
вые связи с социальными и другими группами, опустившиеся
на “дно” общественной жизни. Их обычные занятия — воров
ство, мелкая спекуляция, мошенничество, бродяжничество, про
ституция, кратковременная работа по найму. Причинами появ
ления и роста деклассированных элементов являются экономи
ческие и социальнополитические кризисы, массовая безрабо
тица, обнищание населения.

Содержание параграфов главы показывает сложность со
циальной структуры общества, необходимость учета всех на
личных общностей и групп, их взаимосвязей, учета разнообраз
ных их признаков.

А каковы же тенденции развития социальной структуры и
их проявление в России? Об этом в заключительном параграфе
главы.

§ 4. Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé
ñòðóêòóðû è èõ ïðîÿâëåíèå íà ñîâðåìåííîì ýòàïå

ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà

Социальная структура как совокупность различных объек
тивно существующих общностей и групп и взаимоотношений
между ними по мере развития человеческого общества претер
певает качественные изменения. Это, несмотря на противоре
чивость процесса, в целом проявляется во все более обостряю
щихся взаимоотношениях социального равенства и социальной
справедливости между группами и общностями людей. Доста
точно сравнить хотя бы положение и отношения между рабами
и рабовладельцами, феодалами и крестьянами, буржуазией и
рабочим классом. Гуманизация, очеловечивание взаимоотноше
ний между классами, группами и общностями людей, усиление
социального равенства между ними в политической, а затем и в
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других сферах является глобальной тенденцией развития со
циальной структуры и человеческого общества в целом. Эта тен
денция включает в себя как бы две составляющих, органично
связанных между собой: интеграцию и дифференциацию.

Социальная интеграция в широком смысле означает про
цесс установления оптимальных связей между социальными ин
ститутами, группами, эшелонами власти и управления, тенден
цию (закономерность) к сплочению, объединению, выравниванию
показателей социального и экономического развития стран и ре
гионов, общественных классов, социальных групп и общностей в
отличие от социальной дифференциации. Следует подчеркнуть,
что процесс социальной интеграции в целом положительно ска
зывается на степени социальной защищенности населения.

Социальная дифференциация противоположна интеграции.
Степень социальной дифференциации оказывает влияние на
положение и взаимоотношения, в частности, различных соци
альных групп, слоев, общностей, стабильность в обществе, оп
ределяет остроту социальных проблем и актуальность социаль
ной защиты населения1.

С этими тенденциями связаны и процесс, получивший на
звание социальной мобильности (вертикальной или горизон
тальной). Она означает изменение, социальное перемещение
индивидом или группой места, занимаемого в социальной струк
туре, перемещение из одного социального слоя, группы, класса
в другой (“вверх” или “вниз”) или в пределах одного и того же
слоя, группы.

Взаимосвязь двух указанных тенденций проявляется, в
частности, в том, что на определенных этапах (скажем, в усло
виях нормального или кризисного развития общества) преобла

1 Так, к примеру, сверхбедные, нередко именуемые ныне “андерклас
сом”, означают группу наиболее бедных слоев населения, где бедность, по
выражению специалистов, “подверглась своеобразной консервации, а су
ществующая социальноэкономическая система уже не в состоянии выве
сти данный слой из достойной нищеты”. См. об андерклассе: Романычев И. С.
Некоторые тенденции формирования “андеркласса” в России // Отече
ственный журнал социальной работы. 2008. № 3.
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дает одна из них. Это в полной мере относится и к современному
состоянию российского общества.

В 1990е гг. и начале ХХI столетия в Росси наблюдается
противоположный (в целом) процесс. В результате принятых
законов (приватизация, ваучеризация, купляпродажа недви
жимого имущества, в том числе разрешенной продажи земли)
возрождается (возродился) мощный частный сектор, народил
ся новый для нашего общества (за последние 20–30 лет) класс
предпринимателей, фермеров, банкиров, владеющих огромны
ми денежными, производственными и другими средствами (фон
дами). Значительно сократился государственный сектор.

Если до конца 1980х гг. для нашей страны было характер
но сближение классов и специальных групп по многим показа
телям, то сейчас наблюдается резкая дифференциация как
внутри общества в целом, так и в отдельных социальных и об
щественных (социальнодемографических и др.) группах.

Для современной социальной структуры России характер
но наличие значительных маргинальных слоев (безработных,
беженцев, нищих), не связанных с производством. Преоблада
ют крайние группы в материальном отношении: сверхбогатые
и сверхбедные. По данным академика Д. Львова, 1,5% населе
ния России располагают 56% национального богатства страны.
Это прежде всего так называемые олигархи, владельцы круп
нейших нефтяных, газовых и других объединений, некоторые
представители правящего режима, коррупционеры, наживши
еся за счет государственной общественной собственности.
Сверхбедные1 и бедные составляют 60–70% населения, а “сред
ний” класс — 16–18% (в странах Запада — до 70%).

1 Среди почти 200 стран мира Россия занимает 67 место по уровню
жизни россиян, 72е — по расходам государства на человека; 97е — по
доходам на душу населения; 134е — по продолжительности жизни муж
чин; 175е — по уровню физической безопасности людей. Но зато Россия
занимала (во всяком случае до мирового кризиса) 1е место в мире по тем
пам роста числа долларовых миллиардеров, 2е — по числу самих долла
ровых миллиардеров, их число составляет 87 человек с совокупным ка
питалом в 471,4 млрд долл., или окло 12 трлн руб. (при бюджете РФ при
мерно 10 трлн руб. (Советская Россия. 2008. 25 дек.).

 

                            18 / 73



165

Проявлением тенденции усиления социальной дифферен
циации в стране является также разница в доходах групп насе
ления. По международным стандартам (доходы 10% самых бо
гатых и 10% самых бедных) разница эта не должна превышать
45 раз (что было и в Советском Союзе). Ныне в России (по раз
ным источникам) она составляет от 20 до 50 раз. Одной из при
чин такого разрыва является плоская (равная) шкала в сборе
налогов для богатых и бедных. Так, по данным Министерства
финансов, жители США, входящие в число 5% богатейших, чей
совокупный доход составил 33,4% от общеамериканского, зап
латили 57,1%; в РФ — 13% (Светская Россия. 2008. 28 нояб.).

Значительно изменилось положение трудовых классов (ра
бочих, крестьян), других слоев российского общества. Так, мно
гие тысячи и миллионы людей, ранее профессионально зани
мавшиеся квалифицированным умственным трудом, ныне не
имеют такой возможности: в лучшем случае вынуждены зани
маться несложным умственным трудом, физическим трудом
низкой квалификации или становятся мелкими торговцами.
Немалая часть интеллигенции является безработной.

В то же время, по некоторым данным1, на рубеже ХХ–ХХI вв.
численность рабочего класса в России составляла примерно
30 млн человек, или более 40% всего экономически активного на
селения. Следует также отметить, что в экономической деятель
ности России на начало 2008 г. было привлечено более 1 млн
717 тыс. зарегистрированных иностранных рабочих. Всего же
гастарбайтеров наблюдатели насчитывают около 6 млн человек.
По данным Росстата, в стране трудятся представители из
152 стран мира, свыше 2/3 которых (более 67%) граждане СНГ.
Среди последних примерно 1/3 — люди в возрасте 30–39 лет.

Так, в начале 2000х гг. число квалифицированных рабо
чих в России сократилось в 2,5 раза и составляет менее 10%.

Происходит нерациональное изменение состава интелли
генции, в целом работников умственного труда, в пользу тех
отрядов, которые занимаются непроизводственным трудом

1 См.: Трушков В. Стержень пролетариата//Советская Россия. 2008.
27 нояб.
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(имеется в виду их численности в материальном производстве в
силу кризиса в промышленности и в сельском хозяйстве).

Изменилось соотношение работников умственного испол
нительного и управленческого труда в пользу последнего. Ныне
управленческий аппарат России всех уровней превосходит по
своей численности управленческий аппарат всего Советского
Союза. Его увеличение ожидается также в связи с реформой
муниципальных образований. Только охранники различного
рода составляют до 800 тыс. человек.

Уже в ХХ в. под влиянием научнотехнической революции
имел место процесс обогащения физического и умственного тру
да, их сближения по пути интеллектуализации физического и
технизации умственного труда.

В нынешних условиях России, к сожалению, наблюдается
стагнация этих мировых процессов, обеднение содержания тру
да, ухудшение его условий, а следовательно, социального поло
жения тружеников умственного и физического труда, особенно
так называемых бюджетников.

Правда, и частный сектор является далеко неравноценным
в этом отношении. А в государственном секторе ряд социально
профессиональных групп (госчиновники) занимают привилеги
рованное положение по сравнению с большинством работающих
в нем. В некоторых же частных предприятиях наемные работ
ники жестоко эксплуатируются, чувствуют неуверенность в
завтрашнем дне, что связано с несоблюдением существующих
в стране законов и нормативных актов, призванных защищать
наемных работников. В какойто мере это касается криминоген
ной обстановки, люди не защищены от рекетиров, других пре
ступных группировок, подвергаются риску, вплоть до прямой
физической расправы над ними.

В условиях усилившейся дифференциации, поляризации
российского общества, в том числе среди молодежи, остро вста
ют на повестку дня проблемы социального неравенства, соци
альной несправедливости.

Социальное равенство4неравенство поразному трактует
ся в науке и поразному оценивается в обществе. Крайние по
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зиции этого — одобрение или отрицание. В целом же речь идет
о положении людей в обществе, отношении их к средствам про
изводства, о политических и гражданских правах, равноправии
неравноправии мужчин и женщин, наций и других социально
этнических общностей, правах и обязанностях, об оплате (или
нет) по количеству и качеству труда, о степени защищенности
всех граждан.

Следует также иметь в виду, что социальное равенство ни
чего общего не имеет с принципом уравниловки, препятствую
щим росту производительности труда, развитию других сторон
жизни. Социальное равенство означает равенство обществен
ного положения людей, а не равенство физических и умствен
ных способностей, вкусов и потребностей. Иными словами со
циальное равенствонеравенство отличается от естественного
равенстванеравенства.

Социальное равенствонеравенство самым тесным образом
связано с социальной справедливостью. Социальная справедли4
вость — это соотношение обоснованного равенства между людь
ми, с одной стороны, и сохраняющегося неравенства, с другой
стороны. Социальная справедливость — это обеспечение обще
ственно оправданных минимальных потребностей людей в зави
симости от семейного положения, состояния здоровья и т. д. Со
циальная справедливость проявляется, в частности, в том, что в
любом цивилизованном обществе власти стараются контролиро
вать реализацию “потребительской корзины”, обеспечить каж
дой семье, каждому человеку минимальный доход, дающий воз
можность существовать и удовлетворять наиболее важные ма
териальные и духовные потребности. Неспособность их реализа
ции может приводить к катаклизмам в виде превышения смерт
ности над рождаемостью, уменьшения численности населения.
Если это результат не только объективно действующих условий,
но и сознательной (или неумелой) социальной политики правя
щих кругов, то этот процесс получает название геноцида по от
ношению к собственному или чужому народу (народам).

Степень социальной справедливости обусловлена в целом
уровнем развития общества. На современном этапе в условиях
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осуществления реформ главной проблемой (противоречием)
выступает, с одной стороны, необходимость укрепления соци
альной справедливости, а с другой — повышения экономичес
кой эффективности труда, т. е. сочетание равенства и неравен
ства в обществе.

Крайняя степень неравенства, открытые формы пренебре
жения принципами социальной справедливости приводят (мо
гут привести) к нестабильности общества, социальным взрывам,
разрушению производительных сил (и орудий труда, и гибели
людей). Поэтому в цивилизованных обществах политические
структуры ведут политику по смягчению социального неравен
ства, созданию условий для удовлетворения хотя бы минималь
ных материальных и духовных потребностей людей. Это дости
гается путем, в частности, налоговой политики, расширения и
углубления социальной работы по защите наиболее ущемлен
ных слоев населения, развития социальной сферы общества.

Что касается России, то следует отметить, что несмотря на
всю противоречивость социальной политики правящих кругов,
все же по сравнению с 1990ми гг. наметилось определенное
улучшение в жизни людей. Принятые, в частности, нацио
нальные программы (в области здравоохранения, образования,
сельского хозяйства и ЖКХ) могут в значительной мере (при
их реальной реализации) смягчить социальную дифференциа
цию в стране и усилить интеграцию общества. В то же время
необходимо учитывать разразившийся в мире кризис, который
негативно скажется (и уже сказывается) на реализации всех
социальных программ как в мире в целом, так и в России, в час
тности.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социальная структура общества?
2. Как соотносятся между собой “социальная структура” и

“социальная стратификация”?
3. Назовите социальные группы и дайте краткую их харак

теристику.
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4. Какие общности людей вам известны и в чем состоят их
особенности?

5. Определите социальное положение свое, родственников
и ближайших знакомых.

6. Каковы основные тенденции социальной структуры об
щества в целом и как они проявляются в современных услови
ях России?
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Ãëàâà 11. Ñîöèàëüíûå è ýòíîñîöèàëüíûå
îòíîøåíèÿ

§ 1. Ïîíÿòèå è âèäû îòíîøåíèé

Слово “отношение” (“отношения”) имеет много значений.
С учетом темы курса социологии важно учитывать, вопервых,
его синоним “взаимоотношение” (“взаимоотношения”), вовто
рых, определение отношений как социальных отношений.

В социологии они трактуются в широком и узком смысле.
В широком смысле — это общественные отношения между
субъектами (классами, социальными группами, общностями и
т. д.) во всех сферах общественной жизни. В узком же смысле
слова они означают срез, синтез социальных сторон всех видов
общественных отношений, которые непосредственно сказыва
ются на положении человека (группы, слоя) в обществе. Это от
ношения по поводу жизнедеятельности, образа жизни, социаль
ного положения человека, групп, слоев, классов в обществе, ре
ализации принципа социальной справедливости, социального
равенства, степени удовлетворения материальных, духовных и
других потребностей людей.

В курсе социологии целесообразно пользоваться как узким,
так и широким пониманием социальных отношений как отно
шений общественных. Последние можно охарактеризовать как
многообразные связи между социальными группами, классами,
социальноэтническими общностями, а также внутри них в про
цессе их экономической, социальной, политической, культур
ной (духовной) деятельности. Они определяют существенные
стороны личных отношений людей, связанных непосредствен
ными контактами.
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Общественные отношения можно подразделить на первич
ные (материальные, базисные), производственные и вторичные
(идеологические, надстроечные), а также на экономические,
политические, духовноидеологические и социальные отноше
ния. Экономические отношения складываются, как уже отме
чалось, между людьми в связи с производством, распределени
ем и потреблением материальных благ; духовноидеологичес
кие — в связи с производством, распределением и потреблени
ем духовных благ, политические — по поводу участия в делах
государства, участия в управленческой деятельности. Эти раз
личные блага в западной литературе чаще называются ценнос4
тями.

Социальные отношения могут быть односторонними и вза
имными, негативными, враждебными, приводящими, приводя
щими к конфликтам, отношениями сотрудничества, понимания,
гуманными и т. д. Особо выделяют социальные отношения зави
симости и власти, которые в той или иной степени пронизыва
ют все другие отношения.

Следует подчеркнуть тесную взаимосвязь всех видов от
ношений. Это особенно важно учитывать при раскрытии отно
шений, касающихся таких общностей людей, как народности и
нации. Именно они характеризуются сплавом социального и эт
нического, что и предопределяет их своеобразие, специфику.

Органическое единство социальных и этнических (несоци
альных в строгом смысле слова) характеристик общностей лю
дей, их многообразие и взаимосвязь позволяют определить от
ношения между ними как экономические, территориальные,
политические, государственноправовые, культурные и языко
вые взаимоотношения между нациями, этническими группами
и народностями в разных общественноэкономических форма
циях (или на разных этапах функционирования и развития об
щества), в разных странах и государствах.

Такое толкование отношений между социальноэтнически
ми общностями (в литературе часто это называют национальным
вопросом) позволяет определить их специфику. Она состоит, во
первых, в том, что взаимоотношения между социальноэтничес
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кими общностями чаще всего (и главным образом) проявляются
через экономические, политические, социальные и духовные
виды общественных отношений. Именно в них имеют место,
функционируют те ценности (благополучие, богатство, квали
фикация, просвещенность, власть и т. д.), которые необходимы
для нормального развития. Вовторых, эта особенность прояв
ляется в наличии двух сторон в отношениях между социально
этническими общностями: внутренней (отношения между ними
внутри территориальногосударственных образований) и внеш4
ней (отношения между ними в системе разных государствен
ных образований). Это последнее обстоятельство имеет большое
значение как для мира в целом (на Земле проживает более 2000
различных социальноэтнических образований в более 200 стра
нах), так и для России, где проживает около 130 социальноэт
нических общностей. Ситуация сама по себе усугубляется не
только наличием огромного числа указанных общностей, но и
распадом (развалом) в начале 1990х гг. Советского Союза, в
результате чего значительное число (до 25 млн на тот период)
русскоязычного населения оказалось за пределами своей исто
рической Родины.

§ 2. Ïðè÷èíû îáîñòðåíèÿ îòíîøåíèé ìåæäó
ñîöèàëüíî-ýòíè÷åñêèìè îáùíîñòÿìè

Выше уже отмечалось наличие разных отношений между
субъектами в обществе, в том числе и социальноэтническими
группами. Они складываются поразному на различных этапах
и в разных странах. В современных условиях особую тревогу
вызывают негативные, конфликтные отношения.

Конфликты на социальноэтнической основе сопровожда
ли всю историю человечества. Их главная причина — неравно
мерность развития, различия в доступности к социальным бла
гам, ценностям (в широком смысле), стремление решить эти и
иные проблемы за счет других народов, психологическое непри
ятие “чужих”.

Социальноэтническим конфликтам пытались найти обо
снование, и даже оправдание, с помощью различных концеп
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ций, теорий, учений. С их помощью даже пытались утвердить
различные формы насилия, неравенства в развитии индивидов,
групп, слоев. К их числу в первую очередь следует отнести раз
личные социальнорасовые теории, в том числе фашизм, евге
низм и т. д.

Коротко остановимся на причинах обострения межэтничес
ких, национальных конфликтов в нашей стране.

Распад Советского Союза послужил одной из фундамен
тальных причин обострения во взаимоотношениях между раз
личными народами, населяющими его огромную территорию1.
Чтобы удовлетворить свои узкие националистические интере
сы, определенные силы и в России, и в бывших союзных рес
публиках начали муссировать проблему (еще до распада стра
ны), кто кому должен, кто на кого работает? И ныне некоторые
из них (Прибалтийские государства) предъявляют претензии,
в том числе финансовые, к России за якобы оккупацию их стран
(оказывается, не было освобождения от германского фашизма).
К этим же мерам сейчас прибегают и некоторые постсоциалис
тические страны (Польша, Венгрия, Болгария и др.).

Нельзя также забывать прошлое, различный уровень об
щественного развития огромного числа социальноэтнических
общностей нашей страны до революции (октябрьской, 1917 г.),
национальную рознь между ними, социальный и национальный
гнет. Социальноэкономические, экологические и другие пробле
мы в регионах, национальных республиках были использованы
националистическими элементами для обвинения именно Рос
сии, русского народа во всех этих бедах путем разжигания
шовинизма, национализма и т. д.

Конечно же, в обострении межэтнических отношений ска
зались крупные просчеты и ошибки в решении национальных

1 Развал Советского Союза, изменение общественнополитического
строя в большинстве бывших советских республик негативно сказались на
социальноэтнических отношениях, в частности, это нашло свое отраже
ние на количестве и доли этнически смешанных семей. Так, их количество
составляло во всем Союзе в 1959 г. 10,2% всех браков в стране, в 1979 г. —
14,9%, в 1989 г. — 17,5%. В настоящее время их количество сократилось в
разы.
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проблем в годы культа личности. Имеются в виду, в частности,
репрессии, переселение целых народов из мест их традицион
ного места жительства, преследование многих партийных и го
сударственных работников союзных республик, представите
лей национальной интеллигенции. Безусловно, необходимо учи
тывать допущенные недостатки и просчеты в экономическом,
социальном и духовном развитии советского общества, в разви
тии национальных культур, национальных языков и т. д.

Несомненно, что обострение межнациональных, межэтни
ческих отношений вызвано также отсутствием должной гармо
низации интересов государства, центра и регионов, республик,
ущемлением министерствами и ведомствами интересов союз
ных республик и других территориальногосударственных об
разований.

Однако каждый процесс имеет как положительные, так и
отрицательные стороны. Сближение народов СССР, интеграция,
интернационализация были процессами объективными и в це
лом положительными, но они имели и негативные стороны.
В частности, стремление ускорить эти процессы имели нередко
негативную реакцию.

На современном этапе главной причиной обострившихся вза
имоотношений явилось кризисное состояние нашего общества, по
существу системный кризис, охвативший всю территорию быв
шего СССР. Кризис экономики, нерешенность социальных про
блем, гиперинфляция, обнищание народов, разгул преступности
усугубили не только отношения между народами, но и привели в
конечном счете к полномасштабным войнам в ряде регионов не
когда единой страны. Особенно опасной являлась война в Чечне,
в чем повинны как Центр России, так и национальнокоррумпи
рованные группы в самой Чечне.

Среди других причин социальных конфликтов в межэтни
ческих отношениях следует назвать политику (в бывших совет
ских республиках) лидеров и парламентов ныне самостоятель
ных государств, суть которой — утверждение приоритета ко
ренной нации над всеми другими социальноэтническими груп
пами (Прибалтика, Грузия, Казахстан и др.).
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Как же можно снять эту напряженность? Об этом в следу
ющем параграфе.

§ 3. Ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì ìåæýòíè÷åñêèõ îòíîøåíèé

Политика в сфере социальноэтнических отношений име
ет два аспекта. Вопервых, это деятельность по созданию нор
мальных условий функционирования всего общества, всех групп
населения, в том числе социальноэтнических общностей, по
предотвращению, недопущению конфликтных ситуаций, кри
зисных явлений в межэтнической среде. Вовторых, это дея
тельность, направленная на решение возникших проблем, из
менение среды обитания социальноэтнических групп. При этом
в определенных условиях (в моменты первоначального заселе
ния, с учетом уровня жизни данных групп и т. д.) должны при
меняться определенные льготы для улучшения жизни этих
групп в новой для них обстановке.

В целом работа в этнической среде может осуществляться
и осуществляется на трех уровнях.

На государственном (федеральном) уровне обеспечивает
ся правовое регулирование отношений между различными со
циальноэтническими общностями, правовые, юридические и
социальные гарантии граждан — представителей социально
этнических общностей и групп, формируется социальная поли
тика в области межэтнических, межнациональных отношений.

На региональном уровне обеспечивается реализация всех
тех положений, которые вырабатываются на федеральном уров
не и о которых речь шла выше. При этом решение ряда вопро
сов (в частности, материального, социального и медицинского и
т. д. обеспечения) осуществляется как субъектами Федерации,
так и государством в целом. На этом уровне важно сформиро
вать позитивное общественное мнение о взаимоотношениях
между представителями различных социальноэтнических об
щностей, между коренными и некоренными жителями регио
нов, во всех местах сосредоточения последних.

На местном уровне решаются все конкретные вопросы
адаптации представителей социальноэтнических групп к мес
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тным условиям, обеспечения их обустройства, жилищных ус
ловий, учебы, медицинского обслуживания. Важной стороной
работы в этнической среде является оказание помощи предста
вителям этноса в сохранении национальной идентичности, обы
чаев, традиций, психологии и культуры, наиболее важных эт
нических компонентов представителей этих групп. В решении
этих вопросов большую роль должны играть все местные орга
ны власти, все социальные институты, в том числе, конечно,
учреждения социальных служб.

Поскольку межэтнические, межнациональные отношения
проявляются во всех сферах общественной жизни, во всех сфе
рах общественных отношений, постольку они должны стать сво
еобразными полигонами для решения межэтнических проблем,
недопущения (смягчения) между общностями напряженности
и конфликтов.

Поэтому, к примеру, в политической области следует об
ращать внимание на вопросы формирования адекватных взаи
моотношений центральной и местных властей, сочетание инте
ресов Центра и субъектов Федерации. Особое значение имеет
развитие самоуправления национальногосударственных обра
зований во всех областях общественной жизни.

В политической сфере существенное значение имеет воп
рос подбора и расстановки кадров в национальнотерриториаль
ных образованиях, принятие таких мер, которые бы обеспечи
вали равенство при подборе претендентов на руководящие дол
жности, независимо от национальности. Кроме того, политичес
кие структуры должны научиться прогнозировать развитие
национальных, межэтнических отношений, что позволит своев
ременно предотвращать или смягчать конфликты.

В решении проблем социальноэтнических отношений важ
ную роль играют международные документы. Каждая страна
обязана выполнять основные положения международных согла
шений, а также положения национальных законодательных и
иных документов, касающихся социальноэтнической пробле
матики. В них речь идет о гарантиях прав и свобод человека и
гражданина, независимо от пола, расы, национальности, проис
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хождения, языковой принадлежности; об обеспечении прав
граждан, оказавшихся в положении беженцев, вынужденных
переселенцев и др.

Международная практика показывает важную роль созда
ния механизмов быстрого, чрезвычайного реагирования на уже
возникшие и обостряющиеся межэтнические конфликты. Эти
механизмы могут включать в себя особые отряды самообороны,
армейские, милицейские и другие правоохранительные форми
рования, способные предотвращать конфликтные ситуации;
введение чрезвычайного (особого) положения на территории
отдельных районов и регионов; роспуск незаконных вооружен
ных формирований; немедленное возбуждение уголовных дел;
возмещение причиненного экономического ущерба и т. д.

Существенную роль в снятии межэтнических конфликтов,
их недопущений могут и должны сыграть различного рода об
щественные объединения и институты, деятели искусства и
науки, видные писатели, известные общественные деятели, слу
жители культа.

В экономической области во взаимоотношениях между
социальноэтническими общностями важно учитывать природ
ногеографические, национальноисторические и экономичес
кие возможности, использовать уже накопленный опыт, сло
жившееся разделение труда, строить экономические отноше
ния на здоровой хозрасчетной основе, что особенно существен
но в условиях формирования современных рыночных отноше
ний, создания единого экономического пространства в рамках
тех или иных государственных образований (в данном случае и
внутри России, и внутри СНГ, других образований). Все это бу
дет способствовать предотвращению ненужной и чрезмерной
миграции рабочей силы в те или иные республики, регионы и
районы, а также позволит выработать меры по трудоустройству
незанятого трудоспособного населения в трудоизбыточных ре
гионах.

Особого внимания требуют так называемые депрессивные
территории (районы Севера, моноотраслевые города, зоны ра
диоактивного заражения, отдельные регионы), где и прожива
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ет (особенно на Севере) значительная часть малочисленных и
малых народов.

В социальной области (и здесь особенно важна роль соци
альных работников, социальных служб) первостепенное значе
ние имеет реализация принципа социальной справедливости
(распределения жилья, детсадов, морального и материального
стимулирования, возможности поступления в вузы и средние
специальные учебные заведения на основе всеобщего бесплат
ного среднего и среднеспециального образования, а также пре
обладания бесплатного образования в вузах страны) с учетом
всех проживающих в том или ином регионе (республике) соци
альноэтнических общностей и групп.

Однако в условиях кризиса государство должно обеспечить
прежде всего адресную помощь наиболее нуждающимся слоям
населения (детям, матерямодиночкам и многодетным семьям,
инвалидам, пенсионерам, временно безработным людям), уста
навливать минимальную заработную плату не ниже прожиточ
ного уровня (при постоянной ее индексации), страховать сбере
жения граждан, сдерживать рост безработицы, обеспечивать
своевременность выплаты заработной платы, пенсий и других
государственных выплат. В вопросах социального обеспечения
следует обратить особое внимание на группы людей, оказавших
ся на положении беженцев и вынужденных переселенцев, не
зависимо от их этнической и национальной принадлежности, а
также на содержание социальных учреждений (детских домов,
интернатов, домов для престарелых) на уровне не ниже прожи
точного минимума.

Чтобы избежать ситуации, имеющей место в 1990х гг., свя
занной с неплатежеспособностью потребителей или дефицитом
товаров и продуктов первой необходимости, государству необ
ходимо ввести гарантированное натуральное обеспечение бере
менных женщин и кормящих матерей, детей, малообеспечен
ных пенсионеров и инвалидов. В городах и селах с центральным
отоплением должно быть гарантированно поддержание в квар
тирах, яслях, детских садах, школах и больницах температуры
по санитарным нормам.
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Особое значение в социальной защите населения, в том чис
ле беженцев, вынужденных переселенцев, приобретает обес
печение здоровья через систему как государственных (в пер
вую очередь), так и негосударственных учреждений, включая
систему медицинского страхования и сеть поддерживаемых го
сударством профилакториев, домов отдыха, санаториев и ку
рортов.

В области духовной жизни, идеологической и теорети4
ческой деятельности предотвращению межэтнических конф
ликтов может способствовать работа по выявлению так назы
ваемых белых пятен, изучение истории, культуры, обычаев на
родов, подготовка содержательных и правдивых учебников,
научных трудов по истории, культуре, этнографии и многочис
ленных, и малочисленных народов (социальноэтнических об
щностей и групп), проживающих как в России, так и в рамках
СНГ, других образований.

На территории каждого региона страны должны быть в пол
ной мере обеспечены возможности для изучения языков корен
ной национальности и местных языков. Безусловно, не снима
ется проблема изучения и знания языка межнационального об
щения, каким был (да и во многом остается) русский язык.

В предотвращении межэтнических конфликтов, снятии их
остроты немалую роль может сыграть создание культурных
автономий, культурных обществ, дворцов культуры для лиц
некоренных национальностей в различных республиках и ре
гионах, организация фестивалей народного творчества, обмена
в области культуры, науки, туризма, спорта и т. д.

В решении вопросов межличностного общения представи
телей социальноэтнических групп важнейшую роль должны
играть средства массовой информации, которые способствуют
взаимосвязи представителей коренной (титульной) нации и со
циальноэтнических групп, зачастую не владеющих языком
коренного населения. Поэтому необходимы издания СМИ не
только на языке коренной нации (группы), но и на языке соци
альноэтнических общностей, проживающих на территории
титульной нации (общности). Нужны издания, которые бы спе
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циализировались на этой (социальноэтнической, национальной)
проблематике.

Особая роль, которую играют в современных условиях в
решении проблем межэтнических отношений, предотвращения
напряженности и конфликтов СМИ, диктует необходимость
реализации соответствующих законодательных актов об ответ
ственности работников СМИ за содействие (прямое и косвен
ное) разжиганию межнациональных конфликтов

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. В чем вы видите сущность общественных отношений?
Каковы их виды?

2. В чем состоит специфика этнонациональных отношений?
3. Определите основные причины обострения отношений

между социальноэтническими общностями.
4. Охарактеризуйте пути решения проблем межэтнических

отношений в современных условиях.
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Ãëàâà 12. Ñîöèîëîãèÿ ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ

§ 1. Õàðàêòåðèñòèêà ïîíÿòèé ìèãðàöèè
è åå èíôîðìàöèîííîé áàçû

Миграции охватывают все территории и все государства,
осуществляются между населенными пунктами любого стату
са и людности. Миграционные процессы становятся все более
важной чертой мирового развития.

Люди во все времена перемещались по территории Земли,
причины перемещений были разные. В IV–VII вв. по террито
рии Римской империи перемещались германские, славянские и
другие народы. Затем в течение нескольких столетий пересе
лялись разные народы под воздействием вторжения кочевни
ков из Азии в Европу, под влиянием крестовых походов из Ев
ропы на Ближний Восток. Оказали свое влияние на миграцион
ные потоки и Арабские походы.

Миллионы африканцев в XVI–XVII вв. были перевезены в
качестве рабов в Америку. В XIX в. и в первой половине XX в.
Европу покинуло свыше 50 млн человек и более 60% из них ста
ли жителями США и Канады. Массовые перемещения населе
ния вызвала Вторая мировая война. В конце 1944 г. в Германии
на положении рабов и крепостных находилось 13 млн иностран
цев (рабочих и военнопленных)1.

За пять послевоенных лет (1945–1951 гг.) через государ
ственные границы переместилось свыше 30 млн человек.

Актуальны исследования миграционных процессов и для
России. В условиях царской России миграции русских чаще все
го были связаны с бегством от помещиков на “вольные” земли.

1 См.: Слука А. Е., Слука Н. А. География населения с основами де
мографии. — М., 2000. С. 101.
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В результате постепенного освоения новых для России слабо
заселенных земель русским народом происходило не только аг
рарное освоение земельных территорий, но и расширение рос
сийского государства. В целом миграция русского населения
носила центробежный характер, она расширяла территорию
заселения. В советский период более значимыми стали мигра
ции, связанные с промышленным освоением Сибири, Дальнего
Востока, распашкой целинных земель за Уралом и в Казахста
не, разведкой и освоением полезных ископаемых на Севере, в
Средней Азии, в Сибири и т. д. Не менее значимой для СССР
была миграция из села в город.

Основную часть мигрантов, направляющихся в современ
ную Россию, составляет репатриация русских из бывших рес
публик СССР. Зачастую данная миграция является вынужден
ной, основными ее причинами являются этническая дискрими
нация и нарушения прав человека. В условиях депопуляции (в
России с 1992 г. происходит неуклонная убыль населения) им
миграция является важным результатом, частично компенси
рующим потери населения страной. Так, только за период с 1992
по 1999 г. естественная убыль населения составила 5,8 млн че
ловек, а позитивное сальдо внешних миграций 3,1 млн человек.
В последние годы миллионы наших граждан мигрируют в поис
ках работы, в первую очередь в Москву и Московскую область.

Под термином “миграция населения” (от лат. migratio —
переселение) принято понимать перемещения людей (мигран
тов) через границы тех или иных территорий с переменой мес
та жительства навсегда или на более или менее длительное вре
мя1. Поскольку одним из основных признаков миграции явля
ется пересечение границ территории (государства, области и т. д.),
то выделяют внешнюю и внутреннюю миграции. Под внешней
миграцией понимают пересечение мигрантом государственных
границ, нередко она носит название “международная миграция”
и подразделяется на внутриконтинентальную и межконтинен
тальную. Внешняя миграция включает в себя иммиграцию и

1 См.: Демографический энциклопедический словарь. — М., 1985. С. 251.
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эмиграцию. Иммиграция (от лат. immigro — вселяюсь), въезд
(вселение) в страну на постоянное или временное проживание
граждан других стран. Эмиграция (от лат. emigro — выселяюсь,
переселяюсь) переселение в другую страну на постоянное или
временное проживание. Под внутренней миграцией принято по
нимать межпоселенные перемещения населения внутри одной и
той же страны. Во внутренней миграции выделяют внутриоблас
тную и межобластную, внутрирайонную и межрайонную, а так
же миграционные потоки по следующим направлениям; “село—
город”, “город—село”, “село—село”, “город—город”.

Кроме территориального признака, связанного с пересече
нием границ, для определения типа миграции важен также фак
тор времени. Л. Л. Рыбаковский выделил четыре этапа мигра
ции в зависимости от фактора времени1.

1) эпизодические миграции — деловые, рекреационные и
иные поездки, совершающиеся нерегулярно по времени и нео
бязательно по одним и тем же направлениям;

2) маятниковые миграции — ежедневные или еженедель
ные поездки населения от мест жительства до мест работы (и
обратно), расположенных в разных населенных пунктах;

3) сезонные миграции — перемещения в основном трудо
способного населения к местам временной работы и жительства
на срок, обычно в несколько месяцев, с сохранением возможно
сти возвращения в место постоянного жительства;

4) безвозвратная миграция (миграция насовсем) — пере
мещение населения из одних населенных пунктов в другие, со
провождающиеся сменой постоянного мета жительства.

По способам организации и реализации выделяют органи
зованную и самодеятельную миграции. Организованная мигра4
ция осуществляется при участии государственных или обще
ственных органов. Самодеятельная миграция осуществляется
самостоятельно, с помощью средств и потребностей самих миг
рантов без материальной или организационной помощи со сто
роны любых учреждений.

1 См.: Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы. факторы,
политика. — М., 1987. С. 23–24.

 

                            39 / 73



186

При изучении миграции принято конкретизировать мигра
цию различных социальных групп. Например, в наше время
широко распространена миграция рабочей силы — это трудо
вая миграция, она включает в себя перемещение населения в
трудоспособном возрасте в поисках работы. Выделяют учебную
миграцию, она обусловливается передвижением молодежи в
связи с получением образования. Для многих стран актуальной
является миграция высокопрофессионально подготовленных
кадров (ученые, инженера, техники, медики и др.). Данная миг
рация носит название “интеллектуальной”, или “утечка умов”.

На процесс становления и развития социологических иссле
дований миграции населения оказывали и оказывают серьез
ное влияние ученые таких наук, как география, статистика, де
мография. В развитии миграционной науки в России Л. Л. Ры
баковский выделяет четыре этапа: дореволюционный (со вто
рой половины XIX в. до 1917 г.); 1920е — начало 1930х гг.; пос
левоенный период, начиная с 1950–1960 гг. вплоть до начала
1990х гг.; 1990е гг. Два пропущенных десятилетия (с конца 30х
до начала 50х гг.) также могут трактоваться как самостоятель
ный отрезок1.

§ 2. Îñíîâíûå èñòîðè÷åñêèå ýòàïû èçó÷åíèÿ
ïåðåñåëåíèé â Ðîññèè è â ÑÑÑÐ

В России миграционные процессы изначально играли огром
ную политическую и социальноэкономическую роль. Историю
становления России как государства невозможно изучать вне
перемещений населения, которые постоянно происходили по ее
территории. Российское государство формировалось и расши
рялось во многом благодаря активному расселению, в первую
очередь русского народа. Причем процесс присоединения новых
территорий практически никогда не сопровождался уничтоже
нием и порабощением местного населения, что, как правило,
происходило в истории колонизации европейских стран других

1 См.: Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. 2е изд. — М., 1998.
С. 436.
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народов. В процессе перемещения русского народа по террито
рии Россия превратилась в многонациональное государство.

В российской науке все исследования миграции в дорево
люционный период в основном были связаны с изучением пере
селения. Если колонизацию считали делом государственным, то
переселение понималось как частная и семейная жизнедеятель
ность. Исследователи нередко смешивали хозяйственное осво
ение новых территорий с переселением людей в данные райо
ны, и поэтому миграционные проблемы рассматривались в за
висимости от охотничьих, рыболоведческих, аграрных и дру
гих социальноэкономических ресурсов. Следовательно, аспек
там приживаемости и обустройства переселенцев на новых ме
стах уделялось особое внимание как с практических, так и с на
учных позиций. Например, с практической точки зрения насе
ление подразделялось на старожилов (местное население) и на
новоселов (пришлое население). А теоретические концепции
учитывали следующие особенности:

1) переселенцы легче адаптируются, если они переходят из
малообжитых регионов в необжитые;

2) переселенцы легче приживаются, если они переселяют
ся в близко расположенные регионы по сравнению с удаленны
ми регионами;

3) адаптация мигрантов будет более успешной, если насе
ление перемещается в такие территории, которые по климати
ческим и хозяйственным характеристикам имеют сходство с
теми регионами, откуда люди уезжают (регионы выхода);

4) эффективность миграций будет более высокой, если сре
ди общей численности переселенцев преобладают семейные
индивиды;

5) успешная адаптация мигрантов предопределяется про
порциональностью половозрастной структурой миграционных
потоков.

Российские дореволюционные исследователи опирались в
своих работах на опыт регистрации переселенцев, который был
организован в России в Челябинске и Сызрани, а также на не
которые выборочные опросы самих мигрантов. В СанктПетер
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бурге и Саратове были опубликованы первые работы, посвящен
ные миграции1.

Октябрьская революция и установление советской власти
в СССР внесли серьезные изменения как в практику переселен
ческого движения, так и в процесс его научного исследования.
Революция и смена общественноэкономического строя стали
серьезным фактором, оказавшим свое влияние на внешнюю
миграцию сначала из России, а затем и из СССР. Стал интен
сивно нарастать поток мигрантов из сельской местности в горо
да. Миграционный приток населения из села в город — важный
фактор, способствовавший быстрому и неуклонному росту доли
городского населения в СССР.

Практический опыт миграционных потоков в условиях
СССР на ряд десятилетий оказался непосредственно связанным
с организованным переселением в районы Сибири, на Север и
Дальний Восток России, в ряд районов Казахстана и Средней
Азии. Государство осваивало новые природные ресурсы, уси
ливало военностратегическое и национальнополитическое
значение отдельных территорий, интенсивно индустриализи
ровало страну и расширяло сельскохозяйственные площади. За
разные годы десятки миллионов граждан являлись непосред
ственными участниками данных, по своим масштабам, гранди
озных замыслов, которые в своем большинстве оказались реа
лизованными.

Что касается научных исследований миграции и ее проблем,
то они так же, как и соответствующий социальный опыт, были
инновационными, а часто имели и парадоксальные направле
ния. В 1922 г. в Москве был создан Государственный научно
исследовательский колонизационный институт (был закрыт в
1930 г.). Государственный аппарат стал принимать активное уча
стие в текущем учете миграционных потоков. Вопросы, связан
ные с перемещением населения вошли в программу переписи

1 См.: Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Примор
ской области: Старожилыстодесятники. — Саратов, 1912. Т. 3; Материа
лы статистикоэкономического обследования казачьего и крестьянского
хозяйства Амурской области. — СПб., 1912. Т. 2. Ч. 1.
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населения в 1926 г. Предметом научных изысканий стали воп
росы влияния миграции на развитие промышленности, транс
порта, торговли. В работах С. Г. Струмилина конкретно пред
ставлена взаимосвязь миграции с перераспределением по тер
ритории страны трудовых ресурсов, заработанной платы, сто
имости товаров народного потребления1. На местах выхода и
вселения переселенцев стали разрабатываться и применяться
системы льгот, которые стимулировали миграционные направ
ления. Особым вниманием в теоретических дискуссиях уделя
лось вопросам реализации организованных форм переселений,
обсуждались различные вопросы промышленных и сельскохо
зяйственных миграций, оргнабора рабочих. Решающим факто
ром в деле перемещения населения по территории страны яв
лялся государственноадминистративный интерес. Админист
ративное регулирование миграции предпринимало попытки для
определения перспектив. Например, исследователь Сибири
Г. Ф. Чиркин отмечал: “Только то расширение территории рус
ского государства оказывается прочным, при котором за вои
ном шел пахарь, а за линией укрепления вырастала линия рус
ских деревень”2.

Следует отметить, что государственноадминистративный
фактор являлся решающим в применении принудительных ме
тодов переселения населения; например, широко известно, что
КомсомольскнаАмуре был построен в основном заключенны
ми. Начиная примерно с 1937 г. публикации статистических миг
рационных данных и соответствующие научные исследования
стали резко сокращаться. Данный период продолжался прак
тически 20 лет. Только в конце 1950х гг. стали постепенно по
являться научные работы, посвященные миграционным иссле
дованиям.

1 См.: Струмилин С. Г. К перспективной пятилетке Генплана на 1925/
1927–1930/1931 гг. // Плановое хозяйство. 1927. № 3.

2 Чиркин Г. Ф. Очерк колонизации Сибири второй половины XIX века
и начала XX века // Очерк по истории колонизации Севера и Сибири. —
СПб., 1922. Вып. 2. С. 85.
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В 1960е гг. большой вклад в разработку теоретических кон
цепций изучения миграционных процессов, методов изучения
миграции и измеряющих ее показателей внесли такие ученые,
как В. И. Переведенцев, Ж. А. Зайончковская, Л. Л. Рыбаков
ский.

В разнообразных публикациях наряду с концептуальными
и методическими вопросами стали анализироваться и другие
миграционные проблемы и задачи (направления миграционных
потоков в СССР, факторы миграции и влияние миграционных
процессов на межрегиональное перераспределение трудовых
ресурсов, оценка достоверности статистического учета мигра
ций, сопоставимость различных показателей, возможности ма
тематического моделирования, использование социологических
методов сбора и анализа информации о перемещениях населе
ния). По данным вопросам необходимо отметить работы И. С. Мат
лина, А. В. Топилина, В. И. Староверова, Э. С. Кутафьевой, А. З. Май
кова, А. Г. Волкова, Д. И. Валентея и др.

Примерно в это же время стали все заметнее о себе заяв
лять научные центры и научные школы, посвятившие свою де
ятельность социологии миграций. В первую очередь необходи
мо отметить коллектив социологов, осуществляющий плодо
творную и разнообразную деятельность в изучении населения
под руководством Т. И. Заславской. Миграция сельского насе
ления Сибири в города стала изучаться с помощью системного
подхода, а проблемы миграции анализировались социологами в
широком контексте социальноэкономического развития сель
ской местности. Вероятно, впервые в отечественной науке миг
рационное поведение стало целью исследования для социоло
гов. Ученые в анализе переселенческих факторов стали широ
ко изучать наряду с объективными и субъективные мотивы. Еще
на рубеже 1960–1970 гг. Т. И. Заславская отмечала, что причи
ны миграции обусловлены не только закономерностями разви
тия производства, но и изменяющимися потребностями, инте
ресами и установками людей, на что оказывают влияние как
внешние обстоятельства и стимулы, так и индивидуальные осо
бенности самого индивида.
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Центром второй школы миграционных исследований стал
МГУ им. Н. В. Ломоносова (Центр по изучению проблем народо
населения). В СССР широко известны работы ученых Б. С. Хо
рева, В. Н. Чапека, С. А. Подольского, В. А. Ионцева. И. А. Дани
ловой и др. Основными направлениями деятельности предста
вителей данной школы стали разработки общих вопросов миг
рационной подвижности населения и изучение миграции в кон
тексте проблем урбанизации.

Третья научная школа по изучению миграции была сфор
мирована в середине 1970х гг. в Институте социологических ис
следований АН СССР. Лидером данной школы является Л. Л. Ры
баковский. Сотрудники Центра демографии ИСИ АН СССР раз
работали теоретические и методические проблемы региональ
ного анализа миграций. Суть нового подхода (проблемного) со
стояла к несводимости региональных различий к количествен
ным отклонениям и к различиям в географическом положении
разных регионов. Степень дифференциации регионов, по мне
нию ученых данной школы, должна быть оценена с точки зре
ния их качественных различий, а они в своей совокупности пред
ставляют типы миграционных проблем. Классификация терри
торий страны была произведена на основе специально разрабо
танной системы показателей с использованием методов много
мерного статистического анализа. К важным достижениям Цен
тра демографии ИСИ АН СССР необходимо отнести идею о
трехстадийности иммиграционного процесса:

1 стадия — формирование предпосылок территориальной
подвижности населения;

2 стадия — миграция населения или изменение террито
риального статуса;

3 стадия — приживаемость переселенцев на новом месте.
В Центре демографии уделялось внимание развитию тео

рии миграционного поведения. Используя эту теорию, ученые
данной школы сформулировали методические основы для сис
темного изучения особенностей миграционного поведения раз
ных социальнодемографических и территориальных совокуп
ностей населения.
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§ 3. Ñîâðåìåííûå ìèãðàöèîííûå ïðîöåññû â Ðîññèè

Практически любые направления и тенденции миграцион
ного поведения в современной России обусловлены распадом
СССР. Не только сфера внешней миграции, но и внутримигра
ционные потоки на территории самой России оказались поли
тизированными. К основным тенденциям современных мигра
ционных процессов в России необходимо отнести следующие:

1. Абсолютно новым и экстремальным по своему характеру
явлением стали потоки беженцев и вынужденных переселен
цев, причем не только русскоязычного населения республик
бывшего СССР, но и множества других этносов огромной рас
павшейся страны. В России число лиц, относящихся к этим двум
категориям, оценивается не менее чем в 1 млн человек. Регионы
их выхода: Центральная Азия, в первую очередь Таджикистан;
Закавказье; регионы Российского Северного Кавказа — Чечня,
Ингушетия, Северная Осетия. Решение этой проблемы не обес
печено ни в экономическом, ни в правовом отношениях, хотя
вероятный потенциал вынужденной миграции из стран СНГ в
Россию огромен. Численность остающихся за пределами Рос
сии русских и представителей других российских националь
ностей превышает 24–25 млн человек1.

Несомненно, что фактор распада СССР для внешней миг
рации является для России решающим, однако не единствен
ным. Другим фактором, определяющим международную миг
рацию, является нарастание неоднородности в социальноэко
номическом развитии отдельных стран и целых регионов. Тен
денция к поляризации государств по уровню благосостояния
становится все заметнее, поэтому формируются трудопривле
кающие и трудоотталкивающие регионы.

Среди мигрантов, прибывших в Россию изза пределов быв
шего СССР, специалисты выделяют следующие пять категорий2:

1 См.: Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. С. 446.
2 См.: Миграционная ситуация и миграционная политика в Централь

ной России. — Смоленск. Издво “Универсум”, 2001.
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а) иностранцы, обучающиеся в СССР и не пожелавшие вер
нуться на родину после окончания учебы. Это граждане Афга
нистана, Сомали, Ирака, Эфиопии других стран (оценочное их
число от 20 до 50 тыс. человек);

б) иностранцы, работавшие в России по контрактам, срок
действия которых уже истек. Это в основном граждане Китая,
Вьетнама, Северной Кореи (приблизительно 20–40 тыс. чело
век);

в) иностранцы, нарушившие правила проживания в России
под различными предлогами. Это курды, иракцы, афганцы, шри
ланкийцы, бангладешцы, китайцы, монголы (их около 40–65 тыс.
человек).

г) так называемые транзитные беженцы — в основном из
Сомали, Ирака, Бангладеша, Индии, Эфиопии, ШриЛанки,
Анголы, Непала (учет практически отсутствует);

д) иностранные граждане, прибывшие в Россию по турис
тическим визам или с целью учебы, а также по гостевым визам
из стран Азии, Африки, Ближнего и Среднего Востока. Они пы
таются остаться в стране нелегально (их около 50 тыс. человек).

Основной беспрецедентный миграционный прирост населе
ния России обеспечили ее бывшие братские республики по Со
юзу. Именно от них Россия за 1981–1990 гг. получила 1,5 млн че
ловек, а за 1991–2000 гг. еще 4,3 млн человек, с 2001 по 2007 г. —
около 1 млн человек (табл. 1). Движение в Россию остается глав
ным вектором миграций на постсоветском пространстве. Мигра
ционный баланс России в обмене со всеми странами СНГ и Бал
тии, кроме Белоруссии, положителен.

Особенно значительным  миграционный прирост был в се
редине 90х гг. прошлого века, хотя и не компенсировал есте
ственную убыль населения. В 1994 г.  он достиг рекордного зна
чения в 978 тыс. человек. К концу 1990х гг. объем учтенной чи
стой миграции сократился почти втрое, а в 2003–2004 гг. не дос
тигал и 100 тыс. человек в год (табл. 1). Коэффициент миграци
онного прироста в 2003 г. опустился до наименьшего значения —
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6 человек на 10 000 человек населения, или 93 тыс. человек. Саль
до миграции начиная с 2004 г. стало постепенно увеличиваться,
достигнув 240 тыс. человек в 2007 г. или 18 человек на 10 000 на
селения (табл. 2).  За 1992–2007 гг. миграционный прирост со
ставил 5,7 млн человек, или 3,9%, восполнив 47% потерь населе
ния России в результате естественной убыли.

Таким образом, интенсивность миграционного прироста
населения России с 6,6‰ в 1994 г. снизилась до 0,6‰  в 2003 г., а
со второй половины 2004 г., вновь стала возрастать. Миграци
онный прирост в 2007 г. увеличился более чем на 85 тыс. чело
век, или на 55,3%, но он смог компенсировать только 50,2% чис
ленных потерь населения в результате естественной убыли (в
2006 г. — 18,6%, в 2005 г. — 12,7%, а в 2003 г. — всего 4%). В рас
чете на 1000 человек населения миграционный прирост в 2007 г.
составил 1,7‰ против 1,1‰ в 2006 г. и 0,9‰  в 2005 г.

Миграционный прирост в 2007 г. был зафиксирован в 46
российских регионах (в 2006 г. — в 32, в 2005 г. — в 34). Наиболее
высоким он был, как и в 2006 г., в Московской обл. (табл. 3). Мос
ковская обл. занимает лидирующую позицию, превзойдя по это
му показателю Москву. За Москвой и Московской областью с
большим отрывом следуют Краснодарский край, СанктПетер
бург, Белгородская и Ленинградская обл., Республика Татар
стан, Свердловская, Тюменская и Кемеровская обл.

Миграционный отток  в 2007 г. был зафиксирован в 39 регио
нах России (в 2006 г. — в 56, в 2005 г. — в 58).  По интенсивности
миграционной убыли населения выделяется Магаданская обл., а
в остальных регионах миграционная убыль не превышала 1% чис
ленности населения. Наиболее значительные потери населения
в миграционном обмене с другими территориями понесли Алтай
ский край и Иркутская обл., республики Коми и Саха (Якутия).

Наиболее заметно снизилась миграционная убыль населе
ния в Сахалинской обл., а наиболее значительно увеличился
миграционный прирост в Ставропольском крае. Усилилась ин
тенсивность миграционной убыли населения в Чукотском  АО,
республиках Калмыкия, Тыва, Удмуртия и Чечня. Сократился
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миграционный прирост населения Астраханской, Воронежской,
Калужской, Ленинградской и Саратовской областей.

Таблица 1

Миграция в России (2000–2007 гг.), тыс. чел.

Источник: Демографический ежегодник России. — М., 2008.
С. 486–489; Данные сайта Росстата.
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Современные направления миграций в России  устойчивы
и сохранятся на перспективу. По оценкам Ж. А. Зайончковской1,
миграции будут компенсировать естественную убыль только в
Московской агломерации, даже на СанктПетербург миграци
онных ресурсов уже не хватит.

Возможности внешней миграции явно невелики. Позитив
ная тенденция роста миграций в Россию во многом является ста
тистическим феноменом, это легализация уже живущих в стра
не мигрантов. Теперь возможность наращивания миграционно
го прироста за счет стран СНГ и Балтии практически исчерпа
на. Однако миграции из Китая и Средней Азии будут расти. Их
влияние будет значительным в зоне от Урала до Дальнего Вос
тока, но прогнозировать темпы роста внешних миграций —
сложно. В настоящее время Россия не может составить реаль
ную конкуренцию Канаде, США, Германии, Австралии в силу
более низкой миграционной привлекательности. Однако Россия
имеет более выгодные позиции на постсоветском пространстве.
Но и здесь даже русскоговорящая молодежь выбирает Россию
не в первую очередь. Молодежь стран СНГ и Балтии стремится
выехать прежде всего в страны Европы и США.

Следует также отметить изменение социокультурной со
ставляющей входящего миграционного потока. В 1990е гг. в
Россию ехали “соотечественники”, а сейчас этот ресурс иссяк,
да и страны все дальше отдаляются друг от друга. Поэтому со
действовать переселению соотечественников в Россию очень
сложно.

Миграционный прирост на четыре пятых состоит из рус
ских и представителей других народов России. Кроме того, пос
ле распада СССР очень быстро пресекся обратный поток русс
ких — из России в бывшие республики. Как следствие, неттомиг
рация русских в 1990е гг. возросла по сравнению с 1980ми гг. в
несколько раз.

Принимая во внимание данные переписи 2002 г., необходи
мо поднять оценку репатриации по меньшей мере до 4 млн че

1 Российской экспертное обозрение. 2007. № 1–2.
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Таблица 2

Коэффициенты миграционного прироста
(на 10 000 человек населения) (1990–2007 гг.)

Источник: Регионы России. Социальноэкономические показате
ли.  2008: Стат. сб. — М.: Росстат, 2008. С. 92–93.

Таблица 3

Регионы Российской Федерации с наиболее высокими
и наиболее низкими показателями коэффициента

миграционного прироста (КМП) в 2007 г. на 1000 человек

Источник: Регионы России. Основные характеристики субъектов
Российской Федерации. 2008: Стат. сб. — М.: Росстат, 2008.

ловек. Помимо этого около 1 млн русских выехали из бывших
республик за рубежи бывшего СССР, большая часть — из Ук
раины и Белоруссии, а также живут в России, до сих пор оста

 

                            51 / 73



198

ваясь вне правового поля (около 0,5 млн человек). Таким обра
зом, общие миграционные потери русской диаспоры в бывших
республиках Союза (без учета ассимиляции и естественные убы
ли) можно оценивать в 5,5 млн человек, а численность остав
шихся — менее чем в 20 млн человек.

2. Несомненно, новой тенденцией в российской миграцион
ной ситуации является возникновение положительного сальдо
миграции сельского населения. В условиях СССР сельское на
селение всегда отдавало городу значительную часть своего на
селения, прежде всего молодежь, и этот процесс имел под собой
объективные основания, поскольку село было трудоизбыточ
ным, а индустрия в городе интенсивно развивалась и постоянно
требовались молодые квалифицированные кадры. Сегодня по
ложительное сальдо сельскогородской миграции — это один из
ответов населения на распад страны, на острый системный, по
литический и социальноэкономический кризис. Для части бе
женцев и мигрантов на селе сегодня просто легче выжить. По
этому нельзя рассматривать данную миграционную тенденцию
в качестве постоянной, она противоречит всему мировому про
цессу роста городского населения, развитию урбанизации и ин
дустрии.

В России приток населения в сельскую местность сохранял
ся до 2000 г. В 1993 г. на город пришлось 39% миграционного при
роста России, а на село — 61%, в 1998м соответственно 83% и
17%. 2001 г. стал переломным в отношении сельскогородских
миграций, в этом году миграция из стран СНГ не смогла возме
стить потери села во внутренней миграции. Следовательно, на
чиная с 2001 г. село снова стало отдавать больше населения, чем
получать. В то же время село России за 1991–2000 гг. благодаря
миграции получило 1,2 млн человек или 3% дополнительного
населения, что стало важным фактором его развития. Однако
это не смогло предотвратить деградацию российского села, хотя
заметно ее затормозило1. Сегодня в сельской местности резко

1 См.: Население России 2000. Восьмой ежегодный демографический
доклад / Под ред. А. Г. Вишневского. — М.: Книжный дом “Университет”,
2001. С. 150.
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выросла маятниковая трудовая миграция, это обусловлено рез
ким сокращением числа рабочих мест на селе и существенным
обнищанием сельского населения. А в малоурбанизированных
районах возрастает роль районного центра не только в обслу
живании сельчан, но и как места приложения труда.

3. В России произошло изменение вектора направления пе
ремещения населения между регионами страны. Мы отмечали,
что в условиях СССР внутренняя миграция была направлена
из трудоизбыточных регионов (Юг страны, Центр, Поволжье,
Украина) в трудодефицитные регионы (Север, Сибирь, Даль
ний Восток, Казахстан). Сегодня в России трудонедостаточные
регионы стали активно терять население в миграционном обме
не с трудоизбыточными регионами.

На Севере, Дальнем Востоке и в Сибири процесс депопуля
ции идет гораздо интенсивнее по сравнению со многими другими
регионами страны по причине оттока населения. В этих регионах
страны идет процесс разрушения демографического и трудового
потенциала, данные регионы лишаются наиболее профессиональ
ноквалифицированной части своего трудового потенциала.

В целом во внутренних миграциях осевой поток ориенти
рован строго с севера и востока в центр и на югозапад. В совре
менных российских условиях, когда миграция из стран Балтии
почти прекратилась, а из стран СНГ уменьшилась в несколько
раз, наиболее привлекательным районом для мигрантов стал
Центр России. Причем в самом Центральном районе резко вы
деляются Москва и Московская область. В 2000 г. Москва с Мос
ковской областью сосредоточили около 70% чистой миграции
всего Центрального района, а в 2001м эта доля возросла до 83%.
После Москвы особенно привлекательны для мигрантов Санкт
Петербург, Белгородская область и Краснодарский край.

Основные направления миграционных потоков внутри тер
ритории России предусматривают достижения двух взаимосвя
занных целей:

а) возможность заработать;
б) возможность для проживания, а нередко просто для вы

живания семьи;
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4. Внешние миграционные процессы в России характери
зуются селективностью в отношении эмигрирующего контин
гента.

Напомним, что страна теряет ежегодно не менее 100 тыс.
человек1. Россию покидают наиболее образованные, професси
онально подготовленные люди, на обучение которых затрачен
огромный капитал. “Утечка умов” — это определенный интег
ральный показатель, который характеризует социальноэконо
мическое и политическое положение страны. Россию покидают
в первую очередь ученые, врачи, техническая и творческая ин
теллигенция, высококвалифицированные рабочие. Наши граж
дане, уезжая из страны, существенным образом способствуют
росту научнотехнического и интеллектуального потенциала в
Германии, Израиле, США и ряда других стран. “Утечка моз
гов” носит ярко выраженный перспективный характер.

Парадоксальность качественной стороны иммиграционно
эмиграционного баланса определяется тем, что, отдавая ряду
стран свои наиболее высококвалифицированные кадры, Россия
приобретает весьма низкоквалифицированные кадры из части
избыточного трудового потенциала сопредельных и даже отда
ленных стран. Точного определения количества иммигрантов в
Россию нет, по мнению многих специалистов, нелегальных им
мигрантов не менее 1 млн человек. В ряде регионов страны не
легальная иммиграция самым существенным образом оказывает
влияние на социальноэкономическое, а нередко даже и на го
сударственнополитическое положение. Например, выходцы из
стран ЮгоВосточной Азии (главным образом из Китая) сосре
дотачиваются на Дальнем Востоке. С учетом депопуляции и на
растающего оттока русскоязычного населения из регионов Даль
него Востока, увеличение доли китайцев среди общего числа
населения создает не только этнические и культурные пробле
мы, но и далеко идущие экономические, военностратегические
и политические сложности.

1 См.: Миграционная ситуация и миграционная политика в Централь
ной России. — Смоленск, 2001. С. 4.
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В условиях отсутствия вплоть до последнего времени чет
кой миграционной концепции в стране в приграничных регио
нах (к числу которых принадлежит Дальний Восток) происхо
дит процесс стихийного заселения территории мигрантами из
соседних стран (прежде всего, Китая), активным их вмешатель
ством в экономическую жизнь региона и монополизацией неко
торых сфер отраслей и сфер экономической деятельности. Про
цесс бесконтрольной внешней миграции на Дальнем Востоке
может привести в ближайшей перспективе не только к карди
нальной смене этнического состава населения региона, но и к
последствиям экономического и геополитического плана, кото
рые будут иметь серьезные проблемы для безопасности России.

В приграничной с Россией территория Китая проживает
около 100 млн человек, в то время как на территории Дальнего
Востока насчитывается примерно 6,3 млн человек, включая Яку
тию, Магаданскую, Камчатскую и Сахалинскую области. Еще
несколько выразительных примеров. В сопредельном с КНР
Приморском крае (население — 2,6 млн человек) в китайских
административных единицах насчитывается около 70 млн че
ловек1. Общая численность населения двух провинций и авто
номного округа Китая составила примерно 86 млн человек, что
в 17–18 раз превышает общую численность граничащих с ними
российских регионов Дальнего Востока и Забайкалья2.

Следует признать, что Китай, опираясь на свою экономи
ческую мощь и растущее политическое влияние, значительно
эффективнее использует выгоды приграничного положения.
России это пока не удается. От соседства с Китаем она испыты
вает пока определенные неудобства, что заставляет ее искать
стратегических партнеров на Западе.

1 См.: Российский Дальний Восток в АзиатскоТихоокеанском Реги
оне = The Russian Far East in the Assiaacific Region: материалы выездных
исследований, 24 октября — 5 ноября 2006 года / Отв. ред. П. А. Минакир. —
Хабаровск: РИОТИП, 2006.

2 См.: Рыбаковский Л. О., Тарасова Н. В., Сигарева Е. П. и др. Концеп
ция миграционной политики в южных районах Дальнего Востока. — М.:
РИЦ ИСПИ РАНГ, 1999. С. 10–11.
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Исходя из геополитического статуса Дальнего Востока,
дальнейшие изменения семейнодемографических процессов в
регионе бедет обусловлены глобальными мировыми процесса
ми, социальноэкономическим развитием России и уровнем по
вышения благосостояния ее граждан, процессом модернизации
Дальнего Востока в экономически развитый регион, реально
реализуемой ротационной и натурализационной внешней миг
рационной политикой. Все это в совокупности позволит стаби
лизировать семейнодемографические процессы и нейтрализо
вать опасность превращения региона в объект этнической экс
пансии со стороны соседних государств. Дальневосточный ре
гион должен стать местом притяжения человеческого капита
ла, в первую очередь российского.

В целом, нелегальные эмигранты занимают самые непрес
тижные для местного населения рабочие места. Значительная
их часть согласна работать не по специальности и без оформле
ния своих трудовых отношений с работодателем. Такая ситуа
ция создает особые социальные и экономические последствия.
Работодатели в меньшей степени становятся заинтересованны
ми в улучшении условий труда и внедрении новой, более совер
шенной техники; создаются благоприятные условия для разви
тия теневой экономики; растет уровень травматизма и заболе
ваемости среди мигрантов.

В условиях динамичного развития экономики России в сред
несрочной перспективе будет усиливаться потребность в тру
довых мигрантах двух категорий — рабочей силе низкой ква
лификации и опытных специалистах определенных профессий,
прежде всего в строительстве, сельском хозяйстве, промышлен
ности и сфере услуг. При привлечении трудовых мигрантов пер
вой категории надо использовать опыт зарубежных стран (их
принимают временно на четко оговоренные контрактами сроки,
с последующим выездом из страны без предоставления граж
данства). Среди обязательных критериев — опыт работы, хоро
шее состояние здоровья и знание русского языка.

Во втором случае применяются более жесткие критерии:
определенный уровень образования, наличие диплома и опыта
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работы по специальности, соответствующий возраст. Эта кате
гория мигрантов, как показывает практика различных стран,
является источником пополнения не только трудовых ресурсов,
но и постоянного населения. В Германии, США, Австралии и
многих других странах высококвалифицированные специалис
ты после нескольких лет проживания получают вид на житель
ство и гражданство. Тогда временная трудовая миграция пере
ходит в постоянную, что помогает, пусть частично, решать де
мографические проблемы страны.

Россия не способна сегодня избежать как легальной, так и
не легальной иммиграции. Ее неизбежность предопределена
демографической ситуацией в стране. Ради сохранения терри
тории государству придется широко открыть двери для иммиг
рантов. Сдерживать нелегальную миграцию уже сегодня край
не сложно, придется ответить расширением легальных возмож
ностей для иммиграции. Необходимо, не откладывая, разрабо
тать новое миграционное законодательство, учитывающее се
годняшние и завтрашние интересы России. Но одного только
изменения законов недостаточно. Остро необходимы иные ус
тановки в отношении нации и гражданства, необходимо конт
ролировать структуру иммиграции. Вместе с тем новые управ
ленческие схемы и стремления должны быть направлены на
оптимизацию демографической ситуации народа России, необ
ходимо не завтра, а уже сегодня в реальности заботиться о его
благосостоянии и здоровье.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Раскройте содержание миграционного понятийного аппа
рата.

2. Какие миграционные особенности были присущи пересе
лениям народов в условиях царской России?

3. Какие факторы и явления лежали в основе миграцион
ных процессов в условиях СССР?

4. Перечислите основные этапы становления и развития
социологии миграций в России и в СССР. В чем состоит специ
фика данных этапов?
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5. Дайте анализ современных миграционных процессов в
России.

6. Проанализируйте основные мотивы переселения людей
в разные исторические времена.

7. Раскройте основные причины и условия эмиграции и им
миграции в современной России.

8. Какие научные центры в России занимаются изучением
миграционных проблем с помощью социологии?

9. Какие особенности присущи исследованиям современных
миграционных проблем?

10. Сравните направления теоретических школ в царской
России, в СССР и в современной России, изучающих миграци
онные процессы.

11. Как распределяются коэффициенты миграционного при
роста по федеральным округам России?

12. Какие миграционные тенденции имеются между Росси
ей и странами СНГ и странами Балтии?
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Ãëàâà 13. Ñîöèîëîãèÿ ãîðîäà è äåðåâíè

§ 1. Ýâîëþöèÿ ãîðîäà è äåðåâíè, èõ âçàèìîîòíîøåíèÿ

Социология города и деревни — область социологии, кото
рая изучает закономерности возникновения, функционирова
ния и развития города и села как целостных систем, социально
территориальных общностей, их социальноэкономическую
природу, связь с природой и материальновещественной сре
дой, структуру и воспроизводство, образ жизни, их типологию.

В научном и учебнометодическом плане город и деревня
как объекты специальных социологических теорий рассматри
ваются либо отдельно, либо вместе. Учитывая, что это ячейка
единого социального организма (общества), формы расселения
людей, между которыми складываются определенные взаимо
отношения, в этой главе они анализируются вместе, что не ис
ключает выявления специфических, особых черт города и де
ревни, образа жизни городского и сельского населения.

Изучению проблем города и деревни, их взаимоотношений,
уделялось внимание издавна. Достаточно, напомнить о трудах
М. Вебера (“Город”), Г. Зиммеля, Р. Парка, Э. Беджесса, Д. Вир
та, А. Андерсона, С. Бруннера и др. зарубежных авторов, изу
чавших те или иные аспекты жизнедеятельности города и де
ревни. Их взаимоотношения и будущее города и деревни рас
сматривались в работах социологовутопистов, в трудах К. Мар
кса и Ф. Энгельса.

В России данной проблематике также уделялось немалое
внимание. Известны солидные труды по проблемам города и
деревни М. ТуганБарановского, С. Струмилина. Различные ас
пекты взаимоотношений между ними освещались в работах
В. И. Ленина.
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Немалую лепту в изучение проблематики города и дерев
ни внесли работы Н. А. Аитова, О. И. Шкаратана, В. И. Старове
рова, Т. И. Заславской, Р. В. Рывкиной, П. И. Симуша, А. И. и
М. Н. Меневичей, ученых других (восточноевропейских, в час
тности), стран (Н. Яхиел и др.).

Город и деревня как исторически сложившиеся типы поселе
ний существовали не всегда. С развитием производительных сил,
с общественным разделением труда появляются поселения двух
типов. В одних из них (первых постоянных поселениях), получив
ших название деревень (сел), население начало заниматься в ос
новном сельскохозяйственным трудом, в других — городах — глав
ным занятием стало ремесло и торговля, а позже промышленность.
Культурная жизнь в основном также сосредоточивалась в горо
дах. Сложнее обстояло дело с административными учреждения
ми и той политической ролью, которую играли город и деревня.
Однако в целом, за исключением периода феодализма, города яв
лялись и центрами административнополитической жизни.

В современных условиях, при высоком развитии производи
тельных сил, осуществляется научнотехническая революция (име
ется в виду весь мир, а не отдельные страны, отсталые, переживаю
щие кризисный период), происходит все большее соединение про
мышленного и сельскохозяйственного производства, расширяется
сфера обслуживания. Деревня XX — начала XXI в. — это не только
поселения, жители которых занимаются преимущественно сельс
кохозяйственным трудом. Это и те поселения, жители которых свя
заны и с другими видами деятельности, однако не требующими боль
шой концентрации населения в одном месте. Город же — это не толь
ко крупный населенный пункт, но и, как правило, одновременно ад
министративный, промышленный и культурный центр по отноше
нию к окружающим его сельским поселениям.

Отношения между городом и деревней распадаются как бы
на два больших этапа. Первый из них носит название противо
положности, второй — существенных различий между городом
и деревней.

Противоположность между ними возникает в условиях раз
ложения первобытнообщинного строя и становления рабовла
дельческого общества и является результатом общественного
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разделения труда, возникновения частной собственности, появ
ления классов и классовой эксплуатации.

Суть противоположности между городом и деревней состо
ит в полярности, антагонизме коренных интересов господству
ющих классов города и эксплуатируемых масс деревни, в ко
ренном различии их образа жизни, в их положении в обществе
и проявляется во всех сферах общественной жизни.

В области политической это выражается в политическом гос
подстве города над деревней (за исключением периода феодализ
ма), в сосредоточении в городе административнополитических
учреждений, в том, что именно представители господствующих
классов определяют внутреннюю и внешнюю политику страны.

В экономической области противоположность между горо
дом и деревней выражается в уровне развития производитель
ных сил, орудий труда, в различии ремесленного, промышлен
ного и земледельческого, сельскохозяйственного труда, в рас
пределении доходов между городом и деревней, что в конечном
счете ведет к экономической эксплуатации городом деревни (с
помощью монопольных цен, системы налогов, кредита, диспро
порции цен на промышленные и хозяйственные товары и т. д.),
к разорению мелкого и среднего крестьянства.

Научнотехнический прогресс ведет не только к облегчению
труда, но и к росту производственных затрат. Покупка сельскохо
зяйственной техники не под силу большинству мелких фермеров.
Например, во второй половине XX столетия в странах капитала
из 350 млн крестьянских хозяйств лишь в 10 млн применялись
тракторы, в 90 млн пользовались железными плугами с тягловым
рабочим скотом, а в остальных 250 млн хозяйств в качестве сельс
кохозяйственных орудий служила либо мотыга, либо деревянная
соха. С тех пор положение коренным образом не изменилось.

В духовной области социальная противоположность меж
ду городом и деревней состоит в степени сочетания в них мате
риального и духовного производства, в сосредоточении в городе
основных учреждений культуры, искусства, образования (учеб
ных заведений, театров, клубов, музеев, стадионов, больниц), в
культурном отставании деревни. Проявляется оно и в степени
благоустройства и быта города и деревни, в условиях, образе
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жизни их жителей, в характере использования ими свободного
времени.

Разумеется, процесс отделения города и деревни имел и
положительное значение. В частности, он способствовал разви
тию ремесленного, промышленного производства, торговых от
ношений, сосредоточению политических и культурных учреж
дений. Проникновение городских отношений в деревню приве
ло в свое время к разрушению феодальных и дофеодальных
отношений, а в последующие века и десятилетия — к сближе
нию города и деревни, к более цивилизованным формам жизни.

Тем не менее, как свидетельствуют и приведенные данные,
проблема взаимоотношений между городом и деревней не сня
та. Правда, в рамках отдельных стран (имеются в виду разви
тые страны) прессинг города над деревней смягчен. В то же вре
мя эта проблема приобрела иной характер — налицо антагонизм
между индустриально развитыми странами (метрополиями) и
слаборазвитыми, бывшими колониями и полуколониями. Ины
ми словами, противоположность между городом и деревней во
второй половине XX — начала XXI в. как бы вышла за рамки
отдельных стран, проявляется в международном масштабе.

По существу, развивающиеся страны превращены в рын
ки сбыта капиталов и промышленных товаров, в источники сы
рья. Отношения между ними и развитыми странами строятся
на неэквивалентном обмене1. Следствием этого является колос

1 20 лет назад за один трактор африканская страна платила 5 т меди,
ныне (за такой же трактор) — 15 т (Сов. Россия: 2005. 20 мая). Вероятно, не
будет преувеличением утверждение о том, что это один из элементов про
цесса глобализации (его отрицательного результата). Он проявляется в
стремлении определенных стран, мировой элиты контролировать весь мир.
По утверждению Леонида Ивашова, этот геополитический субъект объе
диняет самых богатых людей всей планеты, развитую сеть финансовых
институтов — свыше 500 мощнейших ТНК, обладающих капиталом в сум
ме 16 трлн долл. и производящих более 25% мировой промышленной про
дукции. Главенствующую роль играют здесь 358 самых богатых людей
мира, владеющих такими же богатствами, что и 2,5 млрд человек “тре
тьего мира”. Их ряды пополняются российской “элитой” и богатейшими
людьми стран “второго мира” (см.: Ивашов С. Л. Кому служит Сергей Ива
нов? // Советская Россия. 2004. 8 апреля).
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сальный разрыв в уровне жизни “развивающихся” и “развитых”
стран. Так, в начале 1980х гг. уровень доходов на душу населе
ния в первых был в 11 раз ниже, чем вовторых. На протяжении
последних десятилетий XX — начале XXI в. этот разрыв не со
кращался, а возрастал.

Такой же неэквивалентный обмен попрежнему характе
рен и для отдельных слаборазвитых стран.

С 1990х годов обострилась ситуация и в нашей стране. Кри
зис охватил все отрасли народного хозяйства, особенно сельс
кохозяйственное производство, усилив противостояние города
и села, зависимость отечественного производства от импортно
го. Вот лишь некоторые данные, подтверждающие этот тезис.

Интенсивно сокращается парк сельскохозяйственной тех
ники, который в Советской России в 1970е гг. насчитывал бо
лее 2300 видов. Износ техники составляет более 70%. Преиму
щество при покупке новых машин отдается импортным, кото
рые в 2–3 раза дороже, но уступают отечественным в эксплуа
тации и эффективности.

В советское время число убыточных хозяйств на селе было
3%, а к 2003 г. их стало 55%. За годы “реформ” количество трак
торов в России сократилось в три с лишним раза, землеубороч
ных комбайнов — почти в четыре, кукурузоуборочных — в
шесть, кормоуборочных — в 4,5, плугов — в 3,8, сеялок — в 3,2
раза. Итог — посевные площади уменьшились на 40 млн га. Дру
гие данные подтверждают разорение села. Так, от 56 млн голов

Россия в 2005 г. (по данным журнала Forbes) вышла на второе место
в мире после США по количеству миллиардеров. В списке — 27 российс
ких богачей. Их совокупное состояние составляет 90,6 млрд долл.

В начале 1960х гг. для получения одного бульдозера мощностью
180 л. с. требовалось 200 т сахара, в 1980е гг. — 800 т (Кастро Ф. Неоплат
ный внешний долг Латинской Америки и третьего мира // Аксельсиор.
Гавана, 1985, с. 15). Многие страны “третьего мира” вынуждены выделять
на обслуживание долга 5–6% своего валового внутреннего продукта, а это
значит — от 30 до 50% выручки от экспорта. В результате за пятилетний
срок странами “третьего мира” были выплачены около 500 млрд долл. (Сов.
Россия, 2003. 13 ноября).

 

                            64 / 73



211

крупного рогатого скота осталось 21 млн, из 20 млн коров — лишь
9 млн.

Треть всех продуктов питания на рынке — импортные1.
Россия экспортирует мясо из 27 стран мира, в том числе одних
только “ножек Буша” на 1,2 млрд долл. в год. Тем самым под
держивается не российский крестьянин, а американские и дру
гие фермеры. Характерно, что сельскохозяйственные субсидии
в доходах фермеров составляют значительную долю (в США —
30%, Канаде — 45%, Европейском Союзе — 50%, Швеции — 60%,
Японии — 70%, Норвегии — 75%, Швейцарии — 80%)2. Тем са
мым поддерживаются высокие цены на продукцию фермеров.
В России — все наоборот.

Не состоялась фермеризация села. Большинство фермерс
ких хозяйств разорилось. Они давали и дают малую долю то
варной продукции.

Стало обычным явлением невыделение денег на строитель
ство новых коммуникаций и зданий, на ремонт старых. Закры
ваются школы и отделения связи в сельских районах (что воз
можно, по закону, только с согласия сельских жителей). За 12
лет в селах закрылись 3 тыс. школ, 18 тыс. детских садов. Во
многих селах исчезли магазины, бани, клубы. Сократилось чис
ло детских учреждений. Более того, в промежутках между пос
ледними переписями населения (1989–2002 гг.) в России исчез
ло с лица земли 20 тыс. населенных пунктов3.

В настоящее время в среднем по России на 100 сельских
поселений приходится 26 детских дошкольных учреждений, 32
школы, 42 клуба, 30 учреждений здравоохранения. Значитель
ная часть сельских поселений удалена от центра обслуживания
на десятки километров и не имеет с ними регулярного транс
портного сообщения. Основная часть сельского жилищного фон
да не имеет элементарных коммунальных удобств. Водопровод
есть в 39% сельских домов, центральное отопление — в 37%, ка

1 Сов. Россия. 2003. 4 ноября.
2 Сов. Россия. 2004. 8 апреля.
3 Советская Россия. 2005. 17 февраля. С. 2.
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нализация — в 30%, горячее водоснабжение — в 17% домов. За
последнее десятилетие сеть участковых больниц сократилась
на 1/3. На 10 тыс. человек в сельской местности приходится толь
ко 60 больничных коек. Обеспеченность амбулаторнополикли
ническими учреждениями в расчете на 10 тыс. жителей на селе
в 2,2 раза меньше, чем в городе. Врачей меньше в 4,4 раза, а сред
него медицинского персонала — в 1,9 раза. Сеть дошкольных
образовательных учреждений по сравнению с 1990 г. сократи
лась на 40%. Резко сократилась подготовка в сельских профес
сиональных училищах специалистов для агропромышленного
комплекса. Если в 1991 г. выпуск профессиональных кадров со
ставлял 228 тыс. человек, то в 2001 г. их число составило 102 тыс.
человек.

§ 2. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå ãîðîäà è äåðåâíè.
Ïðîáëåìû èõ ñáëèæåíèÿ

По сравнению с прошлым город и деревня сегодня сильно
изменились. Они приблизились друг к другу по многим показа
телям.

Так, например, по основному виду производства современ
ная деревня в корне отличается от своих предшественниц. Ныне
можно выделить три основных вида сельских поселений:

1) сельскохозяйственные поселения по своим главным фун
кциям;

2) несельскохозяйственные поселения (малые промышлен
ные и транспортные поселения в сельской местности при отдель
ных предприятиях, небольших станциях, поселки лесничеств,
научных станций, домов отдыха, туристских баз и т. д.);

3) смешанные поселения (с сочетанием ряда функций). Это
прежде всего местные центры, выполняющие разнообразные
функции (производственные, административные, культурного,
бытового обслуживания) на определенной сельской территории.

Как деревни, так и города неоднородны по своим размерам,
в экономическом, социальном и культурнобытовом отношени
ях. Так, городские поселения подразделяют на самые малые (до
10 тыс. человек), малые (до 20 тыс.), небольшие, полусредние
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(20–50 тыс.), средние (50–100 тыс.), крупные (100–500 тыс.) и
сверхкрупные (свыше 500 тыс. человек). Если карликовые сель
ские поселения насчитывают до 10 жителей, то самые крупные
свыше 5 тыс. чел.

Показательны количественные различия между страна
ми (количество населения), которые используются для отне
сения того или иного поселения к городу. Так, в США к ним
относят поселения, насчитывающие более 2,5 тыс. человек, в
Германии — свыше 2 тыс., в Канаде — более 1 тыс., в Индии —
5 тыс. человек и более.

Следует иметь в виду, что в отдельных странах (в некото
рых их регионах) сельские поселения насчитывают до несколь
ких тысяч человек. Это относится и к России (Ставропольский,
Краснодарский края).

Необходимо подчеркнуть, что развитие сельских поселений
идет достаточно противоречиво. Так, например, процесс укреп
ления деревни (в целом положительный) имеет и свои отрица
тельные стороны, а именно обезлюдение многих мелких дере
вень (что имело место и в России, в СССР в 1970е гг.).

Укрепление и разукрупнение деревень взаимосвязаны. Так,
общая тенденция их укрупнения на определенных этапах соче
тается с противоположным процессом, связанным с фермери
зацией, ведущей к созданию мелких населенных пунктов.

Естественно, что наибольшие различия наблюдаются меж
ду городами и мельчайшими сельскими населенными пункта
ми. В то же время близки между собой по уровню развития по
селки городского типа и крупные сельские населенные пункты.
Существенны также региональные различия между городами
и поселениями деревенского типа1.

1 В этом плане различия между городом и деревней выступают как
один из видов социальных различий в территориальном плане. Обычно при
менительно, в частности, к России выделяют административнотеррито
риальные единицы (район, область, край, республика), экономикогеогра
фические районы (Дальний Восток, Сибирь, Урал и т. д.), обжитые и необ
житые районы. Различия эти касаются не только численности и плотности
населения, но, что особенно важно, и условий жизни, и инфраструктуры.
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Города также можно разделять в связи с выполняемыми
ими функциями, хотя, конечно, они сочетаются с другими. Так,
выполнение административных функций ведет к делению го
родов на республиканские, областные, краевые, окружные и
районные центры. Преобладание военных функций позволяет
выделять городакрепости, базы, пограничные города. Преиму
щественное выполнение культурных и научных функций дает
основание относить города к особому типу (города Дубна, Пу
щино, Королев в Московской обл. и др.). Городакурорты связа
ны с выполнением функций оздоровления и отдыха, религиоз
ные центры — функций религий и т. д.).

Можно выделить также старые и новые города, города пре
имущественно “мужские” (“нефтяные” города Западной Сиби
ри) и “женские” и т. д.

Взаимоотношение между городом и деревней в современ
ных условиях — проблема диалектическая, сложная, противо
речивая. С одной стороны, и в городе, и в деревне существуют
все элементы целостной структуры общества. И это их объеди
няет. С другой стороны, эти элементы в них существуют в раз
личной степени и в разных пропорциях.

Уже указывалось на важность выделения двух типов раз
личий в изучении города и деревни: 1) различий между городом
и деревней как типами поселений и 2) различий между населе
нием города и деревни как социальными группами.

Выявление этих двух аспектов изучения города и деревни
позволяет более конкретно и ясно представить как настоящее,
так и будущее города и деревни, с одной стороны, в плане рас
селения людей, с другой — их социального положения.

Как показывает развитие человеческого общества, видимо,
и в отдаленном будущем неизбежны естественные (производ
ственнотехнические) различия между населенными пунктами.
С другой стороны, эти различия будут менее значимыми, чем
ныне. Следовательно, население различных населенных пунк
тов будет более гомогенным по основным показателям социаль
ной жизни, т. е. различия в их социальном положении будут не
столь существенными, чем ныне.
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Каковы же пути и условия преодоления различий между
городом и деревней в целом в мире и, в частности, в России? Что
для этого нужно сделать и что делается? Каковы мировые тен
денции этого сложнейшего процесса общественной жизни в
преддверии 3го тысячелетия всемирной истории?

Прежде всего, следует отметить такой факт, оказывающий
прямое влияние на взаимоотношения города и деревни, как рост
городского и снижение сельского населения, смешение и слия
ние городского и сельского населения. Это следствие научно
технической революции, изменения общественных отношений,
модернизации человеческого общества.

В результате, как отмечают специалисты, улучшается ма
териальное положение сельского населения, растет культурный
уровень села, в корне преобразуется быт, изменяется его соци
альная структура, значительную долю которого представляют
люди квалифицированного труда, специалисты, интеллигенты.

Рассматривая эти пути и условия, нельзя ограничиваться
только локальными фактами, одной страной (иначе тогда соци
ология города и деревни сведется к проблеме преодоления кри
зисных явлений в современной России).

Конечно же, важнейшим условием снятия существующих
различий между городом и деревней является развитие ма4
териально4технической базы общества в целом и, в частно
сти, создание более современной материальнотехнической
базы сельского хозяйства. Речь идет о таких основных направ
лениях, как комплексная механизация и автоматизация про
цессов всех отраслей сельскохозяйственного производства на
базе электрификации; широкая химизация земледелия и жи
вотноводства; всемерное развитие орошаемого земледелия; со
вершенствование растительных и животных организмов; ши
рокое внедрение интенсивных технологий. Все это будет (мо
жет) способствовать преобразованию сельскохозяйственно
го труда, повышению материального и культурного уровня
сельского населения, совершенствованию его социальной
структуры.
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Учитывая, что село представлено не только сельским хо
зяйством, нужно обратить особое внимание на развитие про
мышленности, транспортную систему, систему коммунального
обслуживания и т. д.

Важнейшим фактором сближения города и деревни явля
ется рациональное размещение производительных сил (особен
но промышленности) по всей стране, в том числе на селе.

Мировая практика (в том числе в России) выявила следую
щие основные направления рационального размещения произ
водительных сил:

1) сдерживание роста крупных городов, запрещение, как
правило, размещения в них промышленных объектов, кроме тех,
которые связаны с обслуживанием населения и городского хо
зяйства;

2) создание в малых городах и рабочих поселках, а также в
селах небольших специализированных предприятий и филиа
лов заводов и фабрик, действующих в крупных городах;

3) строительство промышленных объектов преимуществен
но в новых городах, селах и поселках городского типа;

4) создание в селах сельскохозяйственных предприятий
городского типа (крупных механизированных фабрик по про
изводству птицы, яиц, овощей, молока и т. д.), создание аграр
нопромышленных комплексов и других предприятий, перера
батывающих сельскохозяйственную продукцию на местах;

5) развитие существующих и формирование новых терри
ториальнопроизводительных комплексов и промышленных
узлов с общими коммуникациями, инженерными сооружения
ми и вспомогательными производствами.

Важно, чтобы реализация указанных направлений сопро
вождалась (что имеет место в передовых странах) развитием
комплекса инфраструктуры, включая объекты коммунального
хозяйства, культурнобытовые учреждения, транспорт.

В процессе сближения городских и сельских поселений осо
бую роль играют личные подсобные хозяйства. Как показыва
ет мировая практика, их экономическое значение постепенно
падает (и значительно возрастает в периоды кризисного состо
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яния того или иного общества)1. В то же время они все в боль
шей мере начинают играть роль садовых участков, посильная
работа на которых является формой перемены деятельности,
здорового времяпрепровождения, приобщения человека к при
роде, естественнонаучным знаниям. Причем наличие подсобно
го хозяйства, садовых участков все более характерно не только
для сельских жителей, но и для значительной части (которая
все время увеличивается) горожан.

Существенным фактором развития и сближения города и
деревни является преобразование характера труда сельских
тружеников. Это происходит в силу изменения социального
состава сельского населения (все большая его часть начинает
заниматься несельскохозяйственным трудом) и превращения
сельскохозяйственного труда в разновидность индустриально
го. История XX — начала XXI в. показывает, что (при нормаль
ном развитии общества) труд работников сельскохозяйствен
ного производства становится все более механизированным,
машинизированным, электрифицированным и в целом более
интенсивным и производительным. Во многих развитых стра
нах, как показывает статистика, основные полевые работы (па
хота, сев зерновых, хлопчатника и сахарной свеклы, уборка зер
новых, силосных культур) полностью механизированы, имеют
ся значительные достижения в механизации посадки картофе
ля, междурядной обработки посевов сахарной свеклы, кукуру
зы, хлопчатника, а также сенокошения, очистки зерна, уборки
комбайнами кукурузы на зерно и т. д. Заметно возросла меха
низация также на животноводческих фермах и комплексах.

1 В 1990 г. ЛПХ и садоводческие сельские хозяйства давали всего 25%
продукции сельского хозяйства, в 1996 г. их доля составила 90% картофе
ля, собираемого в стране, 79% плодов и ягод, 77% овощей, 74% производи
мой баранины, 66% свинины, 45% молочной продукции. В 2000 г. ЛПХ про
изводили 92% картофеля. В стоимостном выражении ЛПХ в 1998 г. про
извели 22,4% сельхозпродукции, в 1990 г. — 26,3%, в 1998 г. — 59,2%, в
1999 г. — 57,2%. Это, естественно, при развале коллективных хозяйств
(Осадчая Н. Вступая в III тысячелетие: Трибуна ученого // Наука и жизнь.
1999. № 2. С. 5; Глазьев С. Ю., Кара4Мурза С. Г., Батчиков С. А. Белая
книга. Экономические реформы в России 1991–2001 гг. — М.: Эксмо; Ал
горитм, 2003. С. 259, 264).
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В результате изменяется содержание труда уже давно су
ществующих профессий, появляются новые специальности, в
том числе широкого профиля (операторы, наладчики, автоме
ханики, трактористымашинисты и др.), в которых органичес
ки сочетается умственный и физический труд как следствие
интеллектуализации физического труда.

Изменение характера труда сельских тружеников, его ус
ловий имеет важнейшее значение, так как, наряду с культур
нобытовым обслуживанием, выступает решающим фактором
закрепления кадров на селе, снижения излишней миграции из
села, особенно молодежи.

Подругому дело обстоит в большинстве стран, в том числе
в сегодняшней России.

Важнейшим путем в социальноэкономическом сближении
города и деревни является выравнивание жизненного уровня
городских и сельских жителей. В этом процессе свою роль иг
рает ряд факторов: возрастание на селе доли населения, заня
того несельскохозяйственным производством; рост на селе доли
смешанных в социальном плане семей; сближение по размерам
городских и сельских семей; повышение квалификации сельс
ких тружеников; наличие личного подсобного хозяйства у боль
шинства сельских семей.

С трудом, постепенно идет процесс преодоления культур4
но4бытовых различий между городом и деревней. Здесь важ
нейшую роль сыграли (особенно во второй половине XX в.) ки
нофикация, повсеместное распространение радио и телевиде
ния, печатной продукции, электрификация и газификация села.

В решении всех этих вопросов, особенно в сближении бы
товых условий жизни, все большую роль начинают играть агло4
мерации, т. е. образования, представляющее собой фактичес
кое слияние городов и населенных пунктов, объединенных в одно
целое интенсивными производственными, трудовыми и куль
турнобытовыми связями. В качестве примеров могут служить
такие образования вокруг столиц и других крупных городов во
многих странах, в том числе в России (Московская, СанктПе
тербургская и другие англомерации).

 

                            72 / 73



219

§ 3. Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäà è äåðåâíè

Рассматривая перспективы развития города и деревни, не
обходимо указать прежде всего на имеющуюся тенденцию сбли
жения городских и сельских поселений по многим показателям,
отмеченным выше.

В то же время процесс взаимоотношения между городом и
деревней попрежнему носит противоречивый характер. Наря
ду с явными признаками сближения (как мировой тенденцией)
имеет место в отдельных странах, на отдельных этапах (в том
числе в нынешней России) процесс “отдаления” города от де
ревни. Это наблюдается и в мировом масштабе, если иметь в виду
отношения между “мировым городом” (Западом, Севером) и
“мировой деревней” (развивающимися странами). Снятие этого
противоречия в ближайшие десятилетия вряд ли осуществимо.

Надо также иметь в виду разные точки зрения на перспек
тиву развития городов и деревень. Безусловно, цивилизованное
развитие общества все в большей степени выдвигает на первый
план город, городские отношения, городской образ жизни. В то
же время наряду с явными преимуществами этого типа поселе
ния имеют место (и останутся) и его негативные стороны (высо
кая концентрация населения, отчужденность людей, экологи
ческие и другие проблемы).

Вместе с тем вряд ли можно согласиться с теми (тем более
что реальный процесс свидетельствует об обратном), кто видит
выход в возвращении только к деревенскому типу поселений.
Концепция “дезурбанизации”, ориентация на деревню нереаль
на. Хотя один из ее аспектов (возвращение к природе), но пони
маемый не буквально, очень важен. Реальный опыт развития
городов и деревень в XX в. позволяет предположить основные
направления их развития и взаимодействия.

Вопервых, попрежнему будет иметь место тенденция их
сближения по различным (указанным выше социальноэконо
мическим направлениям).

Вовторых, преодоление социальноэкономических и куль
турнобытовых различий между городским и сельским населе
нием по необходимости (и в связи с ростом населения в том чис
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ле) приведет к более равномерному расселению жителей по всей
территории Земли (страны).

Втретьих, вероятна перспектива постепенного превраще
ния деревень и сел (значительного их числа) в укрупненные на
селенные пункты городского типа с благоустроенными жилыми
домами, коммунальным обслуживанием, бытовыми предприя
тиями, культурными и медицинскими учреждениями.

Вчетвертых, видимо, неизбежны изменения и городов. В
то же время нельзя рассчитывать на исчезновение крупных го
родов как центров агломераций, представляющих собой средо
точие производственных и культурных предприятий, учреж
дений, организаций.

Впятых, вряд ли во всех населенных пунктах будущего
(даже далекого) общества будут одинаковые культурные, на
учные, производственные и другие учреждения. По всей веро
ятности, они будут различаться по признаку преобладания в них
той или иной производственной деятельности: промышленной,
сельскохозяйственной, научноисследовательской и т. д.

Вшестых, можно представить ассоциацию тружеников
будущего общества такой: один или (скорее) несколько населен
ных пунктов, расположенных в одном районе с хорошими транс
портными и иными коммуникациями, в которых имеются все
необходимые условия для развития людей. Такие районы мо
гут (будут) представлять комплексы населенных пунктов раз
личной величины, тесно связанных между собой и дополняю
щих друг друга в производственном, научном и культурном от
ношении. Высокий уровень их благоустройства и бытового ком
форта при развитой системе транспорта, связи, всех видов об
щественного обслуживания обеспечат каждому жителю тако
го комплекса равные условия труда и отдыха, удовлетворение
всех необходимых (разумных) человеческих потребностей и
интересов.

Вседьмых, такая перспектива развития города и деревни,
перспектива их сближения, взаимоотношения, преодоление со
циальных различий реальна. В то же время трудно не согласить
ся с классиком, который писал: “Между отдельными странами,
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областями и даже местностями всегда будет существовать из4
вестное неравенство в жизненных условиях, которые можно
будет свести к минимуму, но никогда не удастся устранить пол
ностью”1. Речь идет о несущественных, естественных различи
ях между разными видами поселений.

В данном случае мы не затрагиваем ту перспективу, кото
рая связана с переселением людей Земли (их части) во внезем
ное пространство, хотя это, видимо, со временем неизбежно.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социология города, деревни?
2. Когда и почему возникли города?
3. Назовите основные признаки города и деревни как типов

поселения.
4. Как складывались отношения между городом и деревней

на разных этапах развития человеческого общества?
5. Каковы отношения между “мировой деревней” и “миро

вым городом”?
6. Расскажите о положении города и деревни, их отноше

ниях в современной России.
7. В чем вы видите сущность различий между городом и

деревней как типами поселений, а также городским и сельским
населением?

8. Каковы пути и условия преодоления различий между го
родом и деревней?

9. Каково будущее города и деревни как типов поселения?
10. Используя свои наблюдения, назовите основные черты

сходства и различий между городом и деревней.
11. Покажите сходство и различия на примерах разных ти

пов городов и деревень.
12. Покажите различия и сходство между городом и дерев

ней в разных регионах страны, странах.
13. Опишите положение городов и деревень в современной

России, а также отношения между ними.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 104.
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14. Назовите пути и условия сближения между городом и
деревней.

15. На основе изучения литературы раскройте содержание
концепций, касающихся будущего города и деревни.

Ëèòåðàòóðà

1. Город и село в современной России: перспектива струк
турного воссоединения / Под ред. Н. Е. Покровского. — М.: Со
общество профессиональных социологов, 2004.

2. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Фундаментальная со
циология: В 15 т. Т. 1. Теория и методология. — М., 2003.

3. Зеленов Л. А. Социология города: Учебник для вузов. —
М.: ВЛАДОС, 2000.

4. Зиятдинова Ф. Г., Кучаева Е. И. Российское село в ры
ночных условиях. — М.: ЮНИТДАНА, 2008

5. Сельская бедность: причины и пути преодоления. — М.:
Энциклопедия российских деревень, ВАПИ, 2004.

6. Социологическая энциклопедия: В 2 т. — М.: Мысль, 2003.
7. Социология: Энциклопедия. — Минск: Книжный дом,

2003.
8. Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском со

циологическом конгрессе “Российское общество и социология в
XXI веке: социальные вызовы и альтернативы”: В 3 т. — М.:
АльфаМ, 2003.

9. Тощенко Ж. Т. Социология: Общий курс. 3е изд., пере
раб. и доп. — М.: ЮНИТИДАНА, 2005.
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Ãëàâà 14. Ñîöèîëîãèÿ ðåãèîíà

§ 1. Ïðàêòè÷åñêàÿ àêòóàëüíîñòü ïîçíàíèÿ
ðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé

Интерес к новому научному направлению в социологии как
с практических, так и с теоретических позиций обоснован. Ис
тория нашей страны богата разными примерами, свидетельству
ющими о том, что государство стремилось выравнивать степень
различия, имеющуюся в развитии разных регионов. За рубе
жом также периодически возникали подобные стремления.

Региональных различий много. Регионы отличаются меж
ду собой по природноклиматическим условиям, по уровню и
структурным составляющим экономики, по семейнодемогра
фической структуре, по уровню образования и трудовой заня
тости, по уровню благосостояния населения и развитию соци
альной инфраструктуры, по развитию транспортной сети и до
ступу к информации и т.д. Региональные различия имеют жиз
ненное значение для человека, так как любой человек не только
сравнивает, но и желает жить там, где лучше.

Социологи, измеряя социальные достижения, отмечают не
только многообразие этапов социальной зрелости регионов, но
и соответствующую систему обуславливающих факторов.
К природным и социальноэкономическим факторам ученые до
бавляют: степень цивилизованности общества в целом, разно
образие региональных ответов на этапы развития общества, осо
бенности модернизации региона в связи с привлечением к его
развитию внешних ресурсов и инновационных технологий, са
моразвитие региона.

Человеку свойственно сравнивать условия жизни своей
местности с другими территориями. Значимость и интенсивность
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подобных сравнений существенно возрастают при изменении
уровня социальноэкономических условий и получении об этом
проверенной информации. Приобретение нового придает сти
мул для определенного развития региона. Новые возможности
могут служить основанием для усиления векторного развития,
которое направлено на сближение региональных различий. Од
нако в реальности и с течением времени инновационные ресур
сы еще раз указывают на то, что абсолютно равномерного хро
нологического развития регионов никогда не существовало и не
может существовать. Помимо регионального разнообразия, есть
разнообразия и по времени. Причем изменения по времени за
висят от территориальных особенностей, и наоборот, времен
ные отличия определяются территориальными различиями.

Современные социальные науки должны научиться измерять
не только дифференциацию региональных изменений, но и резуль
таты оценивания данных изменений жителями конкретных посе
лений обязательно в контексте определенных условий. Люди ин
терпретируют повседневную реальность, для жителей региона
данная повседневная жизнь наполнена субъективными значени
ями, характеризующими регион как определенный цельный мир.
Интересен и тот факт, когда оценка и значимость региональных
событий имеет существенные внешние и внутренние отличия.

Отношения в регионах устанавливаются в конкретных “си
туациях”, поскольку социальный организм региона включает
наряду с “сегодняшним” состоянием и историческое “прошлое”.
Именно в конкретной региональной ситуации, в конкретном ре
гиональном событии социологу предоставляется возможность
понять, каким способом люди помнят прошлое, помнят “судь
бу” региона. Исследуя поведение людей в региональных собы
тиях, ученые акцент своих исследований делают именно на по
ведении человека; однако далеко не всегда данное поведение
характеризует социальную среду региона, в конкретных собы
тиях человек и бытие способны обособляться в своей сущности.
Следовательно, наиболее общие проблемы социологического
анализа региона заключаются в понимании данного социально
го организма одновременно в его единстве и разделенности, где
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структура и генезис его составляющих должны быть разделе
ны между собой.

Современное социокультурное пространство России имеет
свою историю. На наше советское прошлое наложилось наше рос
сийское настоящее. Субкультура любого российского региона
включает в себя несколько пластов, она эклектична. В регионах и
сегодня весьма значимы для населения многие социалистичес
кие ценности, народ и сегодня гордится достижениями советско
го строя, в том числе и дружбой народов. Ностальгия по прошло
му — явление реально действующее; оно значимо не только для
ученых, изучающих общество и социальные процессы, не в мень
шей степени в реальности с ним имеют дело политики, экономи
сты, управленцы, юристы, социальные работники, конфликтоло
ги, психологи, военные. Результат смешения двух “социальных
практик” на одной территории любого региона весьма специфи
чен. Культурная идентификация на региональноментальном
уровне — явление нашего времени. Потребность в региональной
идентичности стала одной из самых востребованных в постсовет
ском социокультурном пространстве и по причине взаимодей
ствия между региональной субкультурой с глобальными тенден
циями. России нельзя не считаться с тем, что в Калининградской
области существует желание быть ближе к Европейскому объе
динению. Жители Сахалина и приграничных районов Дальнего
Востока с нескрываемым любопытством удивляются достиже
ниям Южной Кореи, Японии и Китая.

Россия и в отношении к своим территориям (субъектам
Федерации) отличается своим подходом. Дело не только в том,
что при смене строя, идеологий (царизм, советская власть, пе
рестроечный режим, постперестроечная власть) резким обра
зом менялось не только отношение к регионам, но даже и сама
территория страны. Последовательности не было и в отноше
нии жизненно необходимых составляющих, вне которых жиз
недеятельность людей, проживающих на любом пространстве,
становится крайне затруднительной. Правители страны разных
времен не имели преемственности по отношению к жизненно
важным ресурсам. Постояноой заботы о сохранении и возрас
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тании ресурсов (экономических, территориальных, демографичес
ких, военных, интеллектуальных, природных, продовольственных
и т.д.) не существовало. И сегодня эта линия продолжается: од
ним росчерком пера отдали свои земли другим странам (созда
ется впечатление, что нашу страну ктото лишил “территори
ального инстинкта”), страна зависима от других государств по
продуктам питания, лекарствам, транспортным средствам,
сельскохозяйственным машинам и т.д. Практически во все час
ти света уходят природные богатства (нефть, газ, лес, руды,
дары морей), владельцами которых являются не только сегод
няшнее поколение, но и будущие. “Утечка мозгов” стала обы
денным делом для нашей Родины. О данной линии, характери
зующей нашу политику, великий русский писатель Ф. М. Дос
тоевский представил обоснованные социологические выводы в
романе “Подросток”: “Скрепляющая идея совсем пропала. Все
точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России”1.
И здесь же — “одна Россия живет не для себя … а для Европы”2.

Реальное единство России и сегодня сопряжено с целым
рядом противоречий. Значительная часть населения страны по
причине бедности и высоких транспортных тарифов и издер
жек перестает общаться друг с другом. Например, из Дальнего
Востока или из Сибири побывать в Поволжье или Калининград
ской области мероприятие не самое дешевое. Субъекты РФ ха
рактеризуются сильными различиями социальноэкономичес
кого положения. Согласно оценкам Минфина, в 2006 г. было толь
ко 6 регионов — “доноров бюджетной системы” (АгинскоБу
рятский АО, Ненецкий АО, г. СанктПетербург, Тюменская об
ласть, г. Москва, Челябинская область), а остальные 80 регио
нов являлись “бюджетными реципиентами” — получателями
финансовой помощи от федерального центра3.

1 Достоевский Ф. М. Подросток. Собр. соч. в 12 т. Т.10. С. 277
2 Там же. С. 280.
3 Сигова С. В., Гуртов В. А. Бюджетная обеспеченность сферы обра

зования в субъектах Российской Федерации // Регионология. 2008. № 2.
С. 179.
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Региональные отличия повсеместны, приведем пример из
сферы образования. По показателю “контингент студентов ГОУ
ВПО на бюджетной основе на 10 тыс. населения” лидирует
СанктПетербург, Москва и Томская область (388–466 студен
тов). Самые низкие значения (78–112 “бюджетных” студентов
на 10 тыс. населения) — в ХантыМансийском АО, Сахалинс
кой и Камчатской областях. Анализ данных показывает, что
федеральная норма (170 бюджетных студентов на 10 тыс. насе
ления) в 2006 г. выполнялась только в 13 субъектах РФ и сред
няя по стране цифра составляла 147 бюджетных студентов при
веденного контингента1.

В ряде регионов модернизация образования отдана на при
оритеты разработки языковой политики и религиозной иденти
фикации, идет процесс “автономизации национальных школ”.
Реформы 1990х гг., война в Чечне способствовали снижению
этнической толерантности и росту ксенофобии в регионах; од
ним из социокультурных показателей, характеризующим про
гресс образования, является повышение уровня этнокультур
ной и конфессиональной целостности страны, но никак не на
оборот. История неоднократно подтверждала, что проблема со
хранения единого духовного пространства России служит ос
новой для сохранения ее территориальной целостности.

Надлежащее применение регионального интеллектуально
го потенциала с целью получения желательного результата —
эта та проблема, которая в современной России переросла внут
рирегиональные и межрегиональные потребности и ожидания.
Однако интеллект эффективно может работать только там, где
для этого созданы соответствующие условия. Объективные по
казатели (дефицит качественной рабочей силы, миграция дип
ломированной молодежи в другие страны, а внутри России — в
Москву, низкая оплата труда врачей, учителей, преподавате
лей вузов, инженеров) говорят о том, что в российских регионах

1 Сигова С. В., Гуртов В. А. Бюджетная обеспеченность сферы обра
зования в субъектах Российской Федерации // Регионология. 2008. № 2.
С. 177.
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имеются разные условия для привлечения высококвалифици
рованных рабочих кадров.

Понятно, что абсолютно приравнивать все регионы страны
по любым показателям можно только к низшему уровню. Не
возможно требовать, чтобы происходили изменения исключи
тельно равномерно и равнозначно. Однако, когда подавляющее
число регионов страны живет за счет федерального центра, это
свидетельствует не только о неудовлетворительной экономичес
кой эффективности как страны, так и регионов, но одновремен
но свидетельствует об отсутствии в нашей системе (государ
ственной, политической, социальной, экономической) стремле
ния к равновесию.

Государство на территориальном российском пространстве
всегда играло ведущую роль. Это сложная, противоречивая и
не всегда понятная деятельность. Сложно объяснить гражданам
государства, что при равенстве исходных параметров (возраст,
образование, профессионализм, специальность, характер рабо
ты, природные условия и т. д.) они будут получать разную зарп
лату, пенсию, стипендию в зависимости от региона, в котором
они проживают.  Актуальность и значимость проблемы безопас
ности Российского государства актуализируется осуществляе
мой политикой укрепления вертикали власти, ограничения се
паратизма региональных псевдоэлит, стремящихся на «суверен
ных» территориях проводить собственную политику. В после
дние годы федеральный центр предпринял усилия, направлен
ные на восстановление баланса политической ответственности
федерального и регионального уровней управления. В ходе об
новления региональной политики были выделены две осново
полагающие задачи. Первая — создание прозрачной системы
финансирования полномочий региональных властей. Вторая —
выработка механизма солидарной политической ответственно
сти федеральной и региональной власти за повышение качества
жизни людей.

Российскому государству в целом и его каждому региону
в отдельности не удастся избежать ответа на глобальные вы
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зовы современности. Изучение и понимание данных ответов
крайне важно для социальной практики. Глобализационные
тенденции могут и объединять, и разъединять имеющиеся
структурные социальные организмы.  В социальных науках
практически не изучены конкретные взаимодействия глоба
лизующих тенденций на функционирование социальных ин
ститутов (семья, суд, образование, религия и т. д.) на уровне
регионов. Практически все регионы России далеки от понятия
равновесия. Анализ региона как нечто целостное теряется в
одном, в лучшем случае в нескольких своих аспектах. Прогрес
сивность развития в частностях, пусть даже очень важных
(транспорт, спорт, сфера отдыха, добыча полезных ископае
мых, трудозанятость и пр.), порождает слабость координации.
Даже экономически обоснованные,  специализированные,  на
правления развития региона в  отсутствии уравновешенного
развития его как целого сами порождают ряд социальных про
тиворечий. Оптимальная региональная социальная среда со
здается на основе логики сложных социальных образований,
но никогда при самодовольном рационализме и при грубом хо
зяйничании.

Кроме того, сегодня мы имеем возможность констатировать
возрастающую прозрачность и пропускающую способность гра
ниц (межрегиональных и межгосударственных). Процесс глоба
лизации, используя разнообразные коммуникационные техно
логии и экономическую прибыль, все более интенсивно «транс
портирует» через границы культурную продукцию, спортивные
достижения, ценности и интересы сервиса и туризма, современ
ную субкультуру отдыха и т. д. Сферы девиантного поведения
также не остались в стороне от рассматриваемого процесса; эко
номические преступления, проституция, наркомания, терро
ризм редко встречаются  с “прочными заслонами” на границах.
На наш взгляд, глобализация практически востребовала станов
ление и развитие социологии региона. Далеко не всегда степень
приспособления к требованиям глобализации будет выступать
в качестве совокупного эффекта, характеризующего тот или
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иной регион, несомненно, прогресс в ряде регионов будет опре
деляться  и усилением отклоняющихся норм.

Глобализационные импульсы находят отклик в этнических
и конфессиональных субкультурах регионов Северного Кавка
за и Татарии. Подобные примеры есть и в других странах, на
пример, северная часть Мексики находится в сильной экономи
ческой и миграционной зависимости от южных штатов США.

Интеграция в мировую экономику ставит перед регионами
новую проблему. Среди них вопросы поддержки собственного
производителя в рамках национального и международного пра
ва, масштабного внедрения технологических инноваций, повы
шения качества и стандартизации продукции для соответствия
требованиям новых, более конкурентных рынков, а также воз
никновение зависимости от зарубежных инвесторов. Российские
регионы постоянно ощущают на себе зависимость от колебания
цен на международных рынках. Это хорошо заметно в динамике
цен на нефть, газ, продукцию сельского хозяйства, лекарства
и т. д. Население регионов, с одной стороны, заинтересовано в при
обретении качественных импортных товаров, но, с другой сторо
ны, вследствие низкой конкурентной способности местных пред
приятий оно может остаться без работы. Было бы полезным изу
чить влияние глобализационных процессов на степень различия
между регионами и на региональные конфликты.

Между рынком и системой социальной справедливости су
ществует конфликт интересов. Ради достижения прибыли и удов
летворения своих коммерческих интересов рынок будет пренеб
регать природной, этнической, социальной и любой другой спе
цификой региона; сущность рыночной системы удалена от равен
ства, справедливости, толерантности, сострадания. Население в
реальности ощущает на себе складывающиеся взаимоотношения
между рыночной системой хозяйства и субъектом территориаль
ного пространства. Сам факт региональной принадлежности ха
рактеризует регион, в котором проживают люди (цивилизован
ный, перспективный, быстро развивающийся, отсталый, забро
шенный, удаленный и т.д.). Современная Россия богата депрес
сивными сельскими и городскими поселениями, которые превра
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тились в «мышеловки» для своих жителей. В данных населен
ных пунктах широко распространены безработица, низкие дохо
ды, повсеместный спад производства, сокращение численности
населения, миграция трудоспособной части населения и отстой
населения из «социального дна». Для сельской местности повсе
местно усилилась натурализация экономики домохозяйств, вы
живание с опорой на личное подсобное  хозяйство, резким обра
зом сократилась занятость в общественном аграрном секторе. Для
России характерна огромная дистанция между условиями раз
вития  человека в крупнейших городах, особенно в столице, и в
небольших городах и сельских поселениях.  Еще в 70е гг. XX в.
А. М. Ковалев отметил взаимосвязь между уровнем развития
производства в регионе и формами приспособления человека. Он
отметил: “Чем ниже уровень развития производства, тем боль
ше удельный вес старых форм приспособления человека к усло
виям среды”1. Сегодня, развивая данное положение, можно ука
зать на то, что чем выше ступень развития, тем более проявляет
ся уровень индивидуализации людей.

В России сегодня не существует оснований (политических,
экономических, социальных) для выравнивания по регионам
уровня развития производства и соответствующих форм при
способления: наоборот, идет процесс удаления регионов друг от
друга. В устойчиво дотационных регионах с постоянным риском
невыполнения регионального бюджета усиливаются нежела
тельные социальные и производственноэкономические послед
ствия (миграция, износ оборудования и техники, неуправляе
мая инфляция, оплата за счет населения деятельности полити
коуправленческих и хозяйственноэкономических организаций
и т. д.), что в совокупности может привести если не к разруше
нию региональных структур, то к серьезному их потрясению.
Население региона выступает как заложник сложившейся про
изводственной структуры, страдает от низких доходов, безра
ботицы, социальной напряженности, сопровождаемой ростом
преступности.

1 Ковалев А. М. Диалектика способа производства общественной
жизни. — М.: Мысль, 1982. С. 179.
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§ 2. Òåîðåòè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè
âîçíèêíîâåíèÿ ñîöèîëîãèè ðåãèîíà

Теоретическое обоснование востребованности социологии
региона многофакторное. Среди ученых, изучающих общество,
общепризнанно, что единой социальной реальности не суще
ствует. Реальностей много, и каждая отличается от других, по
скольку зависит от контекста, в котором она возникает, от исто
рикосоциального опыта, от точек зрения различных действу
ющих субъектов.

Самая общая проблема социологического анализа заключа
ется в понимании общества одновременно в его единстве и разде
ленности; объективнорациональновзвешенный подход к анали
зу взаимодействия данных двух составляющих в теоретической и
эмпирической социологии проследить весьма затруднительно.

Иммануэль Валлерстайн, анализируя эру региональных
исследований, изменивших, по его мнению, принципы органи
зации обществоведения, отмечал ряд трудностей: “Желая тео
ретически обосновать значимость региональных исследований,
их приверженцы столкнулись с фундаментальной эпистемоло
гической дилеммой. Они стремились доказать, что обществовед
ческие концепции применимы ко всем регионам мира… В таком
контексте региональные исследования предлагали “универса
лизующий универсализм””1.

Теории, претендующие на мировой масштаб, игнорируют па
раметры и детали, имеющие для регионов ключевое значение.
В современной социологии все в большей степени раскрывается
направление, основой которого является взаимосвязь и взаимовли
яние разных “социальных фактов”, причем число данных фактов
со временем неумолимо расширяется, а степень их влияния ус
ложняется и ускоряется. Наряду с данным основанием для социо
логии региона нужны взвешенные позиции по поводу оценки уни
кальности любого социального явления, как и к стремлению сфор
мулировать универсальные законы, не зависящие от времени и

1 Валлерстайн И. Конец знакомого мира. — М.: Логос, 2003. С. 258.
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пространства. Исследования региона сегодня невозможно предста
вить вне следующих методологических оснований: нестандартно
сти и неоднородности его социальной реальности; неравновеснос
ти социальных систем; территориальной самоорганизации и само
развития; различий между структурой и генезисом; действий, от
делимых от эмерджентных свойств региональной системы.

Понимание любого территориального пространства не пред
ставляется возможным вне времени. Сложные социальные сис
темы — это системы с памятью (кумулятивные). Предметное по
знание количества “социального пепла” и его структурных со
ставляющих по регионам страны необходимо не только истори
кам и политикам, но и экономистам, и управленцам. По мнению
М. Хайдеггера, мало зависит от того, что мы представляем о про
шлом, однако многое зависит от способа, каким мы памятуем
судьбу1. Например, широко известно, что население в российс
ких регионах, привыкнув не доверять своей власти, будучи ею
не единожды обманутым, скапливает повсеместно (в погребах,
в сараях, на балконах) продукты питания, а в “чулках” прячет
деньги. “Тоска по единству” человечества, о которой рассуж
дал А. Дж. Тойнби, для населения России имеет свой глубокий
смысл. Тоска по малой родине глубоко заложена в память рос
сийского населения не только изза любви к природе и к родно
му очагу, были и есть и другие основания (политические, идео
логические, религиозные, экономические, этнические). Широко
известна ностальгия у населения, связанная с развалом СССР.
В социологии практически нет исследований, целью которых
являлась бы оценка, чем регион овладевает или расплачивает
ся при изменении его территории.

Современная реальность демонстрирует свои ответы обще
ства на вызов исторического времени. Сходные природные, со
циальноэкономические и даже идеологополитические условия
не порождают одинакового социального опыта, не гарантируют

1 См.: Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. — М.: Высш. шк.,
1991. С. 41.
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тождественную социокультурную идентификацию на разных
территориях. Так, отказавшись от модели “советский человек —
строитель коммунизма”, на пространстве советского общества
начался активный поиск новых форм идентификации. Россия,
Украина, Белоруссия, Прибалтийские республики, Туркмения,
Грузия обладают отличиями в процессе поиска своей региональ
ной идентичности. Потребность в региональной идентификации
на уровне государственной социокультуры становится одной из
самых востребованных по целому ряду причин: нет доверия или
сверхдоверие разным социальноэкономичесим идеологиям;
необходимо ответить на вопрос “кто мы?”, идущий со стороны
глобализации и со стороны других обществ (в первую очередь
соседей, бывших “друзей” или “врагов”); просто нужно знать
свое “место”, “роль”, “статус” хотя бы для определения своих
возможностей и путей развития на региональном уровне. Иден
тификация позволяет отметить уникальность регионов.

Регионализация несоответствия между теорией и практи
кой разнообразна. Приведем примеры несоответствия между те
ориями и поведением людей из демографии; в Индии и Китае
как минимум уже 70 лет не удается совместить реальные ре
зультаты демографического поведения населения с приняты
ми идеологическими наставлениями; в это же время в ряде стран
Африки практически подтверждается теория Мальтуса; при
ужасных темпах сокращения населения в России (с 1992 г.) на
селение Чечни, Дагестана, Ингушетии увеличивается. Уровень
рождаемости в США не согласуется с теорией демографичес
кого перехода, которая утверждает тезис о низкой рождаемос
ти в богатых странах, так как это население отдает предпочте
ние ценностям города и образования. Сегодня, практически че
рез 20 лет, мы можем отметить чрезмерность этих вызовов для
большинства регионов страны. В то же время отметим, что из
системного кризиса страна выходит не системно и не синхронно
по всем регионам. Занимая 59е место в мире по уровню ВВП (в
ППС) на жителя, Россия находится лишь на 136м месте по ожи
даемой продолжительности жизни мужчин и на 91м месте по
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ожидаемой продолжительности жизни женщин1. Многие стра
ны, уступая России по уровню жизни (измеряемым ВВП на 1
жителя), значительно опережают ее по показателям ожидае
мой продолжительности жизни. В Москве в 2005 г. средняя про
должительность жизни у мужчин была равна 66,7 годам, у жен
щин — 76 лет, в то время в среднем по стране у мужчин — 58,9
года, у женщин — 72,3 года2. В целом, анализируя специфику
Москвы в России, по аналогии напрашивается связь с распадом
Римской империи. Страна пустела, а население Рима росло.

Данные примеры и другие, подобные им, свидетельствуют
о том, что происходит постепенная регионализация трансфор
мационных процессов. В мире, в любом обществе много процес
сов (демографических, образовательных, сервисных, миграци
онных, экологических, профессиональных, политических и т.д.),
которые с течением времени изменяются. Решающим условием
для степени интенсивности изменения процессов являются по
тенциал и потребности региона, где все это осуществляется.
Регионализация процессов по своему указывает на тенденцию,
которая характеризует само развитие региона, межрегиональ
ные взаимодействия и отношения между страной и регионом.
Тенденция указывает на возвышение значимости региона в дру
гих сложных структурах и на увеличивающуюся концентрацию
их способности воздействовать на самих себя. Причем на корот
ких временных отрезках масштабы влияния региона на соци
альные изменения более заметны. Так, даже в условиях обще
российского системного кризиса население Москвы, Татарии,
Белгородской области в большей степени ощущает на себе по
ложительные действия со стороны своих регионов по сравне
нию с гражданами России, проживающими в других регионах
страны. И в целом феномен “регионализации” создает ощуще
ние, что кризис в обществе уступает малопомалу место идее
мутации.

1 См.: Клупт М. А. Демография регионов Земли. — СПб.: Питер, 2008.
С. 294.

2 См.: там же. С. 310.
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На проявление регионализации воздействуют в любом обще
стве силы, которые стоят за стратификацию, и силы, которые бо
рются за выравнивание. Но и здесь “эффективность регионализа
ции” невозможно не заметить. Калининградская область оторвана
от России, но своей деятельностью она показывает, что не все то,
что обособляется, обречено на гибель. Интеграционные усилия со
впали с господствующей региональной направленностью.

Возьмем другой пример, подтверждающий неоднозначность
“регионализации”. Республика Мордовия практически располо
жена в центре Европейской части России, ее соседями являются
более развитые регионы. Депопуляция присуща республике
практически с 1970 г. (для России в целом с 1992 г.). Основными
миграционными импульсами служат экономика и образование
(крупный университет готовит кадры с высшим образованием,
которые регион не способен трудоустроить; количество выпуск
ников в школах меньше числа студентов, которых могут принять
вузы республики). Постоянная убыль населения идет с нараста
ющими темпами. Процесс регионализации конкретно характери
зуют миграция, низкая рождаемость, высокая смертность, резко
суженный воспроизводственный потенциал сельского населения.

Свой вклад в региональное многообразие вносят глобали
зация и государство. Глобализация усилила неравенство реги
онов. Регионы поразному готовы к вызовам со стороны глоба
лизации и соответственно дают разные ответы. Регион — это
сложное социальнопространственное образование, сложный
организм, и оно больше “производится” и, стало быть, меньше
воспроизводится, чем менее сложные образования. В предыду
щие исторические эпохи регионы воспроизводились “изнутри”.
Сегодня в этом процессе кроме самого региона принимают уча
стие государство и мир глобализации. На “троих” гораздо слож
нее “воспроизводить”, чем “производить”. Как конкретно будут
соотноситься эти три силы в процессе производства региона —
это одна из задач, стоящих перед социологией. Отношения меж
ду ними устанавливаются в конкретной региональной “ситуа
ции”. Ситуация возможно улучшится, а возможно и нет. “Ситу
ация” в Афганистане и в Ираке, где сторонники глобализма ве
дут борьбу с терроризмом, не улучшается уже много лет, гиб
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нут ни в чем не повинные люди. Глобализм и экономический
прогресс могут быть катализатором болезней. Игрушки с вред
ными веществами для здоровья детей, произведенные в Китае,
наркотики, изготовленные в Афганистане и Колумбии, широко
используются в разных регионах мира.

Любая демократия должна решить противоречие между ре
ально существующим неравенством между регионами и юриди
чески оформленным равенством. В передовых демократических
странах растет понимание изменения роли государства во влия
нии на региональные процессы. В организации общественной жиз
ни в регионах государство взаимодействует с другими действую
щими силами (глобализация, общественные структуры, другие
страны и другие регионы, внутрирегиональные и межрегиональ
ные интересы). Далеко не во всех ситуациях государство выпол
няет роль агента интеграции действующих сил в регионе. Суще
ственно возросла роль экономики как реально действующего иг
рока на “поле региона”. Культурная, спортивная, образователь
ная и другие сферы жизнедеятельности перемещаются ближе к
центру экономической жизни в регионе. Культурная, спортивная,
образовательная и другие сферы жизнедеятельности перемеща
ются ближе к центру экономической жизни в регионе. Культур
ная продукция все чаще стала пересекать национальногосудар
ственные границы, становясь частью более общего процесса гло
бализации, при этом зачастую отстаивая интересы регионального.
Пока уделяется мало внимания культурным особенностям глоба
лизации именно с точки зрения социологии региона.

Региональное разнообразие возрастает, следовательно, пе
ред социологией поставлена задача найти смысл в территори
альной неравновесности.

§ 3. Ñîöèîëîãèÿ ðåãèîíà — íîâîå íàó÷íîå íàïðàâëåíèå

Для познания особенностей социального развития регионов
мы выделяем социологию региона как новое научное направле
ние. Регион является исследовательским полигоном и объектом
целого ряда наук (географии, экономики и т.д.), каждая из кото
рых находит в нем свой предмет. Известно, что предмет науки
зависит от того или иного “среза”, который подлежит исследо
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ванию в объекте, от “угла зрения” на него. За базовый мы при
нимаем регион областного ранга (республика, область), посколь
ку это понятие отражает относительно целостную систему, скла
дывающуюся из экономических, социальных, управленческих
и природных факторов.

Любой регион мы рассматриваем, с одной стороны, как со
ставной элемент страны, с другой — как относительно самостоя
тельную, весьма сложную систему. Социология региона должна
быть территориально дифференцированной и может выступать
как социология крупного (Центральный регион, Дальневосточ
ный регион), среднего  (область, республика,  край) и мелкого
региона (административный район). В научной литературе на
ряду с понятием “социология региона” используется термин
“региональная социология”. По своей сущности они идентичны.
Но если применять термин “региональная социология”, то не
обходимо дать ответы на ряд вопросов: что является объектом
и предметом; как соотносятся между собой понятия “социоло
гия” и “региональная социология”. По аналогии с закрепивши
мися понятиями “социология села”, “социология культуры” и
т.д. мы применяем понятие “социология региона”.

Сам термин “регион” трактуется в научной литературе до
вольно широко. “Регион — многокомпонентная и полиструктур
ная система, с разнообразием составляющих элементов и вы
полняемых ими функций”1. С начала 80х гг. в качестве научно
го направления стало закрепляться понятие “регионология”2.
А. И. Сухарев трактует “регионологию как систему знаний о за
кономерностях экологического, экономического, социального,
политического и духовного функционирования регионов стра

1 Бугаев В. К. Системные свойства региона как объекта управления //
Регионология (научнопублицистический журнал). 2008. № 2. С. 8.

2 Регионология — новое научное направление, интегрирующее ре
гиональную экологию, региональную экономику и региональную социо
логию. См.: Проблемы формирования и развития региональных социаль
ноэкономических систем “город — село” в республиках и областях Не
черноземной зоны РСФСР // Материалы Всероссийской научной конфе
ренции. — Саранск. 1981. С. 2.
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ны как целостных образований, формах и методах регулирова
ния этих процессов”1.

Используя системный анализ к понятию “регион”, можно
указать на ряд его свойств. Это система как управляемая, так и
самоуправляемая, открытая и закрытая, инерционная и дина
мичная, с общетипичными и уникальными свойствами. Основ
ной целью функционирования любой социальной системы, и
региональной, естественно, является стремление к получению
эмерджентных характеристик.

Реализовать на практике задачу развития общественного
организма региона как нечто целостного — задача скорее всего
из невозможных или по крайней мере трудно реализуемых, но
направить изменения данного системного организма на утвер
ждение адекватности между основными сферами общественной
жизни — задача не только актуальная и возможная, но она дол
жна быть всегда представленной в цели развития региона.

Объектом социологии региона служит общественный орга
низм региона в единстве его экономических, социальных, управ
ленческих и природных факторов.

Специфика объекта социологии региона состоит в том, что
он: является конкретно территориально определенным, т.е. име
ет пространственные границы; имеет определенные временные
границы; представляет собой целостный организм.

Социология региона исследует названный организм в диа
лектическом единстве со всеми теориями среднего уровня (со
циологией образования, социологией труда, социологией семьи
и т.д.) и другими частными социологическими науками.

Органическая связь социологии региона с теориями сред
него уровня определяется не только тем, что все они в своей ос
нове имеют общую социологическую теорию и используют оди
наковые социологические методы и приемы. Во многом она ба
зируется на их данных и тем самым играет объединяющую роль.
Выполняемые интеграционные функции ни в коей мере не оз

1 Сухарев А.И. Журналу “Регионология” 15 лет! // Регионология.
2007. № 3. С. 5.
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начают, что социология региона располагается на более высо
ком уровне по сравнению с другими специальными социологи
ческими теориями. Это однопорядковые теории.

Предметом исследования социологии региона являются со
циальные процессы в ракурсе их объективной детерминирован
ности и возможности управления региональными организаци
онными структурами. Как специальная социологическая теория
она рассматривает природу общественного организма региона,
исторические этапы его формирования, развитие в настоящем
и перспективы в будущем.

Не претендуя на окончательное решение, попытаемся кон
кретизировать задачи, стоящие перед социологией региона.
С нашей точки зрения, она должна исследовать региональные
отношения в социальном аспекте — как присущие только опре
деленному региону, так и в межрегиональных связях. Надо четко
отличать особенности развития регионов, зависящие от природ
ноклиматических условий, определяющих жизнедеятельность
людей, от социального неравенства регионов. Нельзя, например,
ставить одинаковые задачи в области развития промышленно
сти, сельского хозяйства перед республиками, находящимися в
различных природноклиматических условиях. Следовательно,
нецелесообразно добиваться одинаковой социальной структу
ры для различных регионов страны.

Мы полагаем, что социология региона ставит своей целью
раскрыть взаимодействие социального организма региона как
социального явления с системой общественных отношений в
целом и отдельными ее сферами. В этом плане необходимо учи
тывать воздействие общества на социальные процессы в регио
не и, наоборот, степень влияния опыта функционирования и
развития региональных социальных процессов на общество.
Совместно с общественными науками она должна установить их
закономерности, выяснить их место в системе общих соци
альных процессов, рассмотреть все факторы, обусловливающие
их различия (историческое наследство, особенности развития и
положения региона в настоящем, степени влияния внутриреги
ональных, межрегиональных и глобальных причин и т. д.).
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Требуют научного обоснования и социальные аспекты ме
ханизмов социализации человека в регионе. Для нашего обще
ства актуальна проблема анализа социальной зрелости регио
на, а также выявления причин как способствующих, так и пре
пятствующих трудовым коллективам, организациям, семьям
подняться в своем развитии на высокую ступень в социальном
плане.

По нашему мнению, социологическое исследование соци
альных процессов в регионе должно удовлетворять следующим
требованиям:

1) дать “снимок” состояния регионального социального про
цесса;

2) установить его связи и формирующие факторы в внут
рирегиональном и межрегиональном аспекте;

3) раскрыть его положение в системе социальных про
цессов;

4) рассмотреть его своеобразие;
5) исследовать тенденции развития в целях прогнозирова

ния и возможности управления им.
Общественный организм региона можно рассматривать как

системный объект. К внутренним системообразующим связям
относятся образ жизни населения, его социальная мобильность,
социальная инфраструктура, социальные и иные группы, а так
же и другие различные социальные процессы, связи и отноше
ния. Ни один системообразующий элемент не способен суще
ствовать самостоятельно, вне взаимодействия со всеми осталь
ными. Используя подобный подход, социология региона полу
чает возможность изучить воспроизводство региональных со
циальных процессов, более эффективно реализовать его соци
альный потенциал и оптимизировать управление им. Необхо
димость использования социологией региона системного подхо
да, интеграционных методов, данных других наук обусловлена
сложностью изучаемого объекта. Наиболее выгодно располо
женные регионы (с точки зрения исторического и экономичес
кого развития, а также природных условий) имеют более ин
тенсивные социальные контакты, и отдельные внутрирегио
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нальные процессы протекают в них различно. Одни и те же об
щественные закономерности в них не всегда одинаково отража
ются. На это влияют неравномерность развития экономики,
культурной и духовной жизни, отличия в классовом, професси
ональном, национальном и демографическом составе населения,
а иногда и субъективные факторы. В настоящее время извест
но, что субъективный фактор оказывает существенное влияние
на народное хозяйство. Это подтверждается тем, что темпы и
характер социальноэкономического развития существенно ва
рьируются у достаточно близких по своим позициям различных
регионов страны. Более динамичны социальные процессы в тех
регионах, в которых решаются важнейшие народнохозяйствен
ные задачи государственного значения, а уровень социального
развития регионов — результат взаимодействия внутри и вне
региональных факторов и процессов. Для современной России
весьма характерна тенденция на радикальную субъективацию
в регионах реально действующих структур и институтов, в пер
вую очередь ориентированных на власть и на финансы.

К особенностям объекта и предмета социологии региона
относятся их историчность, деалектичность и нестационарность.
В частности, становление, развитие и созревание социальных
процессов в регионах происходит несинхронно. Известно, что
спецификой всего социального является то, что оно выступает
как единство объективного и субъективного. Однако реализа
ция его имеет определенные различия в регионах. Устранение
их является составной частью решения наиболее общей зада
чи: преодоления социальноэкономических различий между
регионами. Причем делать это можно сочетанием двух путей:

1) развития народного хозяйства всей страны и оказания
помощи отстающим районам;

2) обеспечения их более быстрого прогресса благодаря мо
билизации внутренних возможностей.

Здесь надо сделать некоторые замечания. Вопервых, ко
нечно, названная помощь “извне” необходима, но в регионах
должна быть “подготовлена почва”, чтобы она была усвоена
эффективно и стала органической частью региона как целого.
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Вовторых, не следует (да и это невозможно) ориентироваться
на полное устранение социальноэкономических различий меж
ду регионами. Представляется, что в первую очередь надо лик
видировать основные диспропорции. Менее важные могут в ка
който период сохраняться, а ряд различий (природные, куль
турнонациональные традиции и обычаи и т.д.) останется еще в
течение долгого времени.

Совместно с системным методом социология региона дол
жна пользоваться типологизацией. Показатели, используемые
для типологии регионов, должны не только соответствовать всем
требованиям измерения в социологии (объективность, доступ
ность, надежность “и т.д.), но и иметь как количественную, так и
качественную соизмеримость в различных регионах, а также
отражать одни и те же явления и процессы, относящиеся к од
ному и тому же периоду времени.

В социологической науке метод сравнения применяется
весьма интенсивно. Однако это далеко не свидетельствует о его
абсолютной простоте, достоверности и эффективности. По об
разному выражению А. Дюма, “У равенства нет точных границ...
равны могут быть только боги”. В реальности приравнять “со
циальное” можно только к какомуто стандартизированному
низшему уровню. Да и здесь сравнение по регионам будет отно
сительным и наполнено целым спектром оттенков. Поскольку
социальная практика говорит о том, что различия между реги
онами (да и странами тоже) не только не сокращаются, но даже
и возрастают, то возникает вопрос, а возможно ли достичь рав
ноправия в рамках институциональных структур, которые из
начально (политически, экономически, ресурсно, интеллекту
ально, информационно и пр.) ориентированы на неравноправие.
Сегодня крайне проблематично в России измерять равенство,
так как господствующая социальноэкономическая тенденция
направлена на усиление богатых и власть держащих (“Верх”) и
отбрасывания бедных и безвластных (“Низ”)1.

1 См.: Россия: “риски и опасности “переходного” общества”. — М.:
Издво ИС РАН, 1998. С. 23.
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Социология региона должна опираться на систему социаль
ноэкономических показателей и региональных норм. Основа
нием их выделения могут служить качественные и количествен
ные, экстенсивные и интенсивные, межрегиональные, внутри
региональные показатели и т. д. Непростым вопросом является
выделение интегрирующих показателей, необходимых для
сравнения как регионов, так и различных сфер жизнедеятель
ности. Дело не только в том, что в социальных науках постоянно
присутствует опасность подмены фактов мнениями или теори
ями, но и в том, что любые вычисления меры всеобщности таят
в себе значительные методологические трудности.

Исследование в рамках социологии региона должно органи
чески включать в себя выход на управленческий блок. Наряду с
указанными методами материал для него можно получить с по
мощью контентанализа средств массовой коммуникации: мате
риалов газет и журналов; писем населения в партийные, госу
дарственные и общественные организации; материалов конфе
ренций и различных совещаний и т. д. Управление социальными
процессами не должно сводиться только к целенаправленному
воздействию, должно использовать и силы самоорганизации, т. е.
учитывать спонтанность и автономность регулирования.

Управление различными сферами социальной жизни в ре
гионе предполагает учет двух моментов. С одной стороны, эти
сферы (образование, здравоохранение, культура и т. д.) связа
ны между собой и каждая из них выполняет определенные фун
кции по отношению к социальной жизни региона в целом и в этом
смысле “работает” на все остальные. С другой стороны, между
ними возможны и противоречия, касающиеся ресурсов, време
ни и пространства развития. Поэтому достижение гармонично
сти их развития крайне затруднено. Управление должно исхо
дить также из наличия взаимодействия между системообразу
ющими элементами. При управлении социальной жизнью не
обходимо учитывать следующие важные методологические осо
бенности данной системы:

1) социальное всегда выступает как единство объективных
и субъективных факторов;

 

                            25 / 73



245

2) оно изменяется более быстрыми темпами по сравнению с
природными объектами;

3) социальная жизнь как система имеет сложную структу
ру и не тождественную в региональном сравнении многоуров
невость;

4) воспроизводство зависит не только от ее исторического
прошлого, но и от динамизма в настоящее время;

5) социальные системы обладают способностью к самоуп
равлению и саморегулированию, а также им свойственна куму
лятивность.

Таким образом, с помощью социологических исследований
можно составить более полное представление о региональных
социальных процессах. Социология региона конкретизирует и
интегрирует информацию об их становлении, развитии и даль
нейшем функционировании и оказывает существенную помощь
в управлении социальной жизнью в нем. Становление социоло
гии региона обусловлено качественными изменениями нашей
жизни и усилением социальной ориентации.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Дайте интерпретацию понятия “регион”.
2. Какие отличия между регионами вам известны?
3. Дайте характеристику отношений, складывающихся

между рынком и регионами в России.
4. Приведите примеры неадекватного проявления общесо

циологических теорий в регионах.
5. Поясните выражение “регионализация трансформацион

ных процессов”.
6. Какие результаты, полученные во взаимодействии трех

сил (глобализация, государство, регион) в России вам известны?
7. Что является объектом и предметом в социологии региона?
8. Возможно ли полное равенство между регионами?

Ëèòåðàòóðà
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Ãëàâà 15. Ñîöèîëîãèÿ ïîëà
è ãåíäåðíûõ îòíîøåíèé

§ 1. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå
ãåíäåðíîé ñîöèîëîãèè â Ðîññèè

Многими учеными принято считать, что основную роль в
появлении гендерной социологии сыграл феминизм. В рамках
феминизма в начале 70х гг. ХХ в. стали активно изучать женс
кие темы и проблемы женщин. Феминистская методология в это
время ставила задачу о предоставлении женщинам своего сло
ва и своего места в науке, так как, по их мнению, на сбор и ана
лиз “объективных данных” огромное влияние оказывали миро
воззрение ученого и его пол. Актуальным стал вопрос и о соци
альном статусе самих ученых. Тот факт, что социальные науки
длительное время в своих исследованиях человека и личности
изучали преимущественно мужчин, стало серьезным поводом
для активизации “женских исследований”. Сама наука была
подвергнута феминистской критике: было заявлено о маскулин
ном характере науки (ее атрибуты — рациональность, объек
тивность, строгость, отрешение от ценностей); в характере про
изводства знаний были забыты феминные способы познания —
интуиция, чувственное познание. Женщины в повседневном
мире, науке, в реальных событиях оказались на второстепен
ных ролях, они “спрятаны” от истории, следовательно, сама
История и Культура представлены односторонне.

Теория феминизма не преследует цель создать “женскую
науку”. Феминистская критика науки показывает, как проис
ходит воплощение характеристик и факторов превосходства и
подчинения, способствующих процессу воспроизводства гендер
ной асимметрии и дискриминации, в научные знания.
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Термин “гендер” был призван подчеркнуть не природную,
а социокультурную природу межполовых различий. Введение
понятия “гендер” (англ. gender — род) сделано было для того,
чтобы не абсолютизировать понятие “sexus” (биологический
пол). Так как понятие “sexus” детерминировано природой, то это
распространялось и на другие сферы жизнедеятельности: труд,
образование, политика, наука и в целом на различную обще
ственную значимость людей в зависимости от их пола. Положе
ние, “соотносится ли женское с мужским так же, как природное
с культурным”, вызвало широкие дискуссии среди ученых раз
ных научных направлений.

В 80е гг. ХХ столетия различия в понятиях “пол” и “ген
дер” получили дальнейшую разработку. Используя методы пси
хоанализа и анторопологии, Г. Рабин изучала символическое
значение факта обмена женщинами между мужчинами в при
митивных сообществах. Женщины в данной ситуации оценива
лись исключительно как биологические существа и их ценность
была привязана к семейной сфере. Была проведена аналогия
между различиями по полу и различиями в системе власти и
доминирования.

Для становления гендерной социологии важной и сегодня
является книга А. Рич “Материнство как опыт и институт”1.
Понятие “гендер” берется здесь в качестве категории социаль
ной стратификации, и данная категория не может быть моно
литной.

В 80е и 90е гг. интенсивность гендерных исследований
существенно возросла. Теория гендера развивалась по несколь
ким направлениям2.

1. Гендер как социальнодемографическая категория (лож
ная теория гендера). Здесь принято считать, что имеются раз
личия не только в биологической категории “пол”, но присут

1 Rich A. Of Women Born: Motherhood as Experience and Institution.
W. W. Norton Company. — N. Y.; London, 1986.

2 См.: Воронина О. В. Социокультурные детерминанты развития ген
дерной теории в России и на Западе // Общественные науки и современ
ность. 2000. № 4. С. 11–19.
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ствуют и два противоположных “гендера”. Следовательно, при
рода мужчин и женщин различна настолько, что эти различия
воплощены и в разные социальные категории.

2. Гендер как социальная конструкция (теория социального
конструирования гендера). В этом направлении гендер понима
ется как организованная модель социальных отношений между
мужчинами и женщинами. Причем в создании данной модели
принимают участие, с одной стороны, семья, труд, средства мас
совой информации и весь процесс социализации, а с другой —
участвуют и сами индивиды (через сознание, нормы, поведение
и т. д.). Гендерная принадлежность индивида в этом направлении
в некой интегральной форме выражается в том, что человек дела
ет постоянно в процессе жизнедеятельности с другими людьми.

3. Гендер берется в качестве стратификационной категории,
наряду с такими категориями, как класс, раса, возраст, нацио
нальность, религия. В данном направлении процесс конструи
рования гендерной идентичности протекает в системном взаи
модействии с рядом других нормативных категорий (расовые,
этнические, социальные, возрастные и т. д.).

4. Гендер как культурная метафора. Представители шко
лы феминизма анализируют гендер с символических позиций,
или с точки зрения собственно его культурного предназначения.
Мужское и женское на онтологическом и гносеологическом уров
нях представлены в качестве элементов культурносимволичес
ких рядов: мужское — рациональное — объективное — духов
ное — божественное — культурное; женское — интуитивное —
чувственное — телесное — греховное — природное. Говоря дру
гими словами, эти ряды означают, что если это мужское, то од
новременно это такие символы культуры, как творческое, вы
соко значимое, основное; а если это женское, то это негативные,
вторичные и подчиненные культурные символы. При этом яв
ления имеют не только гендерный оттенок, но и между элемен
тами рядов существует иерархия соподчинения. Даже, более
того, пол выступает в качестве философской культурной мета
форы, поскольку данная категория передает отношения между
духом и природой (дух — мужчина, природа — женщина).
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Однако в социологии и в наши дни, особенно в российской
социологии, толкование понятий “женские”, “гендерные” и “фе
министские исследования” неоднозначно и в существенной сте
пени предопределены традициями и различиями самого феми
низма.

На наш взгляд, наиболее взвешенным и адекватно отвеча
ющим современным научным требованиям является понятие
“гендер” у английского социолога Энтони Гидденса. “Гендер —
это не физические различия между мужчиной и женщиной, а
социально формируемые особенности мужественности и жен
ственности. Гендер — это в первую очередь социальные ожида
ния относительно поведения, рассматривающегося как соответ
ствующее для мужчин и женщин”1.

Потребность в признании и необходимости проведения ген
дерных исследований на Западе была реализована за относитель
но короткий срок. К началу 1990х гг. практически все солидные
научные учреждения имеют уже опыт и в подобных исследова
ниях, и в преподавании специальных гендерных курсов.

Начиная с 1990х гг. постепенно усиливается внимание к
гендерным исследованиям и в нашей социологии. Нужно отме
тить, что становление и развитие гендерной социологии в Рос
сии осуществлялось не только под влиянием западных социо
логических школ и не только изза особенностей современной
историческополитической ситуации, заставляющей усилить
противоречия между современной российской культурой и ухо
дящей в историю советской социалистической культурой. Ин
ституционализация гендерной социологии в СССР и в России
происходила не на пустом месте. Тема пола активно обсужда
лась в русской философской мысли в середине XIX в. Право
славие, рационалистическая философия пола Н. Чернышевско
го, “западники” и “славянофилы” — все направления создали в
России серьезную основу для более основательных исследова
ний проблем, связанных с “женским вопросом”, с эмансипаци
ей, феминизмом.

1 Гидденс Э. Социология. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 665.
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В “метафизике пола” Л. Н. Толстой проводит идею о пре
одолении зла через преодоление пола, это идея о “преодолении
женщины”. Половую любовь писатель рассматривает как знак
несовершенства человечества, ее нужно искоренить с помощью
целомудрия. Иррационалист Ф. М. Достоевский в отличие от
моралиста Л. Н. Толстого не дает готовых ответов на вопросы
пола. Тем не менее он соединяет в своей историософии идею
русского мессианизма с “метафизикой пола”. Будущую Россию
Ф. М. Достоевский представляет в облике жены (МатериЗем
ли), которая повторно рождает Христа и спасает и его и мир от
дьявола. Философ В. Соловьев в работе “Смысл любви” излага
ет основы своей теологии пола. Он называет половую любовь
высшей и абсолютной ценностью человеческого бытия. Только
такая любовь может создать “истинного человека”, истинный
человек — это не мужчина и не женщина, а высшее единство
обоих. Однако, несмотря на высокую оценку половой любви, в
теологии пола в целом В. Соловьев принадлежит к традицион
ному патриархальному направлению, противопоставляющему
феминное и маскулинное.

В русской философии, даже в ее либерально настроенной
части (В. Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов), феминное начало
никогда не оценивается как равное маскулинному, а к женской
эмансипации относились как к поверхностному политическому
лозунгу.

Классики марксизмаленинизма в своих работах предпоч
тение отдавали классу как основной категории социального ана
лиза. Понятия “пол”, “гендер”, “женщина” по сравнению с по
нятием “класс” являются менее существенными. Однако в кон
цепции эмансипации они были последователями идеи о прирав
нивании женщин к мужчинам. В СССР, в условиях господства
государства, одной идеологии на общем фоне о формальном ген
дерном равноправии в реальности господствовали традицион
ные гендерные структуры. Методология исследования женских
проблем отражала установки государственной идеологии, а так
же социальноэкономические интересы страны, поэтому соци
ологи увязывали женские роли с такими понятиями, как “об
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щественница”, “труженица”, “матьгероиня”, “передовик про
изводства”.

Отечественный специалист по гендерной социологии С. Г. Ай
вазова советский период в исследовании женских проблем ха
рактеризует как советский вариант “государственного феми
низма”1.

Исследования женских проблем в СССР стали вестись бо
лее активно с начала 1960х гг. Причем в СССР было свое соци
окультурное поле для развития гендерной социологии. Практи
чески все женщины были заняты на производстве, многие уча
ствовали в общественноидеологических мероприятиях, серь
езной проблемой было и остается до нашего времени совмеще
ние профессиональных и семейных ролей, недостаточно были
развиты сферы социального обслуживания, оказывала влияние
послевоенная диспропорция полов.

На стыке социальной политики и оценки необходимой за
нятости женщины в системе “общество — семья — личность” в
социологических исследованиях наметились и разные точки
зрения. Все авторы замечают остроту женских проблем, но стра
тегию и цели их решения они видят поразному. Об этом пишет
Т. В. Гурко в работе “Социология в России”2. Феминистки отда
ют приоритет развитию личности (как мужчины, так и женщи
ны). Социологи, изучающие рождаемость, указывают на огра
ничительное влияние двойной занятости женщин на репродук
тивное поведение. Экономисты видели путь решения женских
проблем в техническом перевооружении и улучшении органи
зации труда.

С начала 1990х гг. в России интерес к гендерной проблема
тике существенно возрос. Стали образовываться специальные
центры, группы, отделы; ежегодно в разных городах проходят
специализированные научные конференции и семинары, суще

1 Айвазова С. Гендерное равенства в контексте прав человека. — М.:
Издво “Эслан”, 2001. С. 45.

2 См.: Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. 2е изд.
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ственно увеличивается количество публикаций по проблемам
гендерной социологии.

В современной отечественной гендерной социологии сложи
лось несколько научных подходов. Авторы учебника “Социоло
гия”1 выделяют следующие подходы: профессиональная заня
тость женщин изучается в социологии труда, где нередко про
исходит дискриминация женщин; бюджет времени женщин (в
социологии досуга) — отмечается серьезная диспропорция в
свободном времени у мужчин и женщин; социополовые разли
чия (в рамках социологии семьи) — рассмотрены особенности
мужского и женского поведения в семье и специфика удовлет
воренности браком мужчин и женщин на различных стадиях
жизненного цикла; социальноэкономический подход — изуча
ется поведение женщин на рынке труда и социальная политика
в сфере занятости, интерпретируются социополовые различия
в заработной плате; в социологии рождаемости и демографии
изучается репродуктивное поведение женщин2; в анализе со
циальных проблем пола продуктивен биологосоциальный под
ход — наука собрала достаточно доказательств об отличиях,
имеющихся между мужчинами и женщинами.

Таким образом, гендерная социология в России сегодня раз
вивается; теория, методология и ее подходы постепенно и про
тиворечиво адаптируются к русскому языку, к современной
российской социокультуре.

§ 2. Ãåíäåðíàÿ ñòðàòèôèêàöèÿ

В современной социологии принято считать, что гендер слу
жит одним из способов измерения социальных организаций и

1 Социология: Учебник / Под ред. П. Д. Павленка. 2е изд. — М.: ИКЦ
“Маркетинг”, 2002. С. 258–275.

2 В России суммарный коэффициент рождаемости (среднее число
детей, рожденных женщиной в фертильном возрасте) равно 1,19. А по
мнению Г. В. Осипова, предельнокритическое значение должно быть не
менее 2,14–2,15. Мы имеем результат — отсутствие простого замещения
поколений (См.: Осипов Г. В. Российская социология в XXI веке. II Всерос
сийский социологический конгресс. — М., 2003).
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институтов, которые определяют наши отношения с другими
людьми. В то же время гендерный подход означает и различия
по параметрам богатства, власти, привилегиям.

На первый взгляд кажется, что все различия между муж
чиной и женщиной имеют естественную основу. Биологические
отличия между полами создают основу для продолжения чело
веческого рода, для многообразия его поведения и деятельнос
ти в культуре. Однако далеко не все различия имеют биологи
ческие основания. Например, много лет женщины были лише
ны права голоса, поскольку они не интересуются политикой и
не должны были этого делать. Но подобные запреты имеют мало
отношения к биологии. Нет также прямой связи между биоло
гическими различиями и разной заработной платой мужчин и
женщин при условии выполнения ими одинаковой работы по
количественным и качественным параметрам. История богата
подобными примерами, когда различия между полами обуслов
лены культурными традициями, односторонним законодатель
ством или монополизированной идеологией.

Конечно, между полами есть биологические различия1.
Сравнение спортивных достижений показывает, что мужчины
по своей природе превосходят пока женщин на спортивном по
прище, однако это превосходство с годами становится все ме
нее значительным.

Если сравнить функции организма, то у мужчин и женщин
гораздо больше общего, чем различного. Но биологические разли
чия не просто важны, они жизненно необходимы для человече
ства. Женщины как представители биологического пола могут ро
жать детей, а представители другого биологического пола — муж
чины — этого делать не могут.

Есть различия и в поведении между мужчинами и женщи
нами. Например, одни исследователи утверждают, что мужчи

1 В среднем мужчины на 10% выше, на 20% тяжелее и на 30% сильнее
женщин, особенно в плечевом поясе. С другой стороны, женщины живут
дольше мужчин — средняя продолжительность жизни мужчин в 2002 г. в
России составила 59,6 лет, а у женщин она была равна 72,2 года (см.: Ма4
сионис Дж. Социология. 9е изд. — СПб.: Питер, 2004. С. 433).
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нам свойственны агрессивность и решительность, а женщинам —
покорность и пассивность. То, что мужчины в большей степени
участвовали в войнах, в походах, охоте, где как раз и нужно быть
решительным и агрессивным, еще совсем не означает, что дан
ные черты поведения имеют биологическую природу. В боль
шинстве культур женщины, как правило, проводят значитель
ную часть своего времени за воспитанием детей, и поэтому они
не в состоянии одновременно принимать участие в походах и
войнах.

Биологические различия между мужчинами и женщинами
установила сама природа. Более того, определенные биологи
ческие различия имеются как между разными представителя
ми мужской части населения, так и женской. Это касается и ро
ста, и веса, и цвета кожи, и цвета волос и глаз, а также интел
лекта и психологии и т. д. Это все естественно: природа всегда
стремится к многообразию, а оно, в свою очередь, создает раз
личия и противоречия, противоречие же основное условие для
развития.

Следовательно, наличие биологических различий между
полами обусловлено естественно природным предназначением
мужчин и женщин, но из этого не следует, что какойто пол из
начально имеет преимущества перед другим. Имеющиеся пре
имущества и превосходства между полами обусловлены социо
культурой: ее сущностью, направлениями развития, потребно
стями, ценностями, политикой, идеологией. Поэтому изучение
вопросов и проблем, связанных с гендерной стратификацией,
необходимо увязать с социокультурой, а не считать этот пред
мет социологических исследований простым отражением био
логических особенностей.

В современной социологической науке на основе противо
речий между биологическим полом (физические и генетичес
кие различия, отличающие мужчин от женщин) и социальным
полом (совокупность норм и позиций, которые обычно ассоции
руются с лицами мужского и женского пола в данном обществе)
существует ряд теоретических школ, каждая из которых, ис
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ходя из своих принципов и позиций, представляет свою страти
фикацию между полами1.

1. Природно4культурная школа. Мужчины и женщины
имеют существенные биологические различия, каждый пол об
ладает своими биологическими “достоинствами” и “недостатка
ми”. Индустрия и техника помогли разделить уже имеющиеся
на природной основе сферы деятельности и влияния, в которых
задействованы мужчины и женщины.

2. Генетико4эволюционная школа. Роли и взаимоотноше
ния между полами детерминированы эволюцией и генетикой, а
не культурой и социализацией. Наука не должна игнорировать
заложенную генетическую основу предрасположенности людей
вести себя определенным образом. Роли полов запрограммиро
ваны в биограммах, любые попытки упразднить имеющиеся
различия будут “идти против природы”.

3. Социобиологизаторская школа. Основываясь на теории
естественного отбора Ч. Дарвина, социобиологи утверждают, что
человеческое развитие является следствием “выживания наи
более приспособленных”. Мужчины и женщины как предста
вители разных биологических полов используют различные тех
нологии, способы и формы для выживания и развития. Они
объясняют распущенность, горячность, неразборчивость и не
постоянство мужчин тем, что мужчины производят миллионы
сперматозоидов, а женщины целомудренны и верны, потому что
они производят только одну яйцеклетку за один цикл.

4. Школа функционализма. Данная теория объясняет по
ловое разделение труда с точки зрения практичности и удоб
ства: каждый пол лучше всего подходит для реализации опре
деленных задач. Роли мужчины и женщины в семье, в быту до
полняют друг друга. Женщина должна обеспечивать тепло и
эмоциональную поддержку мужу и детям, мужчина должен
выполнять функции “кормильца” и “защитника” семьи, детей
и жены.

1 См.: Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс. — М.:
Издво АСТ, 1998. С. 70–105.
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5. Культурологическая школа. Антропологи оказали серь
езное влияние на социологию в том плане, чтобы была принята
позиция о культурологической обусловленности обучения муж
ским и женским ролям в процессе социализации. Причем муж
ские и женские роли существенно разнятся между собой в за
висимости от разных субкультур и исторического времени. По
мнению антропологов, нет биологических причин для разделе
ния труда между полами. Благодаря человеческой изобрета
тельности меняются и различаются человеческие культуры, и
они определяют характер общественного распределения влас
ти, ресурсов и обязанностей.

В истории социокультуры есть ее элементы, субъекты и
институты, которые оказывали и оказывают огромное влияние
на гендерную стратификацию. Процесс “вхождения” в мужс
кую или женскую роль, “заучения” ее специфики происходит с
помощью половой социализации. К универсальным элементам
половой социализации относятся патриархат и матриархат.
Патриархат (буквально означает “власть отцов”) или форма
социальной организации, при которой мужчины господствуют
над женщинами. По мнению Дж. Масиониса, матриархат в ис
тории человечества документально не был подтвержден. Идео
логическую основу патриархата образует сексизм, или убеж
денность в изначальном превосходстве одного пола над другим1.
В реальной жизни мужчины сформировали свое отношение к
женщине. Ценностные ориентиры женского мира во многом так
же сформированы мужчинами. Вспомним различные проявле
ния жестокости, санкционированные культурой: в Индии на
костре, где предавали огню труп мужа, должна была себя сжечь
и его вдова; в ряде стран сжигали или забивали камнями жен
щин, обвиняемых в “антисоциальном” поведении; в Египте со
гласно обычаю женщинам буквально калечили шею, чтобы она
была длинная, а в Китае — ноги, чтобы они были маленькими.

Патриархальное начало в несколько иной форме и с помо
щью других средств проявляет себя и сегодня. Изнасилования,

1 См.: Масионис Дж. Социология. С. 436.
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проституция, аборты, появление нежеланных детей, домашнее
насилие по отношению к женщинам и детям; женщины занима
ют, как правило, низко оплачиваемые должности. Все, что имеет
отношение к сексу, а особенно греховное и нечистое, в первую
очередь относится к женщине: ее принято считать более винов
ной в совершаемых соитиях1. Несомненно, патриархат дает мно
го привилегий мужчинам, однако, “за все надо платить”. Поэто
му стандарты маскулинности заставляют мужчин употреблять
алкоголь, постоянно сталкиваться с соперниками, рисковать здо
ровьем, спокойствием и социальным статусом — все это приво
дит к стрессам и болезням. Кроме того, современные женщины
практически вытеснили (или успешно вытесняют) мужское со
держание из сферы воспитания и образования. Семья, дошколь
ные учреждения, школа в качестве основного статусного лица
имеют женщину. Мы имеем парадоксальную картину — в обще
стве и сегодня существует приоритет патриархальной культу
ры, но ее основы подтачиваются женским “началом”, так как пре
имущественно женщины “готовят” смену поколений. Этот фак
тор является одним из основных для социологов, исследующих
проблемы феминизации мужчин и маскулинизации женщин2.

В обществе социокультура воспитывает, насаждает, стра
тифицирует и воспроизводит представления о гендере. Этот
процесс начинается с детства и продолжается всю жизнь. Дети
очень рано узнают, что общество воспринимает женщин и муж
чин как разных людей3. Гендерная культура влияет не только

1 О влиянии патриархата на отношения между полами см.: Савинов
Л. И. Семьеведение. — Саранск: Издво Мордов. унта, 2000. С. 157–175.

2 Феминизация мужчин — развитие у них женских начал. Маскули
низация женщин — появление у женщин мужских признаков.

3 Генетик с мировой известностью Ричард Левонтин считает, что сам
человек начинает себя идентифицировать с мужчиной или женщиной в
зависимости от того, к какому полу он был отнесен в детстве. При нор
мальном развитии событий “присваиваемый” ему пол соответствует обыч
ным биологическим различиям в хромосомах, гормонах и морфологии.
Биологические различия становятся скорее сигналом, нежели причиной,
дифференциации социальных ролей (см.: Lewontin R. Human diversity.
London, 1982. P. 142).
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на представления о себе, она диктует и поведение индивида.
В культуре выработаны представления о гендерной идентич
ности (табл. 1). В формировании гендерных представлений и в
поведении соответственно гендерным ролям особое место соци
окультура отдала семье, кругу близких друзей и сверстников,
школе, средствам массовой информации, труду на производстве,
профессиональной занятости, образованию, политике, армии,
религии.

Таблица 1

Традиционные представления о гендерной идентичности

Источник: Масионис Дж. Социология. — СПб.: Питер, 2004. С. 438.

В семье гендерные представления сказываются еще до рож
дения ребенка. Родители, родственники, соседи и близкие все
гда проявляют интерес к тому, кто родился: мальчик или де
вочка. Гендерная идентичность в семье заложена с первых ми
нут общения с ребенком. Игры, игрушки, одежда, слова и инто
нация слов — буквально все в семье связано с полом ребенка.

Сверстники и друзья — это следующая школа, которая
преподает другие уроки для усвоения определенной гендерной
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роли. Здесь происходит гендерная стратификация по качествам
маскулинности и феминности. Осуществляется она в спортивных
играх, межличностных коммуникациях, дружеских отношени
ях. Так, в играх мальчики рассуждают так: быть правым — зна
чит “играть по правилам”, а девочки воспринимают мораль как
социальную ответственность перед другими людьми.

В школе дифференциация гендерных ролей усиливается
уроками физкультуры, физики, гуманитарными науками, ино
странным языком, отношением к учителю, дисциплине.

Средства массовой информации через рекламу, фильмы, ге
роев кино и спорта активно внедряют в сознание специфику и воз
можности гендерных ролей. В последнее время порнография и без
граничная эротика вносят серьезные отклонения в общечелове
ческую ценность, которую выполняют в культуре гендерные роли.
Телевидение, переполненное элементами порнографии и сексуаль
ного извращения, несомненно способствует растлеванию молоде
жи, росту проституции и увеличению преступлений в целом.

Весьма отчетливо отмечена гендерная стратификация в
социальной иерархии профессиональной занятости и уровня
дохода. Менее влиятельные и мало оплачиваемые должности и
в современной культуре в большей степени достаются женщи
нам. Практически и сегодня распространены так называемые
“мужские” и “женские” профессии. Женщины чаще, чем муж
чины живут в бедности, подвергаются возрастной дискримина
ции, их больше среди безработных. Даже в своих семьях боль
шинство женщин владеют меньшими материальными средства
ми по сравнению со своими мужьями. В целом мужчины и жен
щины имеют разный доступ к власти и ресурсам.

Образование, политика и даже армия (в прошлом практи
чески абсолютно мужской социальный институт) в современной
культуре стали приоткрывать двери и для женщин. Вероятно,
это еще один из импульсов нашего времени, способствующий вза
имообогащению культуры в целом посредством приглашения и
проникновения женщин в мужские социальные институты.

Все теории феминизма уделяют гендерной стратификации
особое внимание.
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Либеральный феминизм придерживается идеи о возмож
ности изменения роли полов в обществе, поскольку они явля
ются не врожденными. Необходимо повлиять на традиционные
идеи через воспитание детей, образование, принятие законода
тельства, признающего половую дискриминацию противозакон
ной, отстаивать политику равных возможностей на работе, в
политике. В 1970–1980е гг. сторонники либерального феминиз
ма затратили много усилий, но произошли ли серьезные изме
нения в обществе — вопрос спорный.

Марксисткий феминизм и социалфеминизм делали акцент
на экономических факторах. Они считали, что домашний труд
женщин бесплатно присваивался капиталистом, женщина — это
“резервная армия труда”, доступная и дешевая рабочая сила, и
в этом плане у них много общего с рабочим классом. Однако и
сегодня женщины по сравнению с мужчинами являются более
бедной частью населения.

Радикальный феминизм видит именно в тотальном господ
стве мужчин над женщинами основную причину угнетения и
неравенства женщин. Сегодняшний капитализм — это строй,
созданный мужчинами, поэтому и сегодня происходит эксплу
атация женщин. Мужской пол — это кастовая система, она об
ладает большей силой, и потому властвует над женской кас
той. Личные отношения между полами также являются поли
тическими отношениями, так как они построены на власти. От
женщин ждут доступности для мужчин и покорности. Ради
кальные феминистки считают, что мужское насилие отража
ет неприкрытое осуществление мужской власти над женщи
нами и вызывает страх у женщин, мужчины добиваются свое
го — чтобы женщина “знала свое место”. Радикальный феми
низм, видя все беды в патриархате, мало внимания уделяет
неравенству по бедности, расам, национальностям, социальным
слоям общества.

§ 3. Ãåíäåðíàÿ àñèììåòðèÿ ðîññèéñêîãî îáùåñòâà

Анализ гендерной асимметрии в российском обществе, про
исходящих в ней изменений, социальных характеристик необ
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ходимо связать с теми реальными событиями, которые проис
ходят в России начиная с 1991 г.

Переход России к рынку, провозглашенный тезис о пере
ходе к правовому государству и демократии возродил надежды
на положительные изменения в области реального равноправия
женщин. Тем более что западное общество имело серьезные ус
пехи на пути решения этого вопроса как на теоретическом, так
и на практическом уровне. В условиях открытого общества, до
ступной информации и быстро возрастающей мобильности на
шего населения сравнительный анализ решения гендерной
асимметрии в России и в странах Запада сегодня имеет не толь
ко политическое, но и повседневножитейское значение. Пока
Россия не может похвастаться достижениями в области реаль
ного равноправия женщин.

В 1980 г. Россия ратифицировала международную конвен
цию “О ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин”. Однако даже в начале XXI в. на положении женщин
это практически не сказалось. Как и раньше, юридическое ра
венство преподносится в качестве доказательства их физичес
кого равноправия. В действительности дискриминация в отно
шении женщин в ряде общественных сфер даже усилилась. Как
на производстве, так и в семейном быту все чаще встречаются
оскорбляющие женское достоинство отношения с учетом раз
личий по полу, возрасту, материальному благополучию. Инте
рес к женщине нередко зависит от характеристик ее “биологи
ческого естества”, следовательно, происходит возврат к патри
архальным потребностям давно ушедших в историю времен.
Рост проституции, разврата и увеличение доли женщин в об
щем числе безработных стало для России закономерным явле
нием. Ограничиваются возможности женщин в трудовой деятель
ности по семейному, профессиональному и возрастному призна
ку. Причем при системном кризисе в России для женщин даже
непривлекательные должности считаются труднодоступными1.

1 См. об этом подробнее: Социальная защита семьи, материнства и
детства / Под. ред. Л. И. Савинова. — Саранск: Издво Мордов. унта. 2004.
С. 3–18.
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Усиливается диспропорция в заработной плате женщин и муж
чин, что приводит к падению уровня доходов и снижению каче
ства жизни женщин и их семей. В течение последних 10–15 лет
существенно сократились возможности женщин в медицинском
обслуживании, снизился доступ к образованию и духовным цен
ностям.

В то же время появились различные правовые докумен
ты, направленные в целом на устранение дискриминации по
половому признаку. В их числе указы Президента РФ “О пер
воочередных задачах государственной политики в отношении
женщин” (1993 г.), постановление Правительства “Об утверж
дении Национального плана действий по улучшению положе
ния женщин и повышению их роли в обществе до 2000 г.” и др.
Кроме того, Россия принимает активное участие в целом ряде
международных соглашений, принятых по инициативе ООН:
Всемирная конференция по правам человека (Вена, 1993 г.),
Всемирная встреча в интересах социального развития (Копен
гаген, 1995 г.), Всемирная конференция по положению женщин
(Пекин, 1995 г.) и др.

В реальности все эти документы носили декларативный
характер и не решали проблему преодоления гендерной асим
метрии. Социологические исследования показывают, что рос
сийские женщины чутко реагируют на то, где испытываемые
ими трудности связаны с ситуацией, переживаемой страной, а
где — с усилением реальной дискриминации (табл. 2)

В чем же конкретно проявляется в нашей стране гендер
ная асимметрия. С. Айвазова в книге “Гендерное равенство в
контексте прав человека” дает системный ответ на этот вопрос1.

1. Традиционные стереотипы массового сознания всерьез ог
раничивают конкурентоспособность женщин в сфере бизнеса.

2. Государство как работодатель явно недооценивает жен
ский труд сравнительно с трудом мужским.

1 См.: Айвазова С. Гендерное равенство в контексте прав человека.
С. 53–67.
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Таблица 2

Взгляды российских женщин на то, в каких сферах они имеют
равные права с мужчиной, а в каких — нет, %

Источник: Женщина новой России: Какая она? Как живет? К чему
стремится? / Под ред. М. К. Горшкова, Н. Е. Тихоновой. — М., 2002. С. 100.
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3. Самое тяжелое положение на рынке труда у девушек, не
имеющих рабочего стажа, и женщин предпенсионного возраста —
у тех, кому 50 лет и больше.

4. В целом женская заработная плата гораздо ниже мужс
кой: по официальным данным она составляет 2/3 от мужской, а
по данным большинства экспертов — только около 50%.

5. Мужчины вытесняют женщин не с тяжелых и вредных
производств, а с хорошо оплачиваемых, перспективных долж
ностей.

6. Очевидное неравенство позиций женщин и мужчин на
рынке труда привело к феминизации бедности — острейшей
социальной проблеме, к решению которой российские власти
оказались пока не готовы. Уровень доходов почти трети жен
щин в нашей стране равен величине прожиточного минимума.

7. В системе государственной службы женщины преобла
дают на должностях, не предполагающих принятия ответствен
ных решений. Они составляют 56% государственных служащих
федерального уровня, но руководящие должности занимают
только 9% из них, а так называемые высшие должности — 1,3%.

8. Более половины женщин в возрасте от 20 до 50 лет стра
дают гинекологическими заболеваниями.

9. Материнская смертность в 8–10 раз выше, чем в запад
ных странах

10. Почти четверть всех зарегистрированных преступлений
в России — это преступления, жертвами которых становятся
женщины.

О внутрисемейном насилии можно судить весьма прибли
зительно, полной официальной статистики нет. Приведем дан
ные о сплошном изучении всех дел о супружеских убийствах,
рассмотренных судами г. СанктПетербурга (табл. 3)

Несмотря на перемены в нашей стране, российское обще
ство — это общество с патриархальным массовым сознанием.
М. В. Рабжаева, анализируя технологии осуществления поли
тики гендерного равенства, делает вывод, что понятие гендер
ного равенства на сегодняшний день рассматривается как ком
плексное понятие, включающее равенство прав, обязанностей
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Таблица 3

Данные о потерпевших от внутрисемейных убийств

Источник: Шестаков Д. А. Семейная криминология. — СПб, 2003.
С. 15.

и возможностей1. Современная концепция гендерного равенства
включает в себя:

1) законодательно закрепленные права женщин и мужчин;
2) равное распределение экономических, политических и

социальных ресурсов общества между мужчинами и женщина
ми, гражданами одного государства;

3) преодоление структурного неравенства положения от
дельных социальных групп женщин и мужчин, нуждающихся в
дополнительных гарантиях для защиты своих прав и интересов.

Для современной России можно говорить о реализации
только первой составляющей данной концепции — законода
тельное закрепление прав мужчин и женщин.

Исходя из демократических принципов женщина должна
рассматриваться как суверенная, автономная личность, имею

1 См.: Рабжаева М. П. Социальные механизмы осуществления поли
тики гендерного равенства // Тезисы докладов и выступлений на II Все
российском социологическом конгрессе “Российское общество и социоло
гия в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы”: В 3 т. — М.: Альфа.
2003, Т. 3. С. 556.
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щая право жизненного выбора. Наравне с мужчинами она вклю
чается в основные стратегии развития, самореализуется во всех
сферах общественной деятельности. Обеспечение равных прав
и возможностей женщин в обществе осуществляется совмест
ными усилиями государства и гражданского общества.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Перечислите особенности становления и основные этапы
развития гендерной социологии в России.

2. Что представляет понятие “гендер” в социологии?
3. Как осуществляется процесс гендерной социализации?
4. Какие вы знаете идеи и теории феминизма?
5. Каковы причины формирования концепции социального

пола в социологии?
6. Раскройте содержание теорий гендерной социологии.
7. Как и с помощью каких субъектов осуществляется про

цесс половой социализации?
8. Какие факторы и явления лежат в основе гендерной стра

тификации?
9. Обоснуйте гендерную асимметрию современного россий

ского общества.
10. В чем заключается суть новых женских проблем, воз

никших в России в связи с переходом к рыночным отношениям?
11. Проанализируйте различные сферы жизнедеятельнос

ти мужчин и женщин с точки зрения обеспечения им равных
прав и возможностей для реализации своего потенциала.

12. Раскройте основные причины и условия, определяющие
профессиональную сегрегацию по признаку пола в современ
ном российском обществе.

13. Исходя из собственного опыта, приведите примеры диф
ференциации мужских и женских ролей в семье, опишите, как
меняются, на ваш взгляд, традиционные стереотипы мужествен
ности и женственности у современной российской молодежи.

14. Сравните направления теоретических школ, изучающих
гендерную стратификацию.

15. Проанализируйте и сравните разные теории гендера.
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16. Проанализируйте и сравните традиционные представ
ления о гендерной идентичности.
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Ãëàâà 16. Ñîöèîëîãèÿ ñåìüè

§ 1. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñîöèîëîãèè ñåìüè

Социологию семьи в России необходимо отнести сегодня к
быстро развивающейся отраслевой части общей социологии. Как
частная социологическая дисциплина она стала заметной в на
шей стране только после 1960 г. В дореволюционной литерату
ре можно найти немало интересных данных о семье, однако они
представляют собой только разобщенные фрагменты, которые
можно отнести к предпосылкам становления социологии семьи
как науки. В советское время до середины 1960х гг., в условиях
господства исторического материализма как общесоциологичес
кой теории, рассуждать целенаправленно о социологии семьи
было не принято. Внимание к социологии семьи существенно
усилилось в СССР только после середины 60х гг. Однако и в
годы “политической оттепели”, по мнению Г. В. Осипова, в обла
сти социологической науки сложилась парадоксальная ситуа
ция. Социологические исследования в это время получили пра
ва гражданства, а социология как наука — нет1. В целом в исто
рии мировой научной мысли семье, ее формам и структуре, ее
значимости для культуры практически постоянно уделялось
достойное внимание.

Из работ дореволюционного периода, посвященных семье
и ее проблемам, которые не утратили актуальности и в наше
время, наиболее интересны следующие: Кухаржевский И. Об
щий очерк развития семейных отношений вообще и брачных в
особенности // Варшавские Университетские Известия. 1901.
Т. 1, 2, 3; Ковалевский М. М. Происхождение семьи, рода, племе

1 См.: Осипов Г. В. Российская социология в XXI веке. С. 49.
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ни, собственности, государства и религии: Итоги науки в тео
рии и практике. Т. 3. — СПб.: Мир, 1914; Сорокин П. Кризис со
временной семьи: Социологический очерк // Ежемесячный
журнал. 1916. № 2, 3.

В советский период до середины 60х гг. работы по социо
логии семьи были подчинены нескольким общепринятым иде
ям: основной причиной семейных изменений выступает эконо
мика; необходимо разрушить старые и сформировать новые
брачносемейные отношения; отрицательное отношение клас
сиков марксизма к прежней семье, поскольку она основана на
частной собственности, институте наследования и приоритете
домашнего воспитания. В целом обширные теоретические выс
тупления и немногочисленные эмпирические исследования на
ходились под необходимостью ориентироваться на общеприня
тую единую “политически верную линию” и истматовская ин
терпретация в рамках марксизма проблем семьи и брака была
довлеющей. По данному периоду в нашей социологии сегодня
представлена разнообразная литература. Основным трудом,
определившим развитие социологии семьи на несколько деся
тилетий, была работа Ф. Энгельса “Происхождение семьи, час
тной собственности и государства”.

К существенным факторам, оказавшим серьезное влияние
на развитие социологии семьи в СССР, следует отнести:
XX съезд КПСС (1956 г.), стремление социологии отделиться от
исторического материализма, концепцию трех уровней струк
туры социологии (общая теория, специальные социологические
теории и эмпирические исследования). Социология семьи стала
формироваться и развиваться как отраслевая социология. Ко
ординирующим исследования семьи в СССР была секция по
исследованию семьи и быта Советской социологической ассо
циации, созданная в 1966 г. под руководством А. Г. Харчева. По
явились серьезные монографии, исследующие проблемы семьи
как с теоретических, так и с эмпирических позиций. К таким
работам можно отнести исследования А. Г. Харчева, М. С. Мац
ковского, И. С. Голода, А. И. Антонова, А. Г. Волкова, В. А. Бори
сова, А. Б. Синельникова, Н. Я. Соловьева, Э. К. Васильевой,
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Н. Г. Юркевича и др. Исследования данного периода отличались
социологичностью; межпредметными связями с философией и
с демографией; глубиной проработки программ прикладных ис
следований и их взаимосвязью с теориями. Новыми явлениями
для нашей социологии семьи были попытки отойти от диктата
идеологии и сделать сравнения с исследованиями семьи, имею
щимися в зарубежной социологии. Впоследствии стали появ
ляться книги, написанные совместно зарубежными и отече
ственными социологами, например: “Семья на пороге третьего ты
сячелетия”, написанная американскими социологами Дж. У. Мэд
док, М. Дж. Хоган и нашими социологами М. С. Мацковским,
А. И. Антоновым и др.

Много интересных работ появилось не только в социологи
ческих центрах страны (Москва и СанктПетербург), но и в ре
гионах страны. Социология семьи наполнена теоретическим
плюрализмом и отсутствием общепринятой социологической
парадигмой. Идет процесс размывания границ не только с фи
лософией и с демографией, но нередко и с психологией, культу
рологией, этикой, политологией. Образцы и модели западных
эмпирических исследований утверждаются в нашей науке бо
лезненно, отсюда возникает недоверие к репрезентативности
полученных данных. Общероссийские проблемы (экономичес
кие, правовые, девиантные и др.) оказывают отрицательное вли
яние и на развитие социологии семьи. В социологии семьи за
метно усилился интерес к гендерному подходу, к репродуктив
ным потребностям, к сексуальному поведению, к насилию в се
мье, к социальной защите семьи, материнства и детства. В со
временной России совместно с социологами наиболее активно
изучают проблемы семьи социальные работники, они исследу
ют семью с целью оказания ей практической помощи. Поэтому
сегодня возрос интерес к сущности семьи, ее структуре, функ
циям, к ее месту и роли в обществе.

Научно4исторический опыт определения семьи свиде
тельствует о том, что с какой бы точки зрения ее ни рассматри
вали, она является сложным многослойным социальным обра
зованием. Ученые при попытке ее научного определения исхо
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дят из самых разнообразных позиций: даже в современной со
циологии семьи можно заметить “Линию Платона” и “Линию
Аристотеля”, касающихся природы семьи и брака. Платон —
приверженец универсального существа брака, семьи и любви;
им свойствен универсальновсеобщий характер, поэтому чело
век не в состоянии им противиться. Аристотель исследует се
мью в качестве экономического института и анализирует ее роль
в системе мирского домохозяйства, она является частью госу
дарства. Он дает следующее определение семьи: “…общение,
естественным путем возникшее для удовлетворения повседнев
ных надобностей, есть семья”1.

В отечественной литературе, в монографии А. Г. Харчева и
М. С. Мацковского “Современная семья и ее проблемы” пред
ставлены два комплексных подхода в научном определении се
мьи2:

1. Фактологический подход (когда определение фиксиру
ет эмпирически наблюдаемую картину распределения населе
ния по группам, в основе которых лежат супружеские родствен
ные связи).

2. Логический подход (когда сущность семьи выявляется как
специфический социальный феномен, обладающий совокупно
стью устойчивых, повторяющихся признаков)

Семья естественноэволюционным образом сочетает в себе
признаки как социального института, так и малой социальной
группы. Известный польский ученый Ян Щепаньский дает сле
дующее определение семьи как особой малой социальной груп
пы. “Семья — это группа, состоящая из лиц, связанных отно
шениями супружества и отношениями между родителями и
детьми”3. А американский социолог Джон Масионис делает ак
цент на семье как социальном институте: “Семья — это соци
альный институт, представленный во всех обществах, объеди
няющих людей в группы, чтобы те смогли сообща растить и вос

1 Аристотель. Политика / Сочинения. — М., 1983. Т. 4. С. 377.
2 Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее проблемы. —

М., 1978. С. 24–31.
3 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. — М.: Прогресс,

1969. С. 140.

 

                            53 / 73



273

питывать детей. Синоним к семейным узам выступает родствен
носоциальная связь, основанная на кровных, брачных узах или
установленная в результате усыновления или удочерения”1.
Среди дефиниций семьи, учитывающих разнообразные и в то
же время объединяющие ее свойства группы, института, бра
ка, родства, быта и морали, привлекает определение, данное
А. Г. Харчевым: “Семью можно определить как исторически
конкретную систему взаимоотношений между супругами, меж
ду родителями и детьми, как малую социальную группу, члены
которой связаны брачными или родственными отношениями,
общностью быта и взаимной моральной ответственностью, и со
циальная необходимость в которой обусловлена потребностью
общества в физическом и духовном воспроизводстве населе
ния”2.

§ 2. Ñòðóêòóðà, ôóíêöèè è òåîðèè ñåìüè

Типология структуры семьи и ее внутренних организаций
зависит от множества факторов. Структура семьи определяет
ся типом супружества, известны моногамные и полигинные суп
ружества. Моногамное супружество — это брак одного мужчи
ны с одной женщиной. Полигиния может быть полигамией (брак
одного мужчины с несколькими женщинами) и полиандрией
(брак одной женщины с несколькими мужчинами). На структу
ру семьи и брака оказывает влияние выбор брачного партнера,
он может быть экзогамным и эндогамным. В экзогамных браках
супруга выбирают из другой группы, из другого рода. В эндо
гамных браках выбор супруга осуществляется в пределах дан
ной группы и данного рода. По распределению власти принято
выделять патриархальные семьи (власть принадлежит мужу
отцу) и матриархальные семьи (власть принадлежит женема
тери). Сегодня в социологии типология семьи и брака по крите
рию власти расширилась такими типами, как эгалитарные се
мьи (равенство в правах), партнерская семья (совместное обсуж

1 Массионис Дж. Социология. С. 580.
2 Харчев А. Брак и семья в СССР. — М., 1979. С. 75.
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дение семейных решений), отстраняющийся тип правления
(никто из супругов не желает брать власть в свои руки). Этно
социологи подразделяют семьи на партрилинеальные (наследо
вание фамилии, имущества, социального положения и прести
жа происходит по линии отца) и матрилинеальные (указанные
формы наследования происходят по линии матери), билатери
альное наследование (двустороннее наследование и по мужской
и по женской линии). По месту проживания вновь образующей
ся молодой семьи принято выделять патрилокальные браки (мо
лодые супруги живут в доме отца мужа), матрилокальные (мо
лодые супруги живут в доме родителей жены) и неолокальные
(проживают отдельно от родителей).

В демографии семьи различаются по брачному состоянию
на полные (в своем составе семья имеет хотя бы одну супружес
кую пару) и на неполные (в составе семьи нет супружеской
пары). Кроме того, различают семьи простые (нуклеарные) —
семья состоит из одной брачной пары с детьми или без детей, и
без других родственников, и сложные — семья может состоять
из самых различных комбинаций двух или нескольких супру
жеских пар и родственников.

Типология семейных структур очень динамична. Во време
ни она детерминирована социальной структурой общества, его
социокультурой в целом, этническими, религиозными и терри
ториальными особенностями. Структура семьи определяется
добрачным поведением и мотивацией брака, степенью адапти
рованности молодых супругов к новым условиям жизни.

Типология современной семьи, ее образ жизни, отношения
между супругами и внутрисемейный микроклимат крайне раз
нообразны. Не совпадает не только количество поколений или
детей, но и уровень благосостояния, прочие параметры. Единой
семейной субкультуры не существует, как нет и единой семей
ной социальной реальности. Специфика материальной, духов
ной, религиозной, психологической, образовательной, сексуаль
ной, репродуктивной, возрастной и других составляющих по
рождает расхождения по существу. Одна реальность не способна
заменить какуюто иную. В целом фамилистическая культура
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зависит от конкретного контекста, в котором она возникает, от
прошлого социального опыта, взглядов и потребностей действу
ющих лиц.

Функции семьи. Через свои функции семья в целом и чле
ны семьи в отдельности удовлетворяют общественные, группо
вые и индивидуальные потребности. Все функции семьи соци
ально обусловлены, поэтому нельзя однозначно разграничивать
функции семьи и функции общества. В социологии семьи не при
нято делить ее функции на главные и неглавные, есть точка зре
ния у А. Г. Харчева, что функции могут быть специфическими и
неспецифическими. Как правило, функции семьи взаимосвяза
ны между собой, поэтому каждая из них имеет огромное значе
ние как для индивида, так и для семьи и общества в целом. Пе
речислим функции семьи:

• воспроизводство непосредственной жизни (репродуктив
ная функция);

• социализации подрастающего поколения (осуществляют
ся законы преемственности и изменчивости поколений в куль
туре);

• хозяйственноэкономическая (определяется состоянием
экономики и культуры в обществе);

• регулирования сексуальной активности (культура пред
ставляет широкие возможности супругам для удовлетворения
их сексуальных влечений, в то же время, используя институт
семьи, она запрещает сексуальны связи и браки между близки
ми родственниками, осуждает супружескую измену);

• социального контроля (супружеские, родительские и род
ственные отношения культура, семья и личность всегда ис
пользовали в качестве социального цензора, в качестве особо
го элемента наблюдения и регулирования норм и правил пове
дения);

• удовлетворения эмоциональнопсихологических чувств и
потребностей (известно, что в семье человек проявляет специ
фические эмоции и чувства, они дают ему ощущение общности,
безопасности, поддержки и обеспечивают психологическое рав
новесие);
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• воспитания детей (семья в силу незаменимого воздействия
на ребенка является естественнообязательным фактором нор
мального воспитания для детей);

• досуга (рекреативная функция семьи по своей специфич
ности обогащает членов семьи и способствует более глубокому
их пониманию черт уникальности и общности);

• наследования (духовные и материальные семейные цен
ности для людей всегда имели особое значение, с их помощью
осуществлялась взаимосвязь между поколениями);

• производственная семейная (данная функция, как и все
другие, весьма изменчива в культуре, но в тех субкультурах,
где семья играла роль производственной единицы общества, она
имела существенное значение для семьи и ее членов).

Предмет социологии семьи и ее теории. Социология семьи
своим предметом исследования берет семью в целом, в совокуп
ности как институциональногрупповое качество семейной жиз
недеятельности. Социология семьи имеет дело с групповым, а
не с индивидуальным субъектом жизнедеятельности. Личность
в социологии семьи исследуется в первую очередь с позиций
внутрисемейных ролей, статусов, отношений и т. д.; следователь
но, конкретно как муж, отец, жена, мать, сын, дочь, брат, сест
ра, дедушка, бабушка, глава семьи и пр. Поэтому прав А. И. Ан
тонов, утверждая, что неправомерно редуцировать изучение
семьи к ее отдельным составляющим. “Подмена семьи индиви
дом искажает информацию о семье, нельзя судить о семейном
положении по мнениям отдельных категорий людей, так как за
скобки выносятся феномен взаимодействия, специфика семей
ных интеракций”1.

Соединения теорий социологии семьи с реалиями семейной
жизнедеятельности только отчасти компенсировало проблему
несоответствия изучения респондента как личности или как
члена семьи. Полностью это сделать пока сложно вследствие
того, что сегодня в социокультуре как в целом, так и в ее состав

1 Антонов А. И. Микросоциология семьи (методология исследования
структур и процессов). — М., 1998. С. 28.
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ляющих институтах и структурах предпочтение нередко отда
ется индивиду, а не общностям.

К основным теориям семьи относят структурный функци
онализм, теорию конфликта, символический интеракционизм,
этнометодологию, теорию обмена, психоаналитическую теорию,
социометрию и социальнобиологическую теорию.

Сторонники структурного функционализма придают осо
бое значение изменению функций семьи. Семью они рассмат
ривают как одну из главных опор общества. Однако здесь недо
статочно внимания уделяется тому аспекту, что определенные
потребности людей, которые раньше удовлетворялись в семье,
сегодня можно удовлетворить помимо нее; также упускаются
отрицательные стороны микроклимата семьи (неравноправие
между супругами, насилие и жестокость в семье). Поэтому се
мья далеко не всегда представляет собой единое целое и не все,
вероятно, семьи необходимо отнести к общественным основам,
как это считают сторонники структурного функционализма.

Теория конфликта рассматривает семейные конфликты на
разных уровнях, например: как распределяется власть внутри
семьи (основной добытчик средств для семьи имеет и большую
власть, более любящий супруг имеет меньшую власть). “Марк
систскофеминистская” теория конфликта связывает внутри
семейные конфликты с перераспределением материальных благ
и интересами между членами семьи. Конечно, невозможно пред
ставить институт семьи вне социальнобиологического неравен
ства, вне конфликтов; однако теория конфликтов не учитыва
ет, что семья выполняет другие функции (рождаемость, социа
лизацию и т. д.), которые не могут выполнить другие институты
общества.

Если структурнофункциональная теория и теория конф
ликта рассматривают семью в качестве структурированной ча
сти общества, то теории символического интеракционизма и те
ория социального обмена исследуют семью изнутри, с позиций
микросоциологии семьи, с позиций интимных отношений. Сим
волический интеракционизм изучает внутренний мир семьи,
эмоциональные взаимосвязи. Данная теория опирается на тео
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рию ролей, например, “принятие роли” другого крайне важно
при изучении проблем социализации ребенка и формирования
собственного “Я”.

Теория обмена в социологии семьи плодотворно использу
ется в изучении добрачного поведения. Главными ценностями в
“обмене при добрачном поведении являются биологические, эс
тетические, материальные, социальные и нравственные ценно
сти. Однако с ростом экономической самостоятельности женщин,
с повышением уровня их образования и с их социальной актив
ностью позиции мужчин и женщин, касающихся “ценностей
обмена”, сегодня сближаются. Теории символического интерак
ционизма и теории обмена показывают, как создает свою семей
ную жизнь человек. Но они упускают из своего поля зрения бо
лее крупные социальные и экономические воздействия и про
цессы.

Социология семьи применяет и теорию этнометодологии.
Предметом этнометодологии становятся методы интерпретации
своих и чужих действий, причем при этом нужно отнестись к
семье как к незнакомой единице изучения, части другой куль
туры. Черты рациональности поведения должны быть выявле
ны в самом поведении. Социолог здесь должен занять позицию
стороннего наблюдателя, отчужденного как бы от повседневных
событий. В результате идет поиск девиантных, маргинальных,
промежуточных состояний и процессов.

Теория психоанализа активно разрабатывалась в социоло
гии семьи в условиях многодетности, но в условиях малодетно
сти она стала подвергаться критике, особенно со стороны прак
тического феминизма по вопросу о “мужском взгляде”. С помо
щью психоанализа сегодня можно понять внутриличностные
конфликты, как изменить себя и свое отношение к семье и к об
ществу посредством психоаналитической практики, какова роль
принадлежит семье в процессе данных изменений.

Теория социобиологии в изучении семьи и ее проблем име
ет длительную практику. Социобиологический подход в свое
время имел широкое распространение в воспитании и социали
зации детей, беря при этом ряд положений из стереотипов по
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ведения животных. Современные социобиологи видят угрозы
для семьи со стороны эгалитарных социальных ценностей. Они
считают, что семья сегодня имеет ценности для нового неравен
ства, так как на эгалитарной основе ни один общественный орга
низм существовать не способен. Судьба человечества находит
ся в руках природы, а не в руках культуры1.

Теории социометрии и психодрамы, используя социомет
рическую диагностику семейных взаимоотношений, обогащают
знания о личностных ролях в семье, о системе социальных ро
лей семьи и дают данные для терапии укрепления семейных
отношений. Однако роль данных теорий не следует преувели
чивать при разрешении семейных конфликтов. Принцип о взве
шенном использовании любой теории в социологии семьи мо
жет считаться универсальным. На практике получается, что
любая теория не может претендовать на звание единственно
научной и объективной. Это еще раз говорит о том, что семья —
это сложный, многогранный и противоречивый объект социо
логии. Здесь любая теория и любой метод исследования долж
ны пройти проверку с помощью других теорий и методов.

Есть группа теорий, широко используемая в социологии
добрачного поведения. К наиболее распространенной относит
ся теория гомогамии. Суть ее состоит в том, что в брак вступа
ют, как правило, люди одной расы и национальности, вероис
поведания, уровня образования, возраста. В прошлом предки
придерживались обычая отдавать родное дитя замуж “хоть за
курицу, но на соседнюю улицу”, учитывалась однородность
среды.

Теория дополняющих потребностей свидетельствует о том,
что многие предпочитают таких партнеров по браку, которые
будут удовлетворять их нереализованные потребности (бедная

1 Т. В. Шеляг по этому положению социобиологов ставит два вопроса,
на которые социобиологи пока не дают ответа: 1) если форма семьи соци
альная, а сущность сугубо биологична, то каково же содержание социаль
ного института семьи? 2) какова связь во времени между человеком как
видом и семьей как способом его жизнеустройства? (см.: Шеляг Т. В. Мир
семьи и социальная работа. — М., 2004. С. 20).
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желает выйти замуж за богатого, пожилой засматривается на
молодую невесту и т. д.).

У зарубежных социологов имеет распространение теория
стадий “стимул — ценность — роль”. “Стимул” — это первая
стадия, включает параметры физической и социальной привле
кательности. Во второй стадии “ценность” происходит познание
друг друга партнерами по вопросам сходства и различия во
взглядах на семейные и индивидуальные ценности. При нали
чии сходства ценностей наступает третья стадия — “роль”.
В ней проявляется соответствие ролевого поведения имеющимся
ожиданиям. Партнеры принимают окончательное решение всту
пать в брак или не вступать, лишь после того как пройдут все
стадии и взвесят все “за” и “против”.

Для изучения процесса выбора партнера, для заключения
брака используется в социологии “экономическая теория”. Парт
неры, зная оценки своих качеств и имея знания и представле
ния о качествах другого, стараются заключить “обоюдно выгод
ную сделку”.

К. Г. Юнг рассматривал брак как психологическое отноше
ние и отмечал, что в большинстве случаев молодые люди в по
исках супруга поступают под влиянием бессознательных моти
вов, и чем больше сфера бессознательности, тем меньше может
идти речь о свободе выбора. В период влюбленности это субъек
тивно дает о себе знать как отчетливо воспринимаемая неиз
бежность судьбы1.

Истинное понимание сложного социального феномена се
мьи не может быть сформировано одной теорией. Не способно
подвести к нему и исследование конкретной семьи. Это дости
жимо, если удастся привлечь всю культуру, даже те ее элемен
ты, которые сегодня забыты, ущемлены или отвергнуты.

§ 3. Ñåìüÿ êàê ìàëàÿ ãðóïïà è êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò

Социологи придерживаются мнения, что различия между
группой и институтом применительно к семье во многом отно

1 См.: Юнг К. Г. Конфликты детской души. — М., 1995. С. 219–220.
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сительны, в то же время между ними нельзя ставить знак и аб
солютного равенства. Семья как социальный институт обладает
ответственностью, долгом и другими социальными нормами пе
ред обществом. В то же время институированная семья имеет
комплекс социальных функций и ролей, а также индивидуаль
ные интересы, потребности, чувства и отношения.

Современная семья все в меньшей степени отвечает требова
ниям, предъявляемым к социальному институту; у нее отсутству
ют жесткие нормы, деперсонолизированные функции и четко за
данные образцы поведения. Единые институциональные нормы
заменяются групповыми дифференцированными нормами. Семья
усиливает свою автономию, традиции, ценности, и нормы обще
ства для нее становятся менее значимыми по сравнению с индиви
дуальными нормами и ценностями. В семье приоритетным стано
вится сфера неформального взаимодействия между супругами,
между родителями и детьми. Это, в свою очередь, означает, что
члены семьи должны иметь более высокую нравственную культу
ру, чтобы даже не обязательные нормы и ценности не уменьшали
свою значимость в процессе семейной жизнедеятельности.

Социальная сущность семьи и в наше время окончательно
наукой еще не раскрыта. Из истории культуры мы знаем, что
семья — это, вероятно, первый социальный организм, через
жизнедеятельность которого общество постепенно училось фун
кциям управления, обучения, воспитания. Далеко не случайно
в истории человечества произошло слияние в семье сочетания
социального института с малой социальнопсихологической
группой. В науке закрепилось объективное мнение, что инсти
тут семьи — это первоэлемент общества. Семья — это школа
человечности, это забота и ответственность за прошлое и за бу
дущее одновременно. В семье любой из нас, опираясь на две ве
ликие социокультурные силы — труд и общение (вне которых,
на наш взгляд, семья просто немыслима), постепенно формиру
ет представления о самоценности, о внутреннем достоинстве
другого человека. Семейное творчество связывает человека пер
выми, кровнородственными, взаимовыгодными, самыми проч
ными узами.
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Люди всегда знали, что от качества репродуктивного пове
дения во многом зависело настоящее и будущее homo sapiens.
Производство и воспроизводство непосредственной жизни, оп
ределяющее, согласно Ф. Энгельсу, историю человечества,
включает вместе с производством средств жизни также и про
изводство самого человека, продолжение рода. Человек часть
природы и результат культуры, поэтому законам природы че
ловек может противопоставить только общепринятые правила,
но не произвол. У произвола ведь нет никакой внутренней зако
номерности, которая позволила бы человеческому обществу
выжить, полагаясь на него. Поэтому, чтобы не произошло хаоса
в половой жизни и одновременно чтобы обеспечить появление
как можно более здорового, жизнеспособного потомства, обще
ство должно было найти способ совмещения этих противополож
ных тенденций. Мы присоединяемся к выводам А. П. Скрипни
ка, что в итоге человеческая культура выбрала исходным со
стоянием и нормой половой жизни парную семью и наиболее
эффективными способами сделать половую жизнь одновремен
но и избирательной и общедоступной оказались экзогамия, ин
дивидуальный брак и любовь1.

Главной духовной силой, скрепляющей семью, является
чувство родства. Чувства материнства, отцовства, братства —
это не только конкретные межиндивидуальные чувства, но в
истории культуры они являются одной из вечных ее составля
ющих частей. В социологии семьи и сегодня соотношения при
родного и социального в родительской любви, в супружеской
любви, в братских и сестринских отношениях изучены чрезвы
чайно слабо.

§ 4. Ñåìüÿ, ëþáîâü, ñîöèàëèçàöèÿ

В истории человечества между “институтами” любви и се
мьи сложились непростые соотношения. У них много общего:
любовь — основная причина для вступления в брак, для созда

1 См.: Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры. —
М., 1992. С. 45–49.
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ния семьи. Но любовь выполняет и другие социальные функ
ции, которые не всегда связаны с семьей. Речь идет о материнс
кой любви, любви к дружбе, любви к Родине, любви к Богу. По
мнению многих ученых, любовь древнее семьи, русский фило
соф В. Розанов утверждал, что любовь древнее закона брачно
го. И понятно, что древнейшее и основное не умеет покоряться
новому и прибавочному1. Ряд философских учений (Платона,
А. Шопенгауэра, Н. А. Бердяева и др.) проводят идею о связи
любви с Иным Миром, Абсолютной Волей, Высшей Судьбой,
указывая тем самым на возможные различные источники по
явления любви и семьи. Мы считаем, что крайне сложно пред
ставить, чтобы в какойто культуре семья и любовь существо
вали обособленно друг от друга или одна имелась, а другой еще
не было. Основной аспект различия лежит в иной плоскости. Лю
бовь стала следствием потребности в единении. Процесс слия
ния влюбленных в одно целое — вот в чем ее суть и смысл. Здесь
два индивида, два субъекта стремятся стать одной нераздели
мой целостностью. Любовь, скорее всего, “институт” личност
ный, а семья — в большей мере общественный. В культуре оба
“института” сотрудничают, оставляя в то же время право на
самостоятельность.

Семейная социализация (социализация — процесс станов
ления человека культурным) в социологии семьи понимается
с двух сторон: вопервых, как процесс подготовки к выполне
нию будущих семейных ролей, вовторых, как процесс станов
ления личности. Дети именно в семье впервые усваивают ос
новные знания, необходимые для исполнения ролей взрослых.
Семья может использовать различные механизмы и средства
социализации: поощрение, наказание, нормы и правила, ин
формацию, личный пример старших, интимную ситуацию, вли
яние других членов семьи, авторитет, семейную сплоченность,
атрибут “мы свои”, сравнение между “своими” и “чужими”.
В истории человечества семейная социализация претерпева
ла интенсивные изменения. Урбанизация, индустриализация,

1 Cм.: Розанов В. Уединенное. — М., 1990. С. 280.
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широкое распространение информационных научных знаний,
введение обязательного школьного образования, занятость
женщин на производстве, мобильность населения — это основ
ные факторы, оказывающие серьезное влияние на процесс се
мейной социализации.

§ 5. Êðèçèñ ñåìüè è åãî èñòîêè

Почему во многих странах (в первую очередь привержен
цев или спутников западной цивилизации) стали нарушаться
законы, связанные с продолжением рода, деформироваться ве
ковые естественно необходимые отношения между полами, в
результате которых, с одной стороны, удовлетворялись сексу
альные влечения индивидов, а с другой — обеспечивалось вос
производство как можно более здорового и жизнеспособного
потомства.

Ныне общество создало новые возможности для реализа
ции общественнонеобходимых потребностей в процессе обще
принятых отношений между мужчинами и женщинами. Успе
хи науки, техники, товарноденежной сферы, мобильность на
селения, непостоянство человеческих контактов оказывают свое
воздействие на чувства. Возможно, непомерно распространен
ная чувственная система ценностей (не соблюдающая баланс
приятного с полезным) отвлекает индивидов и препятствует
обретению полезных личности, семье и обществу ценностей (ста
бильности семьи и ее многодетности). По мнению известного
русского и американского социолога П. А. Сорокина, люди сей
час живут в эпоху чувственности, а сама чувственная истина
возвестила о наступлении века неуверенности. Она приобрета
ет разрушительные тенденции: супруги нарушают союз полез
ного с приятным, чем, несомненно, богата семья, приносят соб
ственную пользу в жертву чувственным удовольствиям. В мо
лодежной добрачной субкультуре стало заметным стремление
“перепрыгнуть” время, необходимое для установления интим
ности, включить тело во взаимоотношение, когда его по сути еще
нет. Интимность — это тоже субкультура, она требует взаим
ного труда. У каждой пары своя подобная история, она должна
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создавать ее сама. Партнеры же отдают приоритет только од
ной, частной функции, не действуют как нечто целое, как лич
ности.

Масштабные показатели распада брачносемейных отно
шений подтверждают концепцию известного философа М. Хай
деггера, возвестившего об утрате укорененности человека. Уг
роза остаться без корней — не следствие судьбы, внешних об
стоятельств, небрежности людей или неудачного образа жиз
ни. Она “исходит из самого духа века, в котором мы рождены”.
О том же размышляет и его коллега К. Ясперс, отмечая, что че
ловек расширяет свое существование, но при этом должен жер
твовать своим бытием. В браке заключена потрясающая про
блема человеческого существования. Семья распадается, но она
складывается из бытия индивидов, которые посвоему стара
ются препятствовать данному распаду. Современные технизи
рованные силы превращают одухотворенный мир в безразлич
ную взаимозаменяемость, пытаются поддержать себялюбие от
дельных членов семьи, ослабить их солидарность, призывать
детей восстать против отчего дома.

Таким образом, концепции “утраты корней” и “жертвова
ние своим бытием” отражают процесс “раскачивания” брачно
семейных устоев современной культурой, использующей эф
фективные, начиненные новейшей технологией рычаги: “закон
ускорения развития истории” и “закон развития от однородно
го к разнородному”. Прочные исторические канаты, соединяю
щие на протяжении веков индивида, семью и общество, испы
тывают непомерные перегрузки. Потребности и ресурсы стали
слабеть. Образно говоря, в “социокультурном ковре” стали по
являться потертые места, плешины; между индивидом и семь
ей, между семьей и обществом все более отчетливо формиру
ются социокультурные вакуумы.

Социальный распад семьи присущ прежде всего молодежи.
Молодожены динамичнее, у них больше вариантов реализовать
себя в жизни разными способами. Для молодого поколения мода,
тенденция и образ современного брачного поведения стали зна
чимее, чем сущность и смысл семьи. Растущая дифференциа
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ция семьи, происходящая вслед за адаптацией ее к быстро из
меняющейся культуре, приводит к тому, что молодежь обрета
ет самостоятельность “сама по себе”. Самостоятельность мно
голика: она и конструктивна, и деструктивна. Одни супруги
ищут собственную уникальность, от которой они отказались под
влиянием культуры и семьи. Другие проявляют инстинкты сво
еволия, гордыни, эгоизма и разрушительности. Третьи, полу
чив свободу и не успев насладиться ею, уже бегут от нее. Чет
вертые, нарушив сплав полезного с приятным, даруемый семь
ей, предаются чувственным удовольствиям. Пятые действуют
иррационально: внешне кажется, что человек действует инстин
ктивно, но здорового инстинкта как раз не хватает его поведе
нию.

Несомненно, самостоятельность повышает сознание инди
видуальной значимости. Однако она важна и для семьи, и для
культуры: привычные ритуалы, нормы пересматриваются, пе
ретасовываются, обновляются, что способствует развитию со
циальных отношений. Замкнувшись на себе, супруги, приобре
тая в одном, теряют в другом — более существенном. Человек
нередко испепеляет свою натуру, терзает семью, которая явля
ется источником первозданности его самого как личности. Ни
какая самостоятельность не способна отключить от прошлого и
не спасает от внутреннего раздвоения.

§ 6. Ðîññèéñêàÿ ñåìüÿ â ñèñòåìå ñîöèàëüíûõ ðèñêîâ

Любое общество, как в периоды кризисов, так и в стабиль
ные времена, стараясь избежать опасностей и рисков, опирается
на разные социальные институты (культуру, государство, рели
гию, семью и т. д.), имеющие огромный исторический опыт по от
ношению к тем или иным опасностям. Поэтому сделать анализ
положения российской семьи в системе социальных рисков важ
но не только с теоретических позиций. От правильного ответа на
вопрос о тенденциях развития семьи зависит эффективность се
мейнодемографической политики. Ошибки в этой сфере явля
ются дорогостоящими и их отрицательные последствия сказы
ваются на жизнедеятельности нескольких поколений.
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Семья как социальный институт общества играет роль “по
глотителя” разного рода рисков, она определенным образом
трансформирует, “перерабатывает” их. Ее сущность, структу
ра и предназначение направлены на ослабление внешних угроз.
В то же время она “прячет”, “перемалывает” свои внутренние
опасности. Она крайне чутко воспринимает тревожные сигна
лы жизни. Любые общественные проблемы (политические, эко
номические, военные, экологические и др.), так же как и личные
невзгоды (пьянство, безработица, болезни и др.), оставляют сле
ды на ее микроклимате и семейном благополучии.

Конечно, каждая семья реагирует посвоему. Многое зави
сит от значимости данной опасности для семьи или ее членов.
Так, угроза потерять сынавоеннослужащего в “горячих точках”
совершенно иная для семьи, где он является студентом очной
формы обучения, нежели для той, где его призывают в россий
скую армию по достижении 18 лет. Также не одинаковы и по
следствия безработицы: если оба супруга остаются безработ
ными, они ведут полуголодную жизнь; другие же супружеские
пары переносят ситуацию спокойнее, поскольку относятся к
материально обеспеченным и имеют хорошие перспективы в
сфере занятости.

История России изобилует потрясениями, но сегодняшние
риски — глобальные, всеохватывающие. Политическая неста
бильность, экономический кризис, правовой беспредел, утрата
международного авторитета сложились в систему социального
кризиса. Под его влиянием семья испытывает тяжелые невзго
ды и несет серьезные потери, которые сказываются не только
на ее институте, но и на личности, обществе в целом. Ответы
семьи на вызов времени сопровождаются негативными послед
ствиями. Например, сегодня достижение многих семейных цен
ностей заблокировано. Речь идет о рождении детей, их отдыхе
и лечении, получении квартиры и т. д.

Поведение семьи в обстановке социальных рисков неодно
родно: очень многие супружеские пары стараются “замкнуть
ся” в семейной оболочке; другие расширяют связи с религией,
образованием, рынком; третьи укрепляют родственные контак
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ты (например, существенно возросла значимость для семьи со
вместного проживания с пожилыми родителями, получающи
ми пенсию); четвертые прожигают семейное достояние; нако
нец, встречаются случаи реанимирования семьи как производ
ственной единицы общества.

Влияние социальных потрясений на личность супругов,
родителей, детей заметнее всего проступает в усилении по
требительских подходов к семье, черствости, равнодушия и бе
зответственности, увеличении числа разводов и случаев отказа
родителей от детей, а взрослых детей — от родителей.

Поскольку мы живем во времена перехода от традицион
ного общества, где человек был корпоративным, к модернизи
рованному, делающему его индивидуалистом, то общины, ре
лигии и семьи утрачивают свою всеобщую значимость. Совре
менный человек строит карьеру сам, не опираясь в такой степе
ни, как прежде, на принадлежность к роду, семье, общине. По
этому повышается роль индивидуальных интересов, которые
направлены против семейной всеобщности и семейного единства.
А в “обществе всеобщего риска” имеются предпосылки для без
мерных притязаний, эгоизма.

Индивидуализм многолик. Он имеет глубокие и разносто
ронние корни, он не всегда заметен даже в естественных семей
нобрачных отношениях, не говоря уже о других сферах куль
туры. Сегодня (во многих странах) его принципы одерживают
верх практически на всех этапах семейной жизнедеятельнос
ти. Планирование семьи вместо предмета государственной, об
щиннородовой, этническирелигиозной политики становится
прерогативой женщины: она определяет число детей и сроки их
рождения. Новая тенденция заключается в усилении защиты
прав детей на основе концепции автономного развития ребенка.
Внутрисемейный микроклимат все больше испытывает натиск
разнородности: имея общий адрес, члены семьи не всегда име
ют общий уровень жизни. Бесспорно, индивидуализм семейно
го человека, даже если эти качества оправдываются элемента
ми созидания и творчества, редко соответствует семейным ин
тересам.
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В таких условиях расплата неизбежна. Серьезные, труд
новосполнимые потери несет не только семья, но и само обще
ство. Депопуляция — закономерное следствие социальнодемог
рафического положения, которое было в СССР и постоянно
ухудшается в РФ. Система социальных рисков прямо и косвен
но предопределяет убыль населения. У народа подорвано здо
ровье — и физическое, и психологическое, и моральное. Пока
затели смертности, убийств, самоубийств, детей, рожденных вне
брака, детейсирот при живых родителях, инвалидности, алко
голизма, наркомании настолько высоки, что говорить о здоро
вье нации просто не приходится. Несомненно, отрицательное
влияние оказали и оказывают такие события, как развал СССР,
экологические бедствия, война в Чечне и других регионах не
когда единой страны. Сыграли немалую роль повышение доли
населения, оказавшегося на грани нищенского существования,
числа безработных и бездомных, расширение масштабов пре
ступности, страхи за детей, неверие в будущее.

В России происходит истощение наряду с природными, эко
номическими, интеллектуальными и семейнодемографических
ресурсов. Это приводит к парадоксальной ситуации: на фоне
роста масштабов депопуляции увеличивается круг “лишних
людей”: маргиналов, безработных, бездомных, инвалидов, де
тейсирот, беженцев. Уже само по себе подобное положение сви
детельствует о системной деградации нашего общества1.

Память российской семьи переполнена воспоминаниями о
трагедиях и обманах. Войны, революции, социальные, полити
ческие, экономические, финансовые, технологические и прочие
катаклизмы не успевали сменять друг друга. Многократно сме
няющиеся власти были просто не способны не обманывать на

1 Нельзя не согласиться с мнением одного из крупнейших социоло
гов России в области социологии семьи и прогнозирования И. В. Бестуже
вымЛадой: “Суженное воспроизводство здоровых особей и расширенное —
ущербных разного вида есть кратчайший путь к исчезновению любой по
пуляции от микроба до человека” (Бестужев4Лада И. В. Депопуляция:
социальные проблемы // Демографические процессы и семейная поли
тика: региональные проблемы. — М., 1999. С. 14).
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род, которому призваны служить. Понятно, что семья “помнит”
коллективизацию, репрессии, обещания скорой жизни при ком
мунизме, отдельной квартиры или дома, стабильного благосос
тояния, возвращения украденных накоплений, социальной за
щищенности детей, стариков, женщинматерей и т. д. Никто и
никогда не попросил прощения у обманутого народа. России
важно определить свой путь в мировом многообразии, для этого
нужны идеалы для российской семьи и культуры в целом.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что вам известно из истории становления социологии се
мьи в России?

2. Какие позиции и подходы существуют в социологии для
определения понятия “семья”?

3. Назовите параметры, которые используются в социоло
гии для типологии семей?

4. В чем заключаются основные функции семьи?
5. Что представляют собой предмет социологии семьи и ее

теории?
6. Почему семья является и малой социальнопсихологичес

кой группой и социальным институтом?
7. Какие отношения существуют в культуре между любо

вью и семьей?
8. В чем состоят особенности семейной социализации?
9. Известны ли причины “кризиса семьи”?
10. Как ведет себя семья в системе социальных рисков?
11. Рассмотрите специфику становления социологии семьи

в царской России, в СССР и в современной России.
12. Покажите, как менялись подходы к определению семьи

с учетом научноисторического опыта.
13. Какие факторы определяют разнообразие форм, струк

туры и функций семьи?
14. Приведите известные вам примеры теорий добрачного

поведения.
15. Дайте характеристику современного положения семьи

в России.
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Ãëàâà 17. ÑÎÖÈÎËÎÃÈß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ

§ 1. Ðîäèòåëüñòâî êàê ñîöèîëîãè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ:
ïîíÿòèå, îáîñíîâàíèå, òèïîëîãèÿ

Семья как социальный институт, малая социальнопсихо
логическая группа, живой социальный организм богата самыми
разными, взаимосвязанными между собой, отношениями. Наи
более сложными из них являются отношения родства и роди
тельства. Родители как для семьи, так и для социокультуры в
целом немыслимы вне отрыва ролей отца и матери. Родитель
ство в целом, его роли и функции немыслимы без детей.

В социологии и демографии родители — категория семей
ного состояния, указывающая на родственные отношения чле
нов семьи и их детей. Родителями принято считать отца и мать
(по прямой линии) своих детей. Правовым основанием для ка
тегории “родители” является происхождение детей (кровное
родство), подтвержденное в установленном законом порядке.
В нашей стране для этого необходимы документы, удостоверя
ющие запись о рождении. Российское законодательство наде
ляет родителей различными правами и обязанностями (право и
обязанность на воспитание ребенка, причем мать и отец имеют
равные права и несут равные обязанности в отношении детей).
Родители являются законными представителями своих несовер
шеннолетних детей и выступают в защиту их прав и интересов
во всех учреждениях. Родители обязаны содержать своих несо
вершеннолетних, а также нетрудоспособных совершеннолетних
детей, нуждающихся в помощи.

В то же время родители могут быть лишены родительских
прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей по вос
питанию детей или злоупотребляют родительскими правами.
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Имеется и конституционная обязанность детей — заботиться о
родителях и оказывать им помощь.

Следовательно, под категорией “родительство” принято
понимать социально узаконенную связь, традиционно закреп
ленные социокультурные отношения между родителями (кото
рыми являются отец и мать или один из них) и детьми. Данные
отношения и связи основаны на кровных семейнобрачных узах
или они могут быть установлены в результате усыновления (удо
черения).

Для социологов крайне важно, что биологические родители
и их дети являются универсальной основой, фундаментом се
мьи. Естественно, что семья не может быть ограничена только
характеристиками родительства и соотвествующими соци
альными ролями. Есть множество других характеристик семьи;
одни из них должны предшествовать родительству, например
супружество, другие после принятия “данного родительства”
существенным образом расширяют свою структуру и свои фун
кции, например родство.

В подавляющем большинстве случаев родителями стано
вятся супруги, где женщина (супруга) рожает ребенка (стано
вится матерью), а мужчина (ее муж) становится отцом. Проис
ходит данное обогащение ролей супружества ролями родитель
ства, как правило, в семьях, где муж и жена состоят в законном
браке. Т. А. Гурко предлагает семьи, где ребенок воспитывается
обоими супругами, состоящими в первом браке, и у таких суп
ругов нет помимо данного ребенка других родительских обяза
тельств, называть первобрачными семьями (intact families)1.

В научной литературе родительство как предмет исследо
вания, вероятно, педагоги изучали больше, чем социологи, и это
вполне понятно, так как родители — это первые воспитатели,
первые учителя ребенка. Уделяли также внимание разным воп
росам, связанным с родительством, и другие науки: психология,
медицина, юриспруденция.

Подавляющее большинство социологов изучают родитель
ство, отталкиваясь в историческом контексте от работ Морга

1 См.: Гурко Т. В. Родительство: социологические аспекты. — М., 2003. С. 15.
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на, Малиновского и Дж. П. Мердока. Родительство как особая
социальнобиологическая связь и как особые социокультурные
отношения существовали в истории человечества еще до нук
леарной семьи. Однако именно в нуклеарной семье ребенок
имеет условия для социального взаимодействия с определен
ными родителями, братьями, сестрами и другими родственни
ками. Именно в субкультуре нуклеарной семьи стали разви
ваться конкретные традиции межличностных отношений на
базе родительства. Дж. П. Мердок в рамках нуклеарной семьи
отмечает восемь типов характерных отношений, которые в сво
ем становлении и развитии базируются на основе родитель
ства1.

1. Муж и жена.
2. Отец и сын.
3. Мать и дочь.
4. Мать и сын.
5. Отец и дочь.
6. Старший и младший брат.
7. Старшая и младшая сестра.
8. Брат и сестра.
Несмотря на функциональную дифференциацию данных

отношений, тем не менее они все включают в себя элементы вза
имной кооперации, лояльности, солидарности и эмоционально
сти. Поскольку социокультурная сущность семьи образует це
лостность, включающую супружество, родительство и родство,
следовательно, и все другие внутрисемейные роли предопре
делены данным триединством.

Родительство, предусматривая роли отца и матери, в соци
ологии обосновывается преимущественно необходимостью раз
деления труда по признакам пола. Семейные роли отца и мате
ри через осуществление процесса социализации связывают друг
с другом различные поколения. Родительские обязанности слу
жат неким “мостом”, связывающим ушедшие из жизни поко
ления родственников с будущими.

1 См.: Дж. П. Мердок Социальная структура. — М.: ОГИ., 2003. С.121
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Эта вечная межпоколенная связь своим началом (или сво
им продолжением) имеет те первые сильные чувства, которые
формируются между младенцем и матерью. Первичные отно
шения формируют привязанность к определенным лицам, в пер
вую очередь к матери, что означает наступление процесса со
циализации. Усвоение ребенком социального опыта, путей вхож
дения в социальную среду трудно исполнимо вне материнской
любви и вне чувства безопасности.

Процесс социализации сложный, в нем выделяется ряд ак
центов1. Вопервых, акцент делается на трансляцию культурно
задаваемых ценностей, моделей поведения, здесь от поколения
к поколению передаются по наследству свойства культуры, в
социологии в этом случае используется термин “инкультура
ция”. Вовторых, в социализации акцентируется процесс усво
ения социального опыта (здесь применяется термин интерна
лизация). Втретьих, акцент делается на возможных результа
тах социализации, которые обеспечивают индивиду успешное
функционирование в обществе (термин адаптация).

Во всех видах социализации самые разные социологичес
кие теории уделяли особое внимание родительству. Буквально
все социологические школы отмечали, что отношения между
ребенком и матерью имеют первостепенное значение, особенно
на первых этапах его жизни, и если эти отношения какимто
образом нарушаются, то для ребенка возникают серьезные не
гативные последствия. На этой основе появились теории мате
ринской депривации. Предположения основателя данной тео
рии психолога Джона Боулби получили свое подтверждение не
только в исследованиях, посвященных изучению поведения де
тей, но и области изучения некоторых высших приматов. В ходе
экспериментов, в которых детеныши макакрезусов были раз
лучены со своими мамами, было отмечено, что обезьяны, вырос
шие в изоляции, имели большую склонность к поведенческим

1 См. подробнее о социализации, ее видах, структуре, механизмах,
целях и задачах. Платонов Ю. П. Психология поведения человека в соци
уме. — СПб.: СПбГИПРС, 2003. С. 3–20.
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отклонениям (они отказывались взаимодействовать с другими,
были напуганы, а если и имели своих детенышей, то им практи
чески не уделяли никакого внимания).

Различные авторы, исследуя процесс социализации через
разрешение противоречий между “природой” и “воспитанием”,
акцентируют свое внимание на разных аспектах, связанных с
темой родительства.

Антропологи обвиняли социологов в игнорировании имею
щей генетическую основу предрасположенности людей вести
себя определенным образом. Биограммы мужчин и женщин на
ряду со сходством обладают и различиями, которые были зак
реплены в период “охоты и собирательства”, когда мужчины
были охотниками и собирателями, а женщины были “хранитель
ницами очага”. Авторы основанных на генетике человеческих
биограмм Лайонел Тайгер и Робин Фоне отмечали, что именно
данное наследие заставляет мужчину быть агрессивным и удер
живать власть, а женщин быть привязанным к детям и нести за
них ответственность. По мнению представителей данной антро
пологической школы, любые попытки искоренить различия
между полами, запрограммированные в биограммах, будут
“идти против природы”.

Заложены основы для различия родительских ролей отца
и матери и в социобоиологии, основателем которой принято счи
тать Э. О. Уилсона. Социобиологи считают, что развитие чело
веческого общества является следствием “выживания наиболее
приспособленных”. Причем под механизмом общественного от
бора понимают на только физические, но и поведенческие ха
рактеристики. Как в животном мире, так и среди человеческого
сообщества каждый биологический пол использует разные об
разы и способы поведения для увеличения своих шансов на вы
живание, воспроизводство потомства и на процессы социализа
ции. Это означает, что представителям мужского пола более
выгодно быть агрессивными, непостоянными и неразборчивы
ми, а женщинам — стыдливыми и сдержанными.

По сравнению с биологическими и эволюционными теория
ми, теория функционализма в большей степени учитывает вли
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яние культуры на различия между полами в процессе социали
зации. Например, Джордж Мердок с точки зрения практичнос
ти и удобства анализирует половое разделение труда. А Тол
котт Парсонс объясняет родительские роли мужчин и женщин
в современной семье в качестве “дополняющих” друг друга.

Как в теории, так и в практике социобиологизаторские кон
цепции родительства критикуются представителями культу
рологических теорий. Маргарет Мид доказывает отсутствие об
щепринятых понятий “мужественность” и “женственность”.
Получается, что как мужским, так и женским ролям, ролям
отца и матери обучаются в процессе социализации. А социа
лизация (а следовательно, и указанные социальные роли) де
терминирована разными культурами и разными исторически
ми эпохами.

На основе антропологических и культурологических иссле
дований стали быстро развиваться феминистические подходы
к теории ролей полов и обусловленных социальным полом по
ведения родителей. Либеральная феминистка Эни Оукли отри
цает широко принятою точку зрения о необходимости для де
тей глубокого и непрерывного контакта со своими матерями,
приводя примеры обществ, где подобные отношения ребенка с
матерью не являются нормой. Она утверждает, что “замыкание”
ребенка в кругу семьи может стать социальным бедствием, в то
время как дети, которые общаются с работающими взрослыми
и имеют “защищенную независимость” в яслях и детских са
дах, будут лучше подготовлены к школе и вырастут независи
мыми личностями1. Поскольку роли полов не являются врож
денными или неизбежными, то их можно изменить. Роли роди
телей являются следствием социализации и в результате прак
тических потребностей также могут быть изменены.

Различные подходы представительниц феминизма, рас
сматривающих родительские роли, представлены в работе Т. А. Гур
ко “Родительство: социологические аспекты”2. Разные фемини

1 См.: Томпсон Д. Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс. С. 79.
2 См.: Гурко Т. А. Родительство: социологические аспекты. С. 21–34.
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стические течения рассматривают роль матери нередко с про
тиворечащих друг другу позиций. Так С. Файерстоун считает,
что рождение и воспитание детей вместе с сопутствующими
собственничеством и эмоциональным манипулированием при
носят вред как матери, так и ребенку. Свобода женщин, по ее
мнению, немыслима без искусственного внематочного воспро
изводства человечества. Другие, наоборот, выражали чувство
опасения по поводу того, что новые репродуктивные техноло
гии позволят мужчинам и здесь установить свое влияние над
женщинами. А. Рич отмечает существенные различия между
реальным, практическим материнством, с одной стороны, и иде
ологией материнства — с другой. Идеализированным “образам”
матерей, которые создают мужчины в культуре, крайне слож
но следовать в практической жизненной обстановке. Ряд социо
логических школ, не только феминисткого толка, стали исполь
зовать тендерный подход в понятиях “отцовства” и “материн
ства”, понимая под ними основу, которая социально сконструи
рована, поскольку поведение родителей в первую очередь от
личается не биологическими инстинктами, а культурно обуслов
ленными обстоятельствами. В то же время и сегодня никто не
лишает никого права на особую позицию. Э. Фромм обосновы
вает разницу в материнской и отцовской любви следующим об
разом. По его мнению, материнская любовь безусловна, мать
просто любит ребенка уже только за то, что он у нее есть. А от
цовская любовь является обусловленной, ее нужно заслужить1.

Наконец, необходимо указать еще одну теорию, имеющую
непосредственное отношение к ролям отца и матери, речь идет
о теории социального воспроизводства родительства. Интерес
но, что в данной теории самым естественным образом взаимо
связаны между собой, казалось бы, противоречивые компонен
ты (которые мы уже рассматривали); это биологические раз
личия, природные инстинкты, биологические и социальные ма
теринские функции, мотивы на социально ролевое поведение,
социальная ориентация тендера. Научная общественность ак

1 См.: Фромм Э. Искусство любить. — М.: Педагогика, 1990. С. 59.
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центирует внимание на том, что женщинамать получает удо
вольствие от заботы о своем ребенке, она испытывает чувство
единения с младенцем и воспринимает его как продолжение
себя. Биологоинстинктивную основу родительского поведения
подкрепляют данными, свидетельствующими о взаимосвязи
поведения ребенка (плач, радость, улыбки и т.д.) со стимуляци
ей у биологической матери ее гормональной системы. Вместе с
тем, организация семьи как живого организма воспроизводит
тендерные различия, где практически невозможно отделить
родительские функции от самой женщины. Женщина как соци
альный пол воспроизводит себя своей собственной ежедневной
деятельностью в семье. Социальная организация тендера созда
ется и закрепляется в личности женщины структурой социаль
ного института семьи. В культуре в целом мужская идентифи
кация преимущественно является гендерноролевой, в то вре
мя как женская — в основном родительской.

В то же время и в этом аспекте далеко не все однозначно.
Сошлемся на работу Н. Чодороу1, в которой отмечается, что
“мужчины и нерожавшие женщины имеют способность к забо
те о детях (усыновляющие детей) ... Женщина, которая только
что родила, может стать абсолютно неадекватной матерью, а
приемная мать может быть совершенно адекватной... Если не
принимать в расчет кормилиц, то нет биологических факторов,
поддерживающих предположение, что “замещающей матерью”
должна быть, скорее, женщина, чем мужчина... Нет ничего био
логического или гормонального, что различало бы мужчину и
женщину в качестве “замещающей матери”.

В целом же нам представляется вполне обоснованной цен
тральная идея теории социального воспроизводства родитель
ства, сущность которой состоит в том, что биологически, психо
логически, социально и гетеросексуально семья обеспечивает
преемственность института родительства и воспроизводит его.

Социальные роли отца, матери, сына, дочери относятся в
социологии к институционализированным. Кроме того, имеют

1 Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и социо
логия гендера. — М., 2006. С. 3942.
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ся конвенциональные социальные роли, которые принимаются
по соглашению, и индивид может или принять их, или отказать
ся от них. Можно предложить рассматривать родительские со
циальные роли отца и матери в качестве функций социального
статуса мужчины (мужа) и женщины (жены) в условиях семьи
как малой социальнопсихологической группы. Поведение отца
и матери в культуре является ожидаемым — это определенный
вид деятельности, наполненный набором социально значимых
норм.

Семья старается демонстрировать ожидаемые, устойчивые
образцы поведения. Родительские социальные роли детермини
рованы не только чувствами, эмоциями и отношениями, но и
другими социальными институтами (культурой, государством,
поселенческим сообществом, религией). Таким образом, с одной
стороны, родительство зависит от внутренних семейных фак
торов, а с другой — предопределенно и внешними предпосыл
ками.

Аспекты самых разнообразных ожиданий родительского
поведения не устраняют возможности и необходимости через
свою деятельность достичь одних и тех же целей. Китайский
мудрец Конфуций видел в семье естественный способ саморе
ализации личности. Он считал семью, семейный быт началом
всех добродетелей. По его мнению, управление государством
можно доверить только тому, кто умеет управлять собственным
домом. Цель — максимальное раскрытие человека для семьи,
вероятно, не только одна из важнейших, но и одна из самых
сложных. Родители сознательно стремятся к гармоничному раз
витию своих детей, всем хорошо известна физическая связь
между родителями и детьми. Поэтому наиважнейшая ответ
ственность родителей перед детьми есть ответственность фи
зическая. Размножать слабых и больных потомков ни в одной
из мировых культур не считалось заслугой родителей. Отсюда
одна из целей родителей — родить и вырастить крепкого и здо
рового ребенка. Наряду с заботой о здоровье ребенка родители
также постоянно должны быть ответственными за его духовное
развитие. Постоянное совершенствование и возрастание у ре
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бенка духовной энергии, самодеятельности, воли, стойкости,
чистых моральных помыслов является благородной целью ро
дительских забот. Гармонично развитым ребенку невозможно
стать, если родители не будут усваивать вместе с ним достиже
ний современной культуры. У семьи есть уникальные возмож
ности привить ребенку чувства любви, свободы, уважения, дол
га, стремление к творчеству и познанию.

Как и любые другие социальные явления, родительство
кроме социальнонормативного, естественнобиологического
основания имеет и другие, где понятие “родители” также ис
пользуется. Социология семьи уже адаптировалась к разнооб
разным типам семьи с одним родителем. Внебрачная рождае
мость, разводы, вдовство в современной социокультуре служат
весьма распространенным основанием для роста числа семей с
одним родителем.

Следующим основанием для родительства могут быть свод
ные семьи, где жена или муж (или и тот, и другой) до заключе
ния брака уже имели одного или несколько детей. Причем ти
пология сводных семей по структурным составляющим неодно
родна. Например, ребенок из сводной семьи может иметь био
логически родную мать или биологически родного отца; в то же
время другой родитель приходится ему мачехой или отчимом.
Случаются, что вступают в брак супруги, уже имеющие детей;
здесь у каждого ребенка один из родителей будет биологически
родным, а другой неродным, в то же время они будут биологи
чески родными родителями, если у них будет общий ребенок.
В реальной жизни встречаются и другие структурообразующие
варианты сводных семей.

Как в России, так и во многих других странах в последние
годы возрастает число бездетных супругов, которые посред
ством процессов усыновления или удочерения становятся ро
дителями.

Существуют и другие жизненные ситуации, так или иначе
связанные с понятием “родители”. Однако во всех данных ти
пах есть общее основание — дети. В любом случае родителем
можно стать только тогда, когда мужчина и женщина или кто
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то из них обладает биологической, узаконенной или традицион
но социально принятой связью с ребенком. Наличие ребенка,
отношения с ним — основной признак ролей родителей.

Хорошо известно, что роли отца и матери весьма различны
и разнообразны в зависимости от формы и содержания брачно
семейных отношений (многоженство, многомужество, нуклеар
ная семья, многодетная семья, неполная семья, приемная семья
и т. д.). Не менее известно и различие между родительскими
ролями (отца и матери) в православных и мусульманских семь
ях, в сельских и городских семьях, в семьях Англии и Японии
и т. д.

Родительство богато реальными примерами, свидетель
ствующими о взаимосвязи биологического и социального. Мы
уже отмечали высокую значимость родительского альтруизма
в становлении человечества, однако, как и многие другие соци
ально значимые явления, его нельзя абсолютизировать. Случаи,
когда женщинамать, идеализируя свое дитя, свою заботу о нем
и ответственность за него, не предоставляет возможности ре
бенку самостоятельно развиваться и осваивать мир, не так уж
редки.

Биологические характеристики присутствуют и в таком
социологическом понятии, как типология родительства.

Базовым типом родительства служит ядро семьи, где под
понятием “родители” подразумевается отец и мать как единое
целое.

Вторым типом родительства являются результаты распа
да ядра семьи (родители как нечто целое) на составные части
материнства и отцовства. Здесь налицо биологический фактор.

Сводная семья — еще один тип родительства. Это семья, в
которой хотя бы один из взрослых не является биологическим
родителем (хотя бы у одного из родителей имеются дети от пре
дыдущих браков).

 Еще один тип родительства — практика усыновления.
Здесь лица, не являющиеся биологическими родителям, публич
но, на определенных законом правах и обязанностях по отно
шению к детям, заявляют об установлении родства с ребенком.
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Нередко получается так, что усыновленные дети имеют двух
матерей и двух отцов (биологических родителей и усыновив
ших).

Семейная жизнь иногда заменялась общественными фор
мами существования. Энтни Гидденс приводит пример Общи
ны Онейда из Новой Англии (США), существовавшей в середи
не XIX в. Каждый мужчина общины был женат на каждой из
женщин, и все они считались родителями для всех детей ком
муны. Коммуна просуществовала около 30 лет, достигла числен
ности трехсот человек и распалась1. Более известны в наше вре
мя израильские кибуцы — сообщество семей и индивидов, со
вместно воспитывающих детей. Здесь забота о детях восприни
мается как дело всей общины, а не отдельной семьи.

Встречаются случаи, когда гомосексуальные семья имеют
на попечении детей. Социальная жизнь здесь еще раз указыва
ет на черту разнообразия, так как непросто разобраться, кто
является “папой”, а кто “мамой”.

Наука вносит свой вклад в типологию родительства с помо
щью метода искусственного осеменения. Биологический “отец”
неизвестен, а разнообразие черт родительства зависит от семей
ного положения женщины (одинокая; замужем, но своих детей
нет; женщина в качестве одного из супругов гомосексуальной
семьи и т.д.). Донорское материнство служит еще одной основой
для разнообразных типов родительства.

§ 2. Èçìåíÿþùèéñÿ èíñòèòóò ðîäèòåëüñòâà

Представленная нами типология указывает, что сегодня
базовый тип родительства как форма совместной жизни закон
ных супругов, ставших отцом и матерью, поскольку у них есть
их родное дитя, не является единственной. “Оказавшись перед
выбором из двух крайностей — семья или несемья, — все боль
шее число людей теперь “выбирает” третий путь: противоре
чивую, плюралистическую суммарную биографию на перело
ме. Этот биографический плюрализм жизненных форм, т. е. сме

1 См.: Гидденс Э. Социология. С. 386.

 

                            11 / 74



304

на семей, соединенная и прерываемая другими формами совме
стной или одинокой жизни, становится (парадоксальной) “нор
мой” общности и противостояния мужчин и женщин в условиях
индивидуализации”1. Индивидуализация, одиночество в семье,
эгоизм внутри семейного организма, самостоятельность в малой
социальнопсихологической группе, которой является семья,
сегодня как для науки, так и для реальной жизни — привычные
явления. С одной стороны, распад ядра семьи (родительства)
теоретически объясняется общеизвестными концепциями: “от
однородного к разнородному” (Г. Спенсер), “разрыв корней”
(М. Хайдеггер), “расширяя бытие, теряем сущность” (К. Ясперс).
В этом направлении родительство распадается не только на ма
теринство и отцовство — распадаются, разветвляются и делят
ся на разные типы, формы и сочетания уже сами по себе мате
ринство и отцовство, появляются новые основания для родитель
ства. Непроста роль ребенка: он не выбирает родителей, его по
ложение не завершается формой совместной жизни только с
одним родителем или совместным проживанием с чужими по
крови взрослыми людьми, являющимися официально его роди
телями. Все более редкими становятся ранее органические свя
зи семьи и индивидуальных биографий, в которых ребенок был
не только естественным украшением на фото “пожизненной
единой семьи”, но и ее “доказательством”, “преемником”. У ре
бенка гораздо меньше возможностей по сравнению со взрослы
ми людьми быть, как и они, самостоятельным. Ему одному край
не тяжело выполнять возложенную на него общемировым опы
том и общемировой социокультурой миссию связующей нити
межпоколенных отношений, являться точкой отсчета родства
и родительства.

С другой стороны, ребенок по многим основаниям становит
ся помехой для распада брачносемейных отношений, для мно
голикости института родительства. Дети всегда были скрепля
ющей, объединяющей людей потребностью и ценностью.

1 Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. — М.: Прогресс —
Традиция, 2000. С 173.
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Традиционное единство семьи, родительства и детства рас
падается. Родители, а дети тем более, далеко не всегда понима
ют, что основные удары наносит меняющиеся социокультура и
общество, а также диктаторские отношения со стороны инсти
тута государства по отношению к институту семьи. Многие ро
дители укоряют себя в том, что они не сумели приспособиться,
остановить процессы расщепления, бросили детей на произвол
судьбы. Несомненно, вину со многих из них снимать нельзя, од
нако внешние силы создают условия для жизнедеятельности
родителей, формируют правила игры и в фамилистической
культуре принимают облик индивидуального.

В культуре распада на детей возложена обязанность играть
роли точек отсчета; в условиях, где все быстро меняется и гос
подствует неуверенность, дети — постоянные и незаменимые
социокультурные ценности. “Ребенок становится последней,
нерасторжимой, незаменимой первичной связью. Партнеры
приходят и уходят. Ребенок остается”1. Поэтому нельзя не от
метить другую сторону векового конфликта между мужчиной
и женщиной; между общественной организацией жизни, како
вой является семья и личной самостоятельностью, тяготеющей
к индивидуализации; между родителями и детьми. Речь идет о
положении и судьбе самого ребенка. Супруги ведут ожесточен
ную борьбу за детей до развода, во время развода и после него,
а другие супруги, которым природа не предоставила возмож
ность иметь детей, стараются обзавестись чужим ребенком.
В условиях низкой рождаемости дети становятся редкой цен
ностью. Дети всегда спасали от одиночества, наличие ребенка —
сдерживающий фактор ухода мужчины из семьи или прекра
щения отношений с женщиной. Рождение ребенка — реальный
факт признания ближайшим окружением, родственниками ро
дителей как мужской, так и женской дееспособности. Реализа
ция мужской и женской части воспроизводства поколения все
гда почиталась в культуре, высоко ценилась как в макро, так и
в микросреде человеческих сообществ. Ценности детства обла

1 Бек У. Обществ риска. На пути к другому модерну. С. 177.
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дают интегральными качествами разного уровня и относятся к
анахроничному социальному опыту, вне которого немыслимы
родительство, семья и культура в целом.

В истории человечества родители и дети связаны взаим
ными обязательствами на протяжении всей жизни. Более того,
когда родителей уже нет в живых, дети памятью о них, своим
отношением и действиями способствуют тому, что социально
психологическая жизнь родителей продолжается. Цепь взаи
мосвязи и взаимных обязательств внутри семьи никогда не рвет
ся. Люди давно поняли, что семья как целое, как система обла
дает огромным духовным потенциалом, и в первую очередь про
блема содержания нетрудоспособных (детей, пожилых, инва
лидов и больных) решалась в семье с использованием духовно
го ресурса межпоколенческой преемственности. Все великие
общества как в прошлом, так и сегодня подтверждают исклю
чительную роль семьи и родительства в деле влияния на соци
альный порядок.

Родительство как социальный институт немыслимо огра
ничить конкретными родителями одного поколения. Жизнь про
должается и по линии родительства; родители, воспитывая сво
их детей, одновременно готовят и будущих родителей. Любая
материя, любой социальный институт обладают свойством са
моорганизации. Следовательно, родители, начиная от самых
молодых мам и пап и до “освобожденных” родителей1, которым
нужно готовиться к выполнению новых семейных ролей дедуш
ки и бабушки, непрерывно своими отношениями и своей дея
тельностью воспроизводят социальный институт родительства.

В процессе воспроизводства института родительства совре
менные родители сталкиваются с рядом новых противоречий.
Например, снижение рождаемости порождает ряд сложных

1 “Освобожденные родители” — родители (супруги), оставшиеся
одни, так как дети уже выросли и живут самостоятельно. О кризисах, при
сущих “освобожденным” родителям, см.: От Я до Мы: Азбука семейной
жизни / Сост. С. В. Ковалев. — М.: Педагогика, 1989. С. 308–312. А. Сови.
Общая теория населения. В 2 т. Т. 2. Жизнь населений. — М: Прогресс,
1977. С. 38–39.
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проблем, в том числе и для родительства, так как ослабляет си
стему социальной сплоченности через сужение родственных
связей. Французский демограф А. Сови, рассуждая о положе
нии единственных детей в семье, отмечает, что “колоссальной
инвестицией в область воспитания и обучения, инвестицией,
ничего не стоившей обществу в целом, явилось простое сорев
нование между братьями и сестрами в рамках самой семьи. Бур
жуа, отказавшийся иметь второго ребенка, чтобы оплачивать
наставника своего первенца, не подумал о том, что этот неро
дившийся младший мог бы, появись на свет, преподать старше
му такие уроки, какие не в состоянии преподать никакой учи
тель”1.

Явный отказ российского общества воспроизводить себя
приведет к таким последствиям, о которых досконально сегод
ня знать невозможно, однако широкое распространение бездет
ных семей (супруги по разным причинам не являются родите
лями), одиноких родителей, родителей — заместителей биоло
гических родителей и других альтернативных форм по отноше
нию к традиционному институту родительства может привес
ти, по мнению Алана Карлсона, к исключению родительства из
возможных альтернатив выбора2.

Институт родительства стремительно теряет свой социаль
новоспитательный престиж. Школа, детские учреждения,
спортивные и молодежные объединения, средства массовой ин
формации совместно с государством отбирают у института ро
дительства не только функции, но даже и детей. В недалеком
прошлом функции воспитания, почитания родителей и уваже
ние старших, любовь к труду были суверенными функциями
семьи. Сегодня в существенной степени реализация данных
функций происходит вне родительского поля зрения и внима
ния. Промежуток времени, когда родители общаются с детьми,
постоянно сокращается. Уже не только отец, но и мать стано

1 А. Сови. Общая теория населения. В 2 т. Т. 2. Жизнь населений. —
М.: Прогресс, 1977. С. 38–39.

2 Карлсон А. Общество — Семья — Личность: социальный кризис
Америки. Альтернативный социологический поход. — М., 2003. С. 229.
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вится все более изолированной от родственников и все более
оторванной от детей. Получить повседневную помощь в реали
зации родительских забот зачастую просто не от кого. Органи
зация родительского социального мира становится все менее
востребованной. Причина упадка былого высокого родительс
кого престижа в обществе находится не только в антиродитель
ской деятельности государственных и общественных структур,
она расположена и в структуре семьи. Уже и в институте семьи
родительский авторитет становится невостребованным; много
поколенные и многодетные семьи сегодня явление редкое.

§ 3. Ñïåöèôèêà ðîäèòåëüñêèõ ðîëåé ìàòåðèíñòâà
è îòöîâñòâà â êóëüòóðå

Разные социокультурные исторические периоды имели
разные значения родительских ролей. Родительство, несмотря
на наличие целого ряда черт, тем не менее не имело универсаль
ного значения для разных обществ. Так, общеизвестно, что в
первобытное время дети принадлежали не столько родительс
кой семье (отцу и матери в отдельности), сколько всем родствен
никам, роду, племени, родственному сообществу. В предклас
совых сообществах был широко распространен институт вос
питательства. Например, среди народов Кавказа была распро
странена форма воспитания — аталычество. “Слова “аталык”
(от тюрского “ата” — отец) буквально означает лицо, заменяю
щее отца, выступающее в роли отца”1. В кавказком аталыче
стве эти отношения приравнивались к кровному родству и не
редко детей в другую семью передавали сразу после рожде
ния, в то время как у других народов детей передавали в более
поздние годы, у некоторых народов передавали только маль
чиков. Родительство было гибким и пластичным в социокуль
туре не только в формальном плане, но и в содержательном.
Этнографическая, социологическая и педагогическая литера
тура весьма богата примерами, указывающими на разные
уровни требовательности, терпимости, снисходительности и

1 Семья: Книга для чтения. Кн. 1. — М., 1991. С. 248.
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социальной ответственности по отношению к детям со сторо
ны родителей.

В древности русская семья была частью целого рода. Отец
семейства был полным властителем своей жены и детей, одна
ко род нередко умерял неограниченную власть отца над семьей.
В культуре русского народа было развито чувство родовой чес
ти. “И такой семьей нередко руководил не безграничный про
извол отца, а тот общественный родовой идеал, отступать от
которого нельзя было безнаказанно. Семья была крепка этими
идеалами и сурово относилась к каждому непокорному”1.

В то же время в реальной семейной жизни у детей было мало
возможностей, чтобы защититься от родительского произвола.
По мнению отечественного педагога П. Ф. Каптерева, “в строе
нашей семьи в настоящее время борются два противоположных
начала: языческоримское и христианскогуманное. Первое
имеет в виду исключительно благо и интересы родителей, вто
рое, не забывая родителей, — выдвигает на первый план детей”2.

Передовые представители отечественной педагогики и пси
хологии наряду со спецификой семейного воспитания в русских
семьях видели и основные пути его совершенствования. В каче
стве исторических преемственных особенностей родительства
отмечаются следующие черты. Роль отца в семье немыслима
была вне представителей закона, авторитета и строгости, а роль
матери естественно включала в себя любовь, нежность и снис
хождение. Ряд незаменимых свойств открывало отечественное
семейное воспитание, где наряду с индивидуализацией воспи
тания и широким развитием чувства огромное внимание уде
лялось развитию у детей любви к серьезному труду; семейное
воспитание должно готовить ребенка к труду жизни. “Труд ис
тинный и непременно свободный, потому что другого труда нет
и быть не может, имеет такое значение для жизни человека, что
без него она теряет всю свою цену и все свое достоинство. Он

1 Семейное воспитание: хрестоматия. — М.: Академия, 2001. С. 26–27.
2 Каптерев П. Ф. Родители и дети // Семейное воспитание: Хресто

матия. — М., 2001. С. 81.
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составляет необходимое условие не только для развития чело
века, но даже и для поддержания в нем той степени достоин
ства, которой он уже достиг. Без личного труда человек не мо
жет идти вперед, не может оставаться на одном месте, но дол
жен идти назад”1.

В своей вступительной речи при открытии Первого Все
российского съезда по семейному воспитанию П.Ф. Каптерев,
выступая против замены семейного воспитания общественным
и отмечая в качестве недостатка одну из любимых родителями
искусственных схем — превращать детство в подготовитель
ный период к школьному возрасту, в качестве одного из дока
зательств приводил слова великого педагога Генриха Песталоц
ци утверждавшего, что “семейные радости человека — самые
прекрасные в мире, а радость родителей, возбуждаемая деть
ми, есть самая святая радость человечества...в своей чистоте
семейная жизнь есть самое возвышенное, что только можно при
думать для воспитания нашего рода”2.

Невидимые, но крайне важные связи соединяют мать с ре
бенком. “Преисполненное любви самопожертвование по отно
шению к ребенку от природы свойственно матери. Оно не мо
жет быть прописано врачом или психотерапевтом, однако име
ет огромное значение для психического здоровья ребенка”3. Тре
буются большие усилия, чтобы отделить от женщины материн
ские родительские функции. Роль отца в гораздо большей сте
пени зависит от культуры, обычаев и традиций, от брачносе
мейного законодательства. История богата примерами, когда
мужчину с большими усилиями заставляют выполнять отцовс
кие обязанности. Роли матери более свойственны черты всеоб

1 Ушинский К.Д. Труд в его психическом и воспитательном значении //
Антология педагогической мысли России второй половины XIX — начала
XX в. / Сост. П.А. Лебедев. — М., 1990 С. 46.

2 Каптерев П. Ф. Вступительная речь при открытии съезда // Труды
первого Всероссийскго съезда по семейному воспитанию. — СПб, 1914. Т. 1.
С. 23–25.

3 Эберлейн Г. Страхи здоровых детей / Г. Эберлейн. — М., 1981. С. 179.
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щности и стабильности. Сошлемся на авторитет Френсиса Фу
куяма, соглашавшегося с другими исследователями, показыва
ющими, что мать и младенец спонтанно обмениваются инфор
мацией и взаимодействуют разнообразными способами, кото
рые регулируются скорее генетическими, нежели культурны
ми традициями... Роль мужчины в воспитании детей более про
блематична1. Мать примерно до того времени, пока ребенку не
исполнится год, в качестве субъекта отдельна от ребенка, но
неотделима от него. Пик стадии “двуединства мать — ребенок”
приходится на 4–5й месяцы жизни младенца2.

Проявление отцовского долга, и материнского инстинкта,
хлопоты и заботы о детях, с которыми справляются именно био
логические родители — это всемирно исторический факт, под
тверждающий, что общество в своем историческом развитии
находит самое “удобное” для него распределение обязанностей.
Одними “хромосомами не объяснить ни желания иметь ребен
ка, ни способности к заботливому родительскому поведению”3.

Рассуждая о биологических основаниях рождения, есте
ственно, нельзя сбрасывать совершенно характеристики отца.
Состояние здоровья супругов, их возраст, пагубные привычки
и многие другие свойства оказывают прямое влияние на здоро
вье младенца. Известный немецкий философ Артур Шопенга
уэр отмечал, что “характер, т. е. воля наследуется человеком от
отца, а интеллект — от матери”4.

1 См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв. — М., 2004. С. 137.
2 При рождении младенец не различает субъект себя и объект дру

гого... Младенец переживает себя как продолжение мира и как слитого с
ним вообще, — это свойство самого раннего периода жизни называют пе
риод первичной идентификации... В этот период младенец “когнитивно
нарциссичен; его переживания “Я” является переживанием всего и вся в
мире” (См.: Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и со
циология тендера. — М., 2006. С. 76)

3 См.: Чодороу Н. Воспроизводство материнства: Психоанализ и со
циология тендера. — С. 34.

4 Шопенгауэр А. Избранные произведения. — М., 1992 — С. 377.
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Истоки специфики родительских ролей материнства и от
цовства (при общепринятом мнении о невозможности отрицать
их природные различия) необходимо искать в социальных на
чалах. В социологии семьи принято считать, что профессиональ
ная занятость именно отцамужчины во многом предопределя
ет социальный статус семьи в целом. Мужчина представляет
семью в обществе; женщинумать воспринимают как предста
вителя семьи. Даже если она работает на производстве и имеет
заработок, в обществе не принято считать ее независимыми от
семьи, от мужа человеком. Данная социокультурная установка,
несомненно, влияет и на институт родительства. Первая обязан
ность отца в семье — обеспечивать семью средствами. Данный
фактор наряду с тем, что мужчина “свободнее” и ближе к обще
ству, создает серьезные предпосылки воспитания у детей по
требности быть независимыми и воспринимать мир реально.
Отца в отличие от матери дитя уже с момента формирования
самых первых впечатлений воспринимает как отдельного от себя
человека. По социальному предписанию женщина, в отличие от
мужчины, должна обретать первичную идентичность в семье.
Отсюда женская идентификация преимущественно родитель
ская, в то время как мужская — преимущественно гендерно
ролевая.

Родители — первые образцы для восприятия отцовства и
материнства. Тот факт, что роль отца гораздо в большей степе
ни задается социально по сравнению с ролью матери, адекват
ным образом воспринимается и подрастающим поколением. Ро
дительские роли различны в разных обществах, и это также
видят дети.

Акцентируя внимание на определяющей основе социаль
ности отцовства, мы не склонны приуменьшать значимость дан
ного факта для материнства. Интересно проследить эволюци
онные трансформации института родительства, ролей отца и
матери в межпоколенных отношениях, на разных этапах семей
ной жизни, а также когда родителями становятся представите
ли разных фамилистических субкультур. При сравнении мате
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ринства и отцовства в области социологии семьи можно выде
лить ряд наиболее часто встречающихся предметов исследова
ния. Развитие общества содействовавало отлучке мужчин из
дома, из семьи. Данный факт наряду с техническим прогрессом
способствовал закреплению точки зрения о том, что мир осваи
вают и развивают мужчины. Роль отца как посредника между
обществом и семьей была освещена его востребованностью в
деле “освоения и развития мира”.

Чувства отцовства как в культуре в целом, так и в конкрет
ной семье возникает после уже явно принятого и реально про
являемого чувства материнства. Этнографическая и социоло
гическая литература характеризует “отцовский дар” как явле
ние, умеренно распространенное. Мужчина становится супру
гом и родителемотцом в первую очередь не изза своего жела
ния иметь детей, а изза явного стремления к монопольному об
ладанию любимой женщиной.

§ 4. Ãîñóäàðñòâî è ðîäèòåëüñòâî

В современном мире укрепляется понимание высокой про
фессиональной значимости родительских ролей. Материнство
и отцовство все в больших количествах стран становятся в рам
ках профессии. Это явление в социокультуре новое и не имеет
однозначной оценки. Вопервых, сегодня практически во всем
мире государственное законодательство вмешивается в отно
шения между родителями и детьми, увеличиваются масштабы
вмешательства государства в брачносемейные отношения. Го
сударство вмешивается не только тогда, когда родители плохо
воспитывают своих детей, безответственно относятся к их здо
ровью или даже практически забывают о них, как в случаях со
циального сиротства. В наше время в ряде случаев родители
практически лишены самостоятельных прав влияния на детей.
Например, если брак не зарегистрирован, отец не имеет прав на
своих детей. Культура практически адаптировалась к государ
ственным нормам, регулирующим вопросы использования дет
ского труда, введение обязательного образования для детей,
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поддержку детейинвалидов, детей, проживающих с одним ро
дителем, или детей, чьи родители лишены родительских прав.
История богата примерами вмешательства в институт родитель
ства, когда власть выражала недовольство политическими или
религиозными воззрениями родителей. Нередки случаи, когда
детей отлучали от родителей.

Тенденция, суть которой состоит в том, что в современной
культуре государство берет функции отца относительно инсти
тута родительства, все в большей и большей степени становит
ся актуальной для данного социального института. Современ
ное родительство вне законодательства практически немысли
мо. По мнению Б. Рассела, поскольку государство берет на себя
и биологическую функцию отца, теряется всякий смысл и необ
ходимость присутствия отца ребенка в семье1.

Реальность родительства сегодня такова, что без государ
ственной системы социального обеспечения невозможно пред
ставить жизнедеятельность семьи. Но мы очень далеки от мне
ния, что государственная поддержка и защита семьи, материн
ства и детства является единственно верным и реально эффек
тивным способом, способствующим росту благополучия семьи,
семейному счастью, стабильности брачно семейных отношений
и ожидаемой результативности в деле социализации подраста
ющего поколения.

Во многих странах, включая Россию, родители верят, что
только государство с помощью своей системы социальной за
щиты избавит родителей от многих проблем. Люди ждут помо
щи от государства. Однако более внимательное рассмотрение
взаимосвязи, с одной стороны, институтов семьи и родительства,
а с другой — института государства, показывает, что государ

1 Биологическая функция отца как родителя состоит в поддержании
жизнедеятельности ребенка до тех пор, пока он не будет способен зараба
тывать себе на хлеб (см. подробнее о взаимоотношениях семьи и государ
ства: Рассел Б. Брак и мораль. С. 164–173.).
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ственная система социальной защиты не решила глубоких со
циальных проблем семьи и родительства1.

Государство просто приняло на себя роль отца, обеспечи
вающего безопасность матери и детей и предоставляющего
средства на воспитание потомства. Сравнивая взнос в семейный
бюджет со стороны “государства всеобщего благосостояния” с
результатами “социального урона, связанного с распадом се
мьи”, Ф. Фукуяма выразил сомнения, что государство является
адекватным заместителем отцов, так как они не только обеспе
чивают своих детей ресурсами, но и играют роль в социализа
ции и воспитании2.

Социальные инновации, вторгшиеся в многовековой соци
альный опыт, могут дать как положительные, так и отрицатель
ные результаты; важно еще и то, что наши возможности пред
видения и прогнозирования последствий использования разно
образных “социальных вакцин” в “тело социокультуры” край
не ограниченны. Современная наука практически ничего пока
не способна сказать по ряду противоречий между родительством
и государством. Ф. Кафка описывает глубоко историческую,
душевную предрасположенность отцовского счастья: “бесконеч
ное, глубокое, теплое, спасительное счастье — сидеть возле ко
лыбели своего ребенка, напротив матери.

1 Более того, можно сделать прямо противоположный вывод, что си
стема государственной социальной помощи является одной из причин
распада семей, а не средством сплоченности. В тех странах, где уровень
социального обеспечения семей является высоким, наблюдается также
высокий уровень разводимости, внебрачной рождаемости. “Наиболее вы
сокий уровень внебрачной рождаемости обнаруживается в эгалитарных
скондинавский странах, таких как Швеция и Дания, — в которых свыше
50% ВВП обращается через государственные институты. Это сравнимо с
США, в которых менее чем 30% ВВП расходуется правительством и кото
рые имеют более высокий уровень неравенства, хотя и более низкий уро
вень внебрачной рождаемости. Япония и Корея, тратящие относительно не
большой процент бюджета на систему государственной социальной помощи
бедным, также отличаются одним из самых низких уровней разводов и вне
брачной рождаемости. (См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв. С. 96–97.).

2 См.: Фукуяма Ф. Великий разрыв. С. 97.
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Здесь есть чтото и от чувства: теперь дело не в тебе, а ты
только того и хочешь. Другое чувство у бездетного: все время
дело в тебе, хочешь ты того или нет, в каждое мгновение, до са
мого конца, в каждое разрывающее нервы мгновение, все время
дело в тебе, и все безрезультатно. Сизиф был холостяком”1.

Мы не в состоянии представить государство в роли отца,
сидящего у колыбели своего ребенка. Даже в больном сознании
невозможно представить, как может сын продолжить “путь
отцагосударства”, или переживания Гарри Поттера, когда он
ощутил, что отец живет в нем2.

История семьи богата и другими многовековыми техноло
гиями, благодаря которым система “личность–семья–общество”
является цельной. Например, в православной культуре по по
воду родительства имеются основополагающие наставления из
Священного Писания: “Родители, не раздражайте чад своих” и
“Чти отца и мать свою”. Понятно, что и здесь речь идет не о го
сударстве.

Государство “эффективно” заменяет в организме семьи не
только отцовские роли и функции, но и “успешно” вторгается в
роли матери, где изза ее естественной близости с ребенком ка
залось бы чтото и изменить крайне сложно. Политики и управ
ленцы, используя науку, целеустремленно превращают мате
ринство в профессию. Как и в любой другой профессиональной
деятельности, работающий должен получать зарплату за рабо
ту. Под влиянием в первую очередь материальных благ проис
ходит извращение естества. Сегодня медицина, материальные
и жилищные приманки и посулы, политика трудозанятости,
образование и карьера, социальнопсихологические климат и
риски — основные средства, с помощью которых государство

1 Кафка Ф. Америка: роман; Процесс: роман; Из дневников. — М. 1991.
С. 576.

2 Ты думаешь, что мертвые, которых мы любили, навсегда нас поки
нули? Но ведь мы их зовем, когда нам плохо. Твой отец живет в тебе, Гар
ри, и он, очевидно, явил себя, когда ты в нем нуждался, и ты вправду ви
дел отца этой ночью, Гарри. Ты нашел его в своем сердце. (Роулинг Дж. К.
Гарри Поттер и Тайная комната. — М., 2002. С.501).
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контролирует материнство. По мнению Б. Рассела, “наша циви
лизация в том виде, в каком она существует, имеет сильную тен
денцию к исчезновению у женщин материнского чувства”1.

Ряд современных тенденций имеющих непосредственное
отношение к родительству одними социальными, политически
ми и экономическими событиями полностью не объяснить, по
крайней мере данные пояснения нельзя будет отнести к пол
ным и завершенным. Речь идет о росте числа случаев, когда био
логическая мать отказывается от своего ребенка, распродажа
детей родителями, увеличение случаев бесплодия и импотен
ции, отсутствие материнского молока у только что родившей
женщины, тенденциями становятся невозможность родить ес
тественным образом, преждевременные роды, роды с самыми
разнообразными патологиями. Академик Н. П. Дубинин четверть
столетия назад писал: “В настоящее время около 10% новорож
денных на планете обладают наследственными отклонениями,
из них около 3% умственно отсталые. Данные за последние
20–30 лет говорят о тенденции к увеличению объема генетичес
кого груза. Указанные факты свидетельствуют о том, что нали
цо противоречия социального и биологического. Мутагены сре
ды могут создать угрозу наследственности человечества”2. Дан
ным изменениям общество не уделяет должного внимания.
Опять сошлемся на Н. П. Дубинина, предупреждавшего, что “не
смотря на качественное различие генетической программы и
социального наследования, оба эти явления характеризуются
общим признаком — непрерывностью”3. Социальная програм

1 Ученый отмечал и другие возможности, имеющиеся у государства
по вопросам влияния на семью: улучшение здоровья населения, повыше
ние уровня образования, контроль за семейным насилием. “Если государ
ство займет место отца, это будет благом для развития цивилизации, при
условии что государство станет мировым; однако до тех пор, пока интере
сы государств чисто националистические и милитаристические, это бу
дет создавать все возрастающую опасность гибели цивилизации в резуль
тате войны” (Рассел Б. Брак и мораль . С. 172–173).

2 Дубинин Н. П. Что такое человек. — М.: Мысль, 1983. С. 61.
3 Там же. С. 15.
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ма на протяжении всей жизни человека диалектически “сни
мает”, но не уничтожает действие генетической программы.
Биологическое выступало и сегодня выступает в качестве неза
менимой предпосылки социальной сущности у человека. Чело
веческая животная природа трансформируется в процессе со
циализации, но не отменяется последним.

Социологический анализ взаимодействия семьи и государ
ства, несомненно, один из интереснейших предметов в области
социологии семьи. Нельзя не отметить следующее: семья как
социальный институт, малая социальнопсихологическая груп
па и живой социальный организм — явление в истории челове
чества более древнее по сравнению с государством. Общеизвес
тно: то, что является более древним, не в состоянии подчинять
ся (тем более полностью) более ранним организациям. Посколь
ку это тем не менее происходит, возможно, разрешение проти
воречий будет осуществляться по следующим сценариям.

1. Противоречия будут усиливаться, в результате чего и
государство, и семья будут нести тяжелые утраты.

2. Процесс глобализации будет иметь мировые успехи и
появятся новые условия для разрешения проблем семьи.

3. Культура на время отдаст предпочтение индивидуализ
му, и, опираясь на экономику, технику, медицину, выборочно
придется контролировать результаты семейной жизнедеятель
ности и родительства конкретно.

Вполне возможны и другие сценарии разрешения одного из
вечных противоречий социокультуры, каким является противо
речие между семьей и обществом. Российский социолог А. И. Ан
тонов считает, что сегодня родительство выродилось в имита
цию семейной жизни, “показуху”1.  А другой российский спе
циалист по социологии семьи Т. В. Гурко указывает еще на до
вольно распространенную тенденцию, связанную со стремле
нием женщин достичь профессиональных и экономических ус

1 См.: Антонов А. И. Кризис семьи и родительства // Проблемы ро
дительства и планирования семьи / Отв. ред. А. И. Антонов. — М.: ИСРо
сАН,1922. С. 17.
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пехов, определяемую как “поздним родительством”. Специфи
ка обстоятельств “позднего родительства” практически не изу
чалась1. Сегодня можно с абсолютной уверенностью утверждать
только одно: вся предыдущая история человеческого сообще
ства вне семьи, вне вечной взаимосвязи родительства и детства
была бы немыслимой.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что понимается под категорией “родительство” в социо
логии?

2. Раскройте содержание различных типов родительства?
3. Какова роль ребенка для института родительства?
4. Почему традиционное единство семьи, родительства и

детства стало распадаться?
5. Кого можно отнести к “освобожденным родителям”?
6. Рассмотрите истоки специфики родительских ролей ма

теринства и отцовства?
7. Как вы можете оценить процесс закрепления за родитель

скими ролями их профессиональной значимости?
8. Каким образом государство может взять на себя выпол

нение функции отца в семье?
9. Какими возможностями обладает государство для втор

жения в роль матери?
10. Составьте краткий словарь понятий “социология роди

тельства”?
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Ãëàâà 18. Ñîöèîëîãèÿ ìîëîäåæè

§ 1. Ìîëîäåæü êàê îáúåêò ñîöèîëîãèè

Молодежь в аспекте социологического изучения необходи
мо отнести к объектам исследования, которым свойственна мно
гогранность. Основными гранями (сторонами) данного объекта
являются: демографическая когорта, возрастные границы, жиз
ненный цикл, взаимоотношения между поколениями, пробле
мы социализации, образование молодежи, молодежная субкуль
тура, молодая семья, добрачное поведение, молодежь как ис
точник девиации и экстремизма. С точки зрения социологичес
кой науки многогранность объекта изучения свидетельствует о
пересечении социологии молодежи с рядом других социологи
ческих теорий среднего уровня: социология образования, соци
ология досуга, социология семьи, социология отклоняющегося
поведения, социология культуры, социология личности, социо
логия конфликта и т.д. Это, в свою очередь, означает еще одно
следствие — оно состоит в применении общих методов исследо
вания и использование однопорядковых концептуальных под
ходов. Социологи, исследуя молодежные проблемы, использу
ют такие социологические методики, как лонгитюдные страте
гии, повторные или панельные исследования, методы типоло
гии и сравнения, метод наблюдения, различные опросы. Подав
ляющее большинство социологических исследований молодеж
ной проблематики реализовывалось в широко известных для
науки подходах: аксиологический, поведенческий, матримони
альный, институциональный, групповой, экстремальный, досу
говый, социализационный, межпоколенный, идентичностный.

Преобладание одного или другого подходов предопределя
ется не только молодежной проблематикой и интересами науч
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ных школ. Существенной причиной является фактор “конкрет
ной ситуации”; социологи обязаны изучать самые разнообраз
ные аспекты в периоды обострения “проблем с молодежью”.
Больные точки молодежного поведения, к которым приковано
общественное внимание, служат источником интереса обще
ствоведов к молодежной тематике. “Социологи как бы отвечали
на определенный социальный заказ, объясняя конкретную про
блемную ситуацию. При этом теоретическое осмысление моло
дежного статуса в обществе в большинстве случаев осталось в
стороне. В результате социология молодежи больше связана с
социальной практикой, чем с теорией”1.

В рамках собственно социологического знания приоритет
“повседневных” и “ситуационных” знаний о молодежи перед ее
теоретическим обоснованием — противоречие не только понят
ное, но даже и с позиций методологии вполне обоснованное. Мас
совые выступления молодежи в ряде стран, “бунт молодежи”
по разным поводам, самые разнородные неформальные моло
дежные объединения принуждали социологов в первую очередь
в качестве цели исследования выбирать прикладные аспекты.
Данные цели включали в себя изучение задач экстремизма, де
виации, новых и быстроизменяющихся структур, объединений,
поведения и потребностей.

Первоочередное внимание к конкретным исследованиям не
означает, что в социологии молодежи закрепилось пренебреже
ние к ее теоретическим основаниям. В учебнике “Социология”2

отмечается многообразие теоретических концепций в исследо
вании молодежи. Все теории были квалифицированы по трем
направлениям, которые, по мнению авторов, позволяют просле
дить сам процесс формирования социологии молодежи в каче
стве специальной социологической теории, а также понять ме
тодологию ее познания.

К первой группе были отнесены теории, в основе которых
лежали концептуальные подходы, основывающиеся на прояв

1 Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. С. 130.
2 Социология: Учебник / Под ред. П. Д. Павленка. 2е изд., перераб. и

доп. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2008.
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лении психофизических качеств молодых людей, учитывающие
их специфические черты. К подобным характеристикам были
отнесены: амбивалентность и парадоксальность характера под
ростка, кризис самосознания молодого человека, постепенно
осознающего себя в качестве личности, противоречия между
биологической и культурной составляющей в подростковом воз
расте, в реальном поведении молодежи данное противоречие
выражается в ряде конфликтов, например, социологи хорошо
знакомы с сексуальным конфликтом в молодежном возрасте.

В онтологии концепций первой группы “лежит трактовка
не молодежи, а молодости, не групповых, а индивидуальных
свойств, связанных с этим возрастным периодом…в этом возра
стном отрезке ищутся основные черты молодости, которыми
чаще всего признаются переходность … и конфликтность”1.
В отечественной науке приоритет отдается обобщенной харак
теристике молодежи, где проблемы социализации являются
наиболее актуальными. Однако это не означает, что психофи
зиологические аспекты молодежи не изучаются нашими учены
ми. Ряд ученых данной проблематике уделили достойное внима
ние (Н. А. Гибиани, М. Титма, В. В. Семенова, И. С. Кон, В. Т. Ли
совский, В. Н. Шубин, Г. А. Чередниченко, В. И. Чупров, Ю. П. Ще
кочихин и др.)

Вторая группа теорий рассматривает молодежь в качестве
субкультуры, как социальный институт, конкретизируя сово
купность присущих ей культурных свойств и функций. Много
численные социологические исследования молодежи в данном
теоретическом контексте изучали проблемы группового обра
зования молодежи как особого элемента общечеловеческой
культуры и проблем межпоколенных взаимоотношений. В со
циологии хорошо известны работы многих отечественных уче
ных: И. Н. Андреевой, Л. Г. Новиковой, В. В. Семеновой, Б. Б. Ко
гана, В. Т. Лисовского, М. Н. Руткевича, Л. Я. Рубина, Ф. Р. Фи
липпова, И. М. Ильинского и др.

1 Социология : Учебник / Под ред. П. Д. Павленка. — М., 2002.
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Теоретикоконцептуальные основы третьего направления
посвящены раскрытию социальной функции молодежи в каче
стве объекта и субъекта процесса преемственности и смены по
колений. По данному направлению имеются работы, где основ
ными исследовательскими проблемами являлись: социокуль
турная значимость молодежи и изучение ее социального стату
са, социальная детерминация поведения молодежи и ее ответы
на детерминирующие факторы, образование неформальных
молодежных движений и динамизм отношений к социокульту
ре в целом. По третьему направлению отечественные ученые
работали не менее интенсивно по сравнению с двумя предыду
щими. Здесь необходимо указать таких социологов, как И. С. Кон,
С. Н. Иконникова, В. Н. Шубин, В. Т. Лисовский, Н. А. Антонов,
Е. Д. Катульский, Ж. Т. Тощенко, П. Д. Павленок, Ф. Р. Филип
пов, А. И. Ковалева, Ю. А. Зубок, В. А. Луков.

Под понятием “молодежь” понимается социальнодемогра
фическая группа общества, характеризующаяся такими специ
фическими чертами, как становление социальной зрелости,
вхождение в мир взрослых и адаптация к нему. Возрастные гра
ницы молодежи подвижны и размыты, но чаще всего их связы
вают с 15–30 годами. Современная молодежь характеризуется
некоторыми общими чертами: она, как правило, более образо
ванна; владеет новыми профессиями; стремится к новому обра
зу жизни; социально более динамична; активно проходит про
цесс переоценки ценностей, ценностных ориентаций, потребно
стей и политических идеалов, нравственных норм. Данной со
циальной группе свойственна ориентация на общение внутри
этой категории, что приводит к развитию молодежной субкуль
туры, отличающейся специфической системой ценностей, об
щения, труда, потребления, досуга. Выделяют различные типы
молодежи в зависимости от пола, возраста, образовательного
ценза, сферы профессиональной занятости, культурнополити
ческих интересов и др.1.

1 См.: Современная энциклопедия социальной работы / Под ред. акад.
РАН В. И. Жукова. 2е изд. — М.: Издво РГСУ, 2008. С. 140.
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Определений понятия “молодежь” в научной литературе
довольно много, они объединяются в подходы:

1. Психофизиологический подход: молодость — это пери
од развития человеческой личности между “puberty” (половая
зрелость) и “maturity” (полная зрелость).

2. Социально$психологический подход: молодежь — “оп
ределенный возраст со своими биологическими и психологичес
кими отношениями, а вследствие этого, — всеми особенностями
возрастного класса”.

3. Конфликтологический подход: молодость — это “труд
ный, полный стрессов и чрезвычайно важный период жизни”;
“длящийся конфликт между индивидом и обществом”; “про
блемная стадия в развитии человека”.

4. Ролевой подход: молодость — это “особая поведенческая
фаза в жизни людей, когда они более не играют ролей ребенка и
в то же время не являются полноправными носителями ролей
взрослого”.

5. Субкультурный подход: молодежь — это группа со сво
им специфическим образом жизни, стилем поведения, культур
ными нормами и ценностями.

6. Стратификационный подход: молодежь — это особая
социальнодемографическая группа, ограниченная возрастны
ми рамками; со специфичными социальными позициями, ста
тусом и ролями.

7. Социализационный подход: молодость — это период со
циального роста, первичной социализации. “Главная цель юно
сти — самоопределение, персонализация. В юношеском возра
сте бурно развивается чувство индивидуальности”.

8. Интеракционистский подход: молодость — это одно из
трех состояний души, присущих каждому человеку. В отличие
от состояния “родитель” (ориентация на нормативное поведе
ние) и “взрослый” (ориентация на принятие разумных решений)
оно проявляется в спонтанности, непосредственности, нестан
дартности поведения.

9. Субъективный подход: молодость — это особое мироо
щущение, устремленность в будущее, оптимизм, жизнелюбие,
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жажда деятельности, ощущение себя молодым вне зависимос
ти от реального возраста.

10. Процессуальный подход: молодые — это те, кто не за
вершен, не интегрирован, находится в состоянии становления,
формирования1.

Анализируя историю становления социологии молодежи,
основные этапы ее периодизации и присущую им специфику,
нельзя не указать на ее сложный путь: от упрощенного отноше
ния к молодежи как к объекту воспитания до повсеместно воз
растающего углубленного внимания к данному предмету соци
ологии, который свидетельствует о многогранности и многоли
кости проблем. Социология молодежи в качестве отраслевой
социологической теории в процессе своего становления “подпи
тывалась” как минимум из двух источников: внутреннего и
внешнего.

Внутренний источник — это сама молодежь. Сюда мы от
носим весь комплекс ее характеристик, присущих данному воз
расту. Молодежи свойственны черты индивидуальности, она
весьма динамична в истории человечества. Например, по срав
нению с предыдущими эпохами, современная историческая эпо
ха обладает все возрастающим набором фактов, которые гово
рят о том, что сама молодежь все в большей степени начинает
осознавать свое “уникальное” положение в мире.

Молодежь все в большей степени и гораздо раньше, чем ее
предшественники, не только осознает, но и своим поведением
реализует “свое осознание”, сущность которого состоит в том,
что не только ее настоящее, но и будущее мира все в большей
степени определяется ее деятельностью.

Внешний источник, способствующий становлению и разви
тию социологии молодежи, крайне многогранен.

Вопервых, процесс осознания особого положения молоде
жи, обобщенно выражающегося в том, что “молодежь всегда
права”, свойственен не только самой молодежи, но и более стар

1 См.: Вишневский Ю. Р., Шапко В. Т. Современная российская моло
дежь. Методология изучения // Молодежь и общество на рубеже веков /
Под научн. ред. И. М. Ильинского. — М.: Голос,1999. С. 243–244.
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шим когортам населения. Старшие медленно, иногда с неохо
той, но меняют свои традиционные взгляды по отношению к
молодежи. Наряду с толерантностью, гуманностью, плюрализ
мом у старших в отношении к молодежи присутствует нередко
чувство удивления и даже восхищения. Данная ситуация уси
ливается ростом числа молодых людей которые стараются по
нять, куда идет общество.

Вовторых, социология молодежи как отрасль социологии
развивается не в вакууме, наоборот, одним из сильных факто
ров является влияние “соседствующих отраслей и направле
ний”: социология личности, социология семьи, социология об
разования, социология девиантного поведения и т.д. Дело не
только в том, что многие проблемы (труда, образования, воспи
тания, семьи, преступности и др.) исследуются различными от
раслями социологии, но и сам процесс общения между предста
вителями различных научных направлений способствует при
ращению методологических и методических возможностей.

К третьему фактору мы относим все многообразие, которое
возможно вместить в понятие “молодежная субкультура”. Дан
ная субкультура крайне многолика, она включает в себя и про
грессивные объединения (художественные, научные, спортив
ные, благотворительные и т.д.), и нежелательные для современ
ности объединения (националистические, религиознофанати
ческие, преступников и наркоманов и пр.). Несмотря на нередко
противоположные ценности тех или иных молодежных объеди
нений, в поведении каждого из них присутствуют цели, кото
рые, с одной стороны, указывают на безмерные масштабы мира
человека, а с другой — отмечают толерантность в качестве ос
новного современного способа мировосприятия. Заслуга моло
дежных движений в расширении внимания со стороны социо
логов к проблеме толерантности, на наш взгляд, бесспорна.

Выделенные внутренние и внешние источники становления
социологии молодежи в качестве специальной отрасли социо
логического знания не в состоянии полностью характеризовать
молодежь как объект социологии. История этой области социо
логического знания более подробно раскрыта В. В. Семеновой в
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разделе “Социология молодежи”1. В работе отмечается перио
дизация динамики молодежных исследований, которая, на наш
взгляд, во многом поясняет историю становления объекта соци
ологии молодежи. Она “совпадает с социальными ситуациями
“проблем с молодежью”; становления ее как социальной груп
пы, рассмотрения молодежи в качестве трудового ресурса пос
лереволюционной разрухи: первое послереволюционное поко
ление молодежи; осмысление молодежного бунта на Западе,
проблемы сохранения идеологического контроля над молодым
поколением в СССР; молодежные неформальные движения”2.
В книге показаны исторические события, характеризующие
внимание науки к молодежной проблематике в разные истори
ческие периоды.

В российской социологии интерес к молодежным пробле
мам впервые возник на рубеже XIX и ХХ вв. К основным при
чинам данного интереса необходимо отнести развитие капита
лизма в России, расширение системы профессионального обра
зования, а также изменения традиционного семейного уклада.

Подавляющее число социологических работ, появившихся
в 20е гг. ХХ в., были посвящены проблемам труда и воспитания
советской молодежи. От трудовой активности молодежи напря
мую зависело решение жизненно важных проблем: преодоле
ние технической отсталости производства, низкой культуры
труда, преодоление экономической разрухи доставшейся от
царского режима, Октябрьской социалистической революции и
гражданской войны. Молодежь составляла существенную долю
трудовых ресурсов СССР: каждый пятый житель страны был в
возрасте от 14 до 22 лет, при этом основная часть (28 млн) нахо
дилась в деревне и лишь 4 млн — в городе3. Количество теоре
тических и прикладных социологических работ, посвященных
труду молодежи, постоянно возрастало. Были работы, которые

1 См.: Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. С. 138–147.
2 Там же. С. 131.
3 См.: Струмилин С. Г. Бюджет времени русского рабочего и крестья

нина в 1922–1923 гг. С. 14.
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свидетельствовали о совершенствовании методического инст
рументария (тестирование, личные документы, анкетирование,
глубинное интервью, повторное обследование) на большом ко
личестве респондентов. В качестве примера отметим Всесоюз
ный опрос молодежи, проведенный в 1927 г., охвативший 120 тыс.
учащихся1.

В середине 30х гг. ХХ столетия во взрослую жизнь всту
пило первое поколение молодежи, выросшее в советских усло
виях. Поэтому ее идеологические и воспитательные оценки были
интересны не только для политиков. Социологические работы,
изучающие первое советское поколение молодежи, рассматри
вали ее политическую активность, участие в построении социа
лизма, вовлечение в массовое профессиональное образование.

В 60е гг. как в мировой социологии, так и в советской соци
ологии резко возрос интерес к молодежной проблематике. При
чины научного интереса к молодежи были разные. В ряде зару
бежных стран молодежные протесты, конфликт поколений того
времени, усиление роли молодежи в социальных изменениях
были объединены в термин “молодежных революций 60х го
дов”. В общественной литературе становились популярными
теории К. Мангейма и Маргарет Мид.

К. Мангейм обосновал в качестве основного источника со
циального прогресса присущий новым поколениям “романтичес
киисторический подход”. Изучение межпоколенных конфлик
тов и молодежной субкультуры благодаря лекциям Маргарет
Мид, посвященных зависимости межпоколенных отношений от
разных типов культур и на разных фазах исторического разви
тия, становилось все более разнообразным.

В условиях СССР середина 60х гг. ХХ в. считается в целом
благоприятным периодом для развития социологии. Известные
политические изменения стимулировали исследования и про
блем молодежи2.

1 См.: Блинов Н. М. Социологические исследования труда и воспита
ния советской молодежи 20х годов // Социологические исследования.
1987. № 6. С. 145–155.

2 Об истории данного периода развития социологии молодежи см.
подробнее: Лисовский В. Т. Социология молодежи. — СПб., 1996. С.25–28.
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Другим социальным контекстом интереса к социологии мо
лодежи являлась идеология. Государство было заинтересовано
в том, чтобы молодое поколение не выходило за рамки социали
стических идеалов, т. е. в социальной практике по отношению к
молодежи продолжали совершенствоваться отношения преиму
щественно как к объекту воспитания и к процессу формирова
ния личности “молодого строителя социализма”. Отсюда особен
ности молодости как особого возрастного цикла, выражающие
ся в социокультуре молодежи и ее движениях, зачастую трак
товались как формы девиантного поведения. Данное противо
речие коснулось и научных дискуссий, например, обществове
дам известна конференция 1967 г. “Молодежь и социализм”, в
которой активно обсуждались понятия “воспитание” и “социа
лизация”1.

Исторический период с 60х по 80е гг. ХХ столетия в СССР
в развитии социологии молодежи характеризовался наличием
двух направлений в молодежных исследованиях. Одно из дан
ных направлений воспринимало идеологический заказ, цель
которого заключалась в коммунистическом воспитании молоде
жи. В другом направлении было принято изучать молодежь в
качестве субъекта общественной жизни, и прежде всего инте
ресы самой молодежи. По мнению В. Семеновой, “симптоматич
но, что ответ на социальный заказ “исследовать проблемы ком
мунистического воспитания” в Институте конкретных соци
альных исследований возникают два подразделения, ориенти
рованные на изучение молодежи как субъекта общественного
развития: “Социальные проблемы образования” (В. Н. Шубкин)
и “Прогнозирование социальных потребностей молодежи” (И.
В. БестужевЛада)2. В этот исторический период были сформи
рованы несколько научных школ: В. Н. Шубкина, Ф. Р. Филип
пова и М. Н. Руткевича, М. Титмы, В. Т. Лисовского, И. С. Кона3.

1 Кон И. С. Ребенок и общество. — М.: Наука, 1988.
2 Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. С. 135–136.
3 О сущности и специфики данных школ см. отмеченную уже нами

главу “Социология молодежи”, автором которой является В. Семенова.
Указ. соч. С. 135–140.
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На рубеже 80–90х гг. ХХ в. практически одновременно
появилось несколько направлений, исследовавших молодежную
субкультуру. Понятие “молодежная субкультура” закрепилось
в научной и публицистической литературе, однако изменилось
отношение к нему по сравнению с 60ми гг., когда большинство
исследователей рассматривало молодежную культуру как фор
му девиантного поведения, криминогенную по своей сути. Се
годня “молодежная субкультура” входит в структуру общей
социокультуры, обладает своей спецификой и, естественно, от
личается от общепринятой культуры во взрослом обществе.
Внимание научных направлений сосредоточилось на изучении
отношения молодежи к неформальным объединениям и явле
ниям молодежной субкультуры, изучались собственно преступ
ные молодежные группировки, предпринимались попытки при
менить культурологические теории для эмпирического изуче
ния молодежных субкультур. В данном историческом периоде
широко использовался проблемный подход, когда ученые выс
траивают последовательность научных стратегий, исходя из тех
проблем, которые присущи обществу в данное время (наркома
ния, проституция, нравственная деградация военнослужащих
и т.д.)

Современное состояние социологии молодежи в России од
нозначно оценить невозможно. Вопервых, с общим кризисом
образования и науки существенно сократилось число исследо
вателей, занимающихся данной проблематикой. Вовторых,
борьба за выживание и последствия экономических кризисов в
стране явно не способствуют развитию социологии молодежи
как научной отрасли. Втретьих, новая социальная ситуация
вызвала к жизни появление новых направлений в области мо
лодежной проблематики (проблема трудоустройства, безрабо
тицы, защита молодежи и т.д.). В целом для сегодняшнего со
стояния социологии молодежи характерны: прагматическая
направленность исследований, в плане методологии принято
понимать молодость как естественную часть жизненного цикла
человека, а акцент в исследованиях переносится с социальных
концепций на индивидуальные жизненные стратегии.
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§ 2. Ñîöèàëèçàöèÿ ìîëîäåæè

В “Современной энциклопедии социальной работы” под тер
мином “социализация” (от лат. socialis — общественный) пони
мается комплексный процесс обучения, воспитания, развития
и усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных
норм и культурных ценностей, установок и образцов поведения
того общества, социальной группы и общности, к которым он
принадлежит. Социализация — та часть процесса становления
личности, где формируются наиболее общепринятые, распрос
траненные черты индивида, которые проявляются в социально
организованной деятельности и регулируются обществом. Она
достигается как в ходе целенаправленного воздействия на че
ловека, так и под влиянием семейного и внесемейного общения,
средств массовой информации, литературы, искусства. Социа
лизация индивида происходит в основном в трех сферах: дея
тельности, общения и самосознания1.

В процессе социализации люди учатся выполнять опреде
ленные социальные роли; иными словами, мы все учимся вести
себя в соответствии с требованиями, предъявляемыми к детям,
юношам, девушкам, студентам, супругам и т.д. Посредством ос
военных социальных ролей социализация предоставляет нам
возможность общаться между собой. Прививая новым гражда
нам общепринятые ценности и роли поведения, социализация
тем самым обеспечивает сохранение самого общества. Социа
лизация зависит от многих факторов, но к основным обычно от
носят семью, родителей, сверстников, школу, учителей, специ
фику трудозанятости. На оценку, отражающую степень успеш
ности социализации, оказывают влияние ожидания, изменения
поведения и стремление к конформизму.

Само содержание “социализации” в науке трактуется нео
днозначно. Различные авторы отмечают разные аспекты соци
ализации:

— интериоризация индивидом нравственных категорий и
ценностей группы (Э. Дюркгейм);

1 Современная энциклопедия социальной работы / Под ред. В. И. Жуко
ва. С. 281–282.
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— социальное взаимодействие, в результате которого ин
дивиды приводят свое действие в соответствие с ожиданиями
других (Т. Парсонс);

— влияние среды, которое приобщает индивида к участию
в общественной жизни, учит его пониманию культуры, поведе
нию в коллективах, утверждению себя и выполнению различ
ных социальных ролей (Я. Щепаньский);

— постадийное включение ребенка во взрослую жизнь [за
счет приобретения нравственной и персональной идентичности
через семейные отношения (З. Фрейд) или через когнитивное
развитие (Ж. Пиаже)];

— выработка индивидом понимания Я и социальной иден
тичности (Дж. Мид, Э. Эриксон);

— развитие социального мастерства, поддерживающего
интеракцию во всех назначениях, и прежде всего в лингвисти
ческой коммуникации, посредством которой социальная и фи
зическая окружающая среда приспосабливается и интерпрети
руется (Б. Бернштейн);

— переход от статуса ребенка к статусу взрослого за счет
усвоения доминирующих культурных норм и ценностей
(Ш. Эйзенштадт);

— А. Л. Салагаев и А. В. Шашкин считают концепцию “жиз
ненных переходов” или “траекторий” молодежи, широко ис
пользуемую в зарубежной социологии, наиболее продуктивным
подходом, так как она объединяет процесс социализации и из
менение статуса молодежи.

Причем для достижение статуса взрослого молодежь дол
жна пройти следующие этапы:

1. Переход от обучения и подготовки к работе к выходу на
рынок труда (переход от школы к работе).

2. Переход от родительской семьи к собственной (семейный
переход).

3. Переход от проживания с родителями (или лицами, их
заменяющими) к отдельному проживанию и материальной не
зависимости.
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4. Переход от молодежной субкультуры к массовому потреб
лению1.

Авторы предлагают “свой переход”.
5. Переход от общения со сверстниками внутри сообщества

по месту жительства к общению в рамках профессионального
сообщества.

Понятие и содержание “перехода” для социализации мо
лодежи имеет огромное значение. Сам процесс становления со
циальной зрелости молодежи обусловлен специфическими осо
бенностями в различных социальных условиях. Следователь
но, социализация молодежи включает в себя проблемы, сущ
ность и особенности переходных периодов (этапов).

Положение молодого человека в качестве становящегося
субъекта общественного воспроизводства и общественной жиз
ни указывает на незавершенность процесса формирования лич
ностных и социальных качеств индивида, что, в свою очередь,
констатирует свойства периодичности и неопределенности в
молодежной субкультуре. “Между тем переходность в юношес
ком возрасте имеет двойственную природу. Наряду с очевид
ным переходом от определенности к неопределенности посте
пенно обозначается и противоположный вектор перехода от нео
пределенности к определенности. Неопределенность подрост
кового и юношеского возраста с их социальной амбивалентнос
тью, поиском смысла существования, кризисами и конфликта
ми сменяется сравнительно более устойчивой и определенной
позицией зрелого человека. Это и есть признаки системной
трансформации, имманентно сопряженной с риском”2.

1 Салагаев А. Л., Шашкин А. В. Жизненные стратегии современной
молодежи: к построению программы исследования // Тезисы докладов и
выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе “Российс
кое общество и социология в XXI в.: социальные вызовы и альтернативы”.
В 3 т. Т. 3. — М., 2003. С. 108–110.

2 Зубок Ю. А. Риск как социальное свойство молодежи // Материа
лы Всероссийской научной конференции “Современное Российское обще
ство: состояние и перспективы” (Первые Казанские социологические чте
ния). Т. III. — Казань, 2006. С. 192.
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К интересным выводам о специфике социализации моло
дежи пришел И. С. Кон. “Диффузная идентичность” означает,
что индивид еще не сделал ответственного выбора и не вступил
в период кризиса. “Предрешенность” означает, что индивид уже
включился во “взрослую” систему отношений, но сделал это не
самостоятельно, не пройдя периода кризиса и испытания. “Мо
раторий” означает, что юноша находится в процессе самоопре
деления, а “зрелая идентичность” — что кризис завершен и
индивид перешел от поиска себя к практической самореализа
ции. Статусы идентичности — это как бы этапы развития лич
ности и вместе с тем ее типы. Подросток с “диффузной иден
тичностью” может вступить в стадию “моратория” и затем пе
рейти к “зрелой идентичности”. Но он может также навсегда
остаться на уровне диффузии или пойти по пути “предрешен
ности”, отказавшись от активного выбора и самоопределения1.

В социологии нередко процесс социализации молодежи свя
зывают с ее маргинальным состоянием на том основании, что
это “уже не то состояние, но еще и не другое, т. е. оно еще нео
пределенно. Тот, кто должен перейти из одного состояния в дру
гое, сам находится в опасности и является источником опаснос
ти для других”2. По убеждению Ю. А. Зубок, молодежи риск
присущ имманентно и может быть признан ее своеобразным
группообразующим фактором, поскольку в процессе социали
зации молодежь переходит от одного жизненного этапа к дру
гому, от одной статусной позиции к другой3.

Социализацию молодежи невозможно рассматривать в от
рыве от тех процессов, которые характеризуют конкретного
индивида, общество или все человечество в целом. Сама концеп
ция социализации молодежи подвергается изменениям. Осно
вой традиционной социализации был человек, жестко прикреп
ленный к семье, к конкретной социальной группе или общине.

1 Кон И. С. В поисках себя: Личность и ее самосознание. — М.: Политиз
дат, 1984. С. 193.

2 Дуглас М. Чистота и опасность: анализ представлений об оскверне
нии и табу / Пер. с англ. — М., 2000. С. 146.

3 См.: Зубок Ю. А. Риск как социальное свойство молодежи. С. 192–193.
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Тысячелетиями основным детерминирующим фактором, ока
зывающим влияние на процесс социализации, была забота о
выживании и продолжении человеческого рода. В наше время
процесс социализации существенно усложнился, сегодня он не
удовлетворяется простой процедурой включения природнобио
логического индивида в традиционную социальную среду. Мо
лодежь включается сегодня в “мозаичное общество”, где цен
ности, связи, зависимости подвижны и изменчивы. Возникно
вение нового типа современной культуры, связанного в первую
очередь с превращением информации в главный продукт совре
менного производства, потребления и управления, принципи
ально меняет традиционные формы и способы приобщения но
вых поколений к нормам, ценностям и идеалам общества, при
чем этот процесс носит не региональный, а глобальный харак
тер. В. И. Добрынина и Т. Н. Кухтевич отмечают 10 глобальных
изменений, которые оказывают прямое влияние на процесс со
циализации современной молодежи1:

1. Социализация осуществляется на основе систем, ценнос
тей, рекламируемых средствами массовой информации, кото
рые имеют четко выраженный глобальный характер.

2. Семья, система народного образования, традиционные
формы социализации становятся менее значимыми для новых
поколений.

3. Под воздействием глобальных СМИ у молодежи форми
руется иллюзорная самоидентификация, которая существенно
влияет на ее поведение в обществе.

4. Универсальные ценности массовой культуры воспитыва
ют потребительскую и гедонистскую установку, связанную с
реализацией потребностей по принципу “здесь и сейчас”.

5. Массовая культура обеспечивает личности беспроблем
ное и пассивное существование “как все”.

6. Массовая культура апеллирует преимущественно к эмо
циям людей, ориентированных на личный успех и благополу

1 Добрынина В. И., Кухтевич Т. Н. Молодежь как глобальная пробле
ма современного мира // Молодежь XXI века: толерантность как способ
мировосприятия. — Н. Новгород, 2001. С. 8–9.
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чие, она противостоит культурным традициям этноса, в ней от
сутствуют представления об общественном идеале, о смысле
бытия, о доле духовного творческого начала в человеке. Она на
правляет человека в сферу обладания миром вещей, а не в сфе
ру созидания.

7. Современная социализация должна подготавливать боль
шинство людей к социальному существованию пассивных по
требителей, а активное творческое начало необходимо форми
ровать у небольшой части молодежи.

8. В разных странах реализуются разные типы образова
ния: эгалитарный, элитарный, элитный.

9. Информационный тип культуры обеспечивает поиск ода
ренных детей, элитное образование для них и активное отно
шение к миру.

10. Глобальная проблема современного образования состо
ит в разработке новых форм образовательных учреждений, ко
торые должны воспитать новые интеллектуальные творческие
элиты.

Естественно то, что наряду с глобализацией были и будут
факторами социализации молодежи государственные, регио
нальные, этнические, религиозные, образовательные и семей
ные основания. Суть дела не в том, что число факторов, детер
минирующих процесс социализации, “множится”, сущность
иная — почему глобализация становится очень быстро основ
ным фактором, почему новая причина успешно вытесняет бо
лее древние, устоявшиеся — традиционные.

Молодые люди находятся на этапе включения в обществен
ные отношения и, идентифицируясь с ними, интегрируются в
общество. Однако новое соотношение сил (факторов, детерми
нирующих социализацию) создает преграды и ограниченные
возможности и для идентификации с обществом, и для интег
рации в общество. Многие молодые люди лишены возможнос
тей реализовать свои жизненные замыслы и вынуждены отпра
виться на поиск других путей жизненного самоопределения.
Выход они находят в создании “организаций под себя”, демон
стрируя “непринадлежность” себя к обществу. В этом случае
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индивид может вводить собственные правила и создавать свой
мир, свое пространство для удовлетворения своих потребнос
тей, например: реперы, ролевики, жители виртуального мира
(Интернет), толкиенисты и др. Такой тип приспособления ин
дивида, при котором он существует в обществе, но не принад
лежит ему, называется эскейпизмом (уход от реальности)1.

Социализация молодежи, осуществляемая в новых услови
ях, в очередной раз способствует возрастанию интереса к про
блеме конфликта поколений. Существующие в науке подходы2

к трактовке причин возникновения конфликта поколений не в
состоянии объяснить современный “плюрализм обстоятельств”
и рост молодежной преступности. В этой связи большое значе
ние имеет разработка научной концепции поколения и конфлик
та поколений, осуществляемая путем интеграции данных соци
ологии, психологии и педагогики. При этом за старшим поколе
нием остается постоянный социокультурный долг, выражаю
щийся в том, что молодые люди не без оснований приписывают
обществу ответственность за то, что происходит в их собствен
ной жизни.

В социологии представления и данные о социализации мо
лодежи ставят вопрос об адекватности научных выводов и ре
зультатов. Сложившиеся социологические подходы строятся на

1 Козлова В. О. Молодежный эскейпизм как альтернатива существо
вания в российском обществе // Тезисы докладов и выступлений на II
Всероссийском социологическом конгрессе “Российское общество и соци
ология в XXI в.: социальные вызовы и альтернативы”. В 3 т. Т. 3. — М.,
2003. С. 106–108.

2 Представители биологизаторского подхода объясняют возникнове
ние “возрастного конфликта” исключительно с точки зрения физиологи
ческих особенностей, игнорируют роль социальных факторов (Ш. Бюллер,
Э. Шпранглер, В. Хоффман). Представители социологизаторского подхода
утверждают, что возникновение конфликта между поколениями имеет ис
ключительно исторические и социальные причины, например “доступ к
культуре” (К. Мангейм, К. Людгке, Л. Розенмайр). Сторонники стратифи
кации общества по классам абсолютизировали роль классовой борьбы в
возникновении конфликтов, в том числе, между представителями различ
ных поколений (К. Маркс, А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, К. Цеткин).
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характеристике устойчивых социальных образований, имею
щих институционально закрепленную форму. Вместе с тем у
молодежи система статусов и ролей имеет весьма неопределен
ные очертания. В этой связи ошибочно использование в иссле
дованиях по молодежной проблематике тех наработок по типо
логии и стратификации, которые применяются к взрослой час
ти населения. Например, для социального статуса молодежи
характерны: формирующаяся позиция, динамичность, перспек
тивность, приобретение различных критериев и признаков, раз
ный объем прав, обязанностей, знаний молодежи разного воз
раста и т. д. Для социализации молодежи естественны самые
разные отклонения: в образовании, обладании информацией,
умениях и навыках, формах преступности, преждевременное
или запаздывающее освоение норм и ценностей и т. д.

Предыдущая социальная научная практика в исследовани
ях проблем молодежной социализации стремилась к поиску од
нородных групп и связей, доказательству универсальности вы
явленных закономерностей, обеспечению порядка и стабильно
сти в обществе. Зачастую ученые просто игнорировали специ
фику и сущность жизненного мира молодых людей. Современ
ная социология предпринимает попытки уйти от универсаль
ного подхода, когда единицей изучения выступает не конкрет
ный молодой человек, а часть его социальной роли или социаль
ного статуса. Проблемы и результаты социализации молодежи
подсказывают науке необходимость формирования эвристичес
кого, полипарадигмального подхода в социологии молодежи.

§ 3. Ìîäåðíèçàöèÿ îáùåñòâà
è ïîâåäåíèå ðîññèéñêîé ìîëîäåæè

Молодежь занимает важное место в общественных отноше
ниях, производстве материальных и духовных благ. Однако ее
положение в обществе и степень ее участия в созидательной
деятельности напрямую зависят от действий общества и госу
дарства. Рассуждая в этом плане о современной России, нельзя
сказать, что государство не обращает внимания на молодежь,
по крайней мере с формальных позиций. Общеизвестным фак
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том являются государственная молодежная политика и соци
альная работа с молодежью.

Под государственной молодежной политикой (ГМП) подра
зумевается деятельность государства, направленная на созда
ние правовых, экономических и организационных условий и га
рантий для самореализации каждого молодого человека и раз
вития молодежных объединений, движений и инициатив. Госу
дарственная молодежная политика — одно из специфических
направлений деятельности законодательных и исполнительных
органов власти с целью реализации творческого потенциала
молодежи и успешного вхождения ее в самостоятельную жизнь.
Государственная молодежная политика — общее дело государ
ства, политических партий, общественных объединений. Объек
том государственной молодежной политики являются гражда
не Российской Федерации (включая иностранных граждан и лиц
без гражданства) в возрасте от 14 до 30 лет, молодые семьи, а
также молодежные объединения. К ее субъектам относятся го
сударственные органы и их должностные лица, молодежные
объединения и ассоциации, а также сами молодые граждане.

Создание современной системы координации молодежной
политики началось в январе 1992 г., когда распоряжением Пре
зидента РФ была введена должность полномочного представи
теля правительства РФ по делам молодежи. В 2005 г. был опуб
ликован новый аналитический доклад “Положение молодежи в
России”. В докладе анализируются основные проблемы подра
стающего поколения, включая профилактику безработицы, асо
циального поведения, наркомании, алкоголизма и т.д. Большое
внимание в исследовании уделено перспективам развития мо
лодежной политики в России, прогнозам изменений положения
российской молодежи в ближайшие годы.

Начиная с 1992 г. и по настоящее время были опубликова
ны ряд Указов Президента РФ, постановлений Правительства
РФ, положений о Комитете Российской Федерации по делам
молодежи, докладов о “Положении молодежи в России”, феде
ральных законов, например “О государственной поддержке мо
лодежных и детских общественных объединений”, и многих
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других важных документов государственного уровня, имеющих
отношение к российской молодежи.

Невозможно не заметить своеобразия государственного
отношения к российской молодежи, оно заключается в отсут
ствии последовательности, что, в свою очередь, нарушает пре
емственность в межпоколенных отношениях. Каждый после
дующий этап истории России как бы отрицает, отвергает пре
дыдущий, получается какаято прерывная история. Причем
устраняются не только недостатки, но и наиболее существен
ные накопленные достижения. Модернизация нашего общества
свелась к идейномировоззренческому вакууму, одни соци
альные ценности отвергнуты, а других нет. Отсутствие идеа
лов и целей в жизни отрицательно сказывается особенно на
молодежи, для которой обязательно должны быть определен
ные идейномировоззренческие ориентиры для личного раз
вития и формирования гражданственности и патриотизма.
Изменения в обществе глубинно повлияли на молодежь. Ре
зультатом объявленной первыми реформаторами деидеологи
зации российского общества стал процесс распространения
духовной деградации значительной части молодежи. “В про
цессе отрицания советской идеологии наша молодежь оказа
лась беззащитной под натиском западной идеологии (которую
на Западе не собирались отменять) и массовой культуры, не
сущей такие пороки западного свободного мира, как культ на
живы, насилия и гомосексуализм, уход молодого поколения в
иллюзорный мир с помощью наркотиков и психотропных ве
ществ. .... На смену духовным подлинно человеческим ценнос
тям россиян пришли ценности в основе своей меркантильные,
предполагающие только материальное обогащение и плотские
наслаждения, формирующие у молодых индивидов жесткий,
порой бесчеловечный прагматизм и утилитаризм. Причем до
стижение материального богатства и наслаждения благами
цивилизации предполагается достигать любыми средствами,
в том числе имеющими аморальный, антигуманный характер.
Объявленная демократами безграничная свобода личности от
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общества в молодежной среде россиян трансформировалась во
вседозволенность и безнаказанность”1.

Последние два десятилетия в России ценности, транслиру
емые основными агентами социализации, существенно измени
лись. В частности, резким образом изменились ценности, транс
лируемые СМИ. Телевидение для современных подростков —
один из несомненных авторитетов. Однако экранный образ да
леко не достойный пример для подражания. Имеет место оби
лие рекламы, токшоу, программ, основанных на принципе на
живы, секса и насилия, циничного отношения к жизни и, наобо
рот, забыты просветительские и образовательные программы.
Создается впечатление, что телевидение — некая самодоста
точная система, работающая сама на себя.

Идеалы предыдущих поколений, труд, военные и граждан
ские подвиги, достижения дедов и отцов, девичье целомудрие,
женская верность, материнская самопожертвенность, ценнос
ти семьи стали высмеиваться и представляться в качестве чего
то отжившего и мешающего современной жизни. Воспитатель
ная составляющая в структуре социализации молодого поколе
ния малозначима, а в сущностном содержании не только не од
нородна, но наполняется и прямо противоположными целями.

Расслоение российской молодежи по уровню благосостоя
ния, образования, работы, месту проживания имеет несравни
мые количественные и качественные показатели. Современная
российская молодежь различается не столько возрастнокогор
тными особенностями, сколько нарастающими социальными.
Грань проходит не только по линии “богатая — бедная моло
дежь”, она продолжается по социальной адаптации к новым ре
алиям жизни, в обладании статусноролевых позиций в обще
стве, в социальной самоидентификации, в неравенстве старто
вых возможностей. Социальная политика, проводимая в режи
ме “латания дыр”, и отсутствие концепции формирования лич

1 Волков Ю. Г. Молодежь и гуманистическая перспектива России //
Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и аль
тернативы. — М., 2003. С. 56–57.
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ности в масштабе государственной молодежной политики при
вели к тому, что преступность быстро омолаживается1, число
осужденных, число беспризорников, наркоманов, умственно
отсталых позволяет говорить о том, что в России сложилась кри
зисная ситуация с молодежью.

Молодежь — стратегический ресурс общества. Следует
признать, что часть поколения вырастает без веры в идеалы и
авторитеты.

Поведение российской молодежи в условиях современной
российской действительности крайне разнообразно. Наряду с
позитивными примерами имеются и явные протесты. “К сожа
лению, на нынешнем этапе отечественной истории молодежная
протестность столь очевидна, что создает эффект социального
торможения, ибо нарушена гармония духовного и материаль
ного производства, ценностей и смыслов жизни, разнопоколен
ческих родственных связей, без которых оптимизм нашего бу
дущего бесперспективен”2. Имеется и третья часть молодежи,
которая исповедует психологию социального иждивенчества и
ждет от общества решения их проблем по обеспечению работой
или средствами к существованию. В последние годы проблема
карьеры все более привлекает внимание российских исследо
вателей. Можно утверждать, что карьера для многих молодых
людей является одной из основных ценностей.

Однако в процессе продвижения по карьерной лестнице
молодые люди начинают понимать, что нередко недостаточно
наличия хорошего образования и трудолюбия. Как бы ни отно
сились к бюрократии и к коррупции, но совершенно ясно, что в

1 По данным ГУВД Москвы, сегодня подростки убивают в 20 раз чаще,
чем их родители 20 лет назад. Инспекторы ИДН мрачно шутят: преступ
ность омолаживается такими темпами, что скоро злодеев будут забирать
в тюрьмы прямо из песочницы (см.: Романенко М. В. Криминализация со
циальных отношений в капитализирующейся России // Закономерности
преступности, стратегия борьбы и закон. — М., 2001. С. 58).

2 Волович Л. А. Социальные проблемы молодежной адаптивности к
жизни // Современное российское общество : состояние и перспективы. —
Казань, 2005. С. 179.
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современных российских условиях они стали социальными ин
ститутами и их влияние на приближение молодежи к “благам
цивилизации” бесспорно. Очень близким по целям существова
ния к данным институтам в России является институт “Моск
вы”, а также институт “Власти”. Сотни тысяч молодых россиян
ежегодно после окончания вузов вынуждены “бежать на поклон
к Москве, к властьдержащим, к богатым работодателям”. В ре
гионах нет работы для молодых специалистов.

Крайне мало изучены явления, которые, несомненно, ока
зывали и продолжают оказывать на мировоззрение молодежи
глубинное влияния, это распад СССР, война в Чечне, взрывы
жилых домов и вагонов метро, захват и гибель школьников в
Беслане, трагедии в армии и т. д.

Создавшаяся реальность современной жизни, насыщенная
конфликтнокризисными условиями и экстремальными ситуа
циями, придает маргинализации социально деструктивный ха
рактер. Данный характер проявляется в усилении экстремист
ских настроений и в особенностях молодежных субкультур. Ба
зовыми характеристиками современных экстремистских про
явлений в молодежной среде являются радикальная активность,
действенная агрессивность, крайне выраженная напряженность
и особая “изощренная инициативность”.

Субкультурные молодежные образования складываются
под влиянием социальной и экономической нестабильности рос
сийского общества; явно финансово озадаченной социальной
мобильностью; утерей нормативноценностных оснований, ко
торые должны поддерживать социальную солидарность и одоб
ряемую, социальную идентичность. Типология формирующих
ся молодежных субкультур ориентирована на связь с кримина
лом, на западные молодежные идеалы, на ценности советского
прошлого.

В молодежных программах редко подчеркивается то, что
именно данная молодежь скоро займет ведущие позиции в об
ществе. Диагностика социального самочувствия утверждает, что
молодежь живет по принципу “здесь и сейчас”, но им придется
жить “там и завтра”. Социальное самочувствие молодежи наи
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более полно отражается в настроениях и ожиданиях. Они раз
нообразны: сохраняется “тоска по чуду”, происходит сокраще
ние “перспективных оптимистов”; растет усталость и разоча
рование от ожидания перемен, увеличивается число живущих
только сегодня — такие результаты подтверждаются во мно
гих социологических исследованиях. Вероятно, деградация и
дегуманизация молодежи будут продолжаться до тех пор, пока
не появится новая идеология, адекватно соответствующая сущ
ности России. Для нашей молодежи исторически приемлемым
будет приоритет духовного богатства над материальным. Идеа
лы и ценности должны быть социально гарантированы. Это от
носится к образованию, профессионализму, трудолюбию, граж
данственности, дружелюбию, семье и ее ценностям, трудоуст
ройству. Наша молодежь, опираясь на исторически жизнеспо
собные традиции и инновационные задатки, имеет возможность
стать деятельным субъектом истории. Молодежные запросы
должны быть уравновешены признанной ответственностью и
чувством долга за себя, свою семью, родину и за мир в целом.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Раскройте содержание понятий “молодежь” и “социа
лизация”.

2. Какие подходы применяются в научной литературе к оп
ределению понятия “молодежь”?

3. Какие теории, используемые в социологии молодежи, вам
известны?

4. Как изменился взгляд на молодежь в процессе истори
ческого развития человечества?

5. Назовите основные институты социализации молодежи.
6. Какие исторические этапы прошла в своем становлении

социология молодежи?
7. Что изучает социология молодежи?
8. Какие социальные состояния присущи современной рос

сийской молодежи?
9. Каким образом воздействует на молодежь процесс гло

бализации?
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10. К каким основным ценностям стремится современная
российская молодежь?

11. Что включает в себя проблема социального развития
молодежи?

12. Какие изменения происходят в концепции социализа
ции молодежи в истории социокультуры?

13. Что вам известно о государственной молодежной поли
тике в России?

14. Какие субкультурные молодежные образования Вам
известны, чем они отличаются друг от друга?
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Ãëàâà 19. Ñîöèîëîãèÿ ëè÷íîñòè

§ 1. Î ïîíÿòèè “ëè÷íîñòü”, åå ñòðóêòóðå è òåîðèÿõ

Социология не может не интересоваться личностью по раз
ным основаниям. Вопервых, само общество, общественная
жизнь — это не что иное, как совокупность явлений и процес
сов, происходящих между личностями. Вовторых, люди посто
янно воздействуют друг на друга, в первую очередь своими осо
бенностями, и данные особенности несомненно важны для со
циологической науки. Втретьих, что произойдет с культурой,
если у человека возникнут дополнительные возможности быть
самим собой, он освободит себя от детерминирующих его усло
вий, осознает свою свободу и неповторимую индивидуальность?
Вчетвертых, современная социология все в большей степени
стала склоняться к позиции, что самое главное — это изучение
поступков человека, а не исследование несуществующих в ре
альности идей, мифов, идеалов. Впятых, уже не одно столетие
в разных науках, изучающих человека, продолжаются дискус
сии и полемика по вопросу установления жизненной “природы
человека”, которая детерминирует поведение людей, а ее по
знание могло бы стать основанием для различных предвидений,
перспектив и прогнозов.

Один из ведущих представителей прагматизма Джон Дьюи
выражение “человеческая природа” употреблял в следующих
значениях: 1) то же самое, что определенная врожденная и пер
вичная биопсихическая конституция, общая всему виду; 2) со
вокупность устойчивых психологических сил и свойств, управ
ляемых специфическими законами, из которых вытекают ос
новные неизменные стремления человека; 3) характеризуется
восприимчивостью и способностью отбора впечатлений, и она
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лишена какихлибо активных компонентов, врожденных моти
ваций и стремлений; 4) не является ни биологической конститу
цией, ни структурой психики. Она реализуется в создании куль
турных ценностей, социальных институтов, моральных норм и
т. п. В данных творениях, присущих только человеческому виду,
необходимо искать основные черты человеческой природы.

Понимание личности как социального явления было обосно
вано К. Марксом, который указывал, что “сущность “особой лич
ности” составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная
физическая природа, а ее социальное качество”1. Это понима
ние личности лежало в основе трудов таких широко известных
отечественных психологов, как Л. С. Выготский и В. М. Бех
терев.

Существуют весьма обширное количество понятий “лич
ность”. В качестве наиболее распространенного приведем опре
деление из “Философского энциклопедического словаря”: “Лич
ность, общежитейский и научный термин, обозначающий:
1) человеческого индивида как субъекта отношений и сознатель
ной деятельности (лицо в широком смысле слова) или 2) устой
чивую систему социальнозначимых черт, характеризующих
индивида как члена того или иного общества или общности. Хотя
эти два понятия — лицо как целостность человека (лат. рezsona)
и личность как его социальный и психологический облик (лат.
persona (itas) — терминологически вполне различимы, они упот
ребляются иногда как синонимы”2.

Феномен личности в качестве историкокультурной реаль
ности в общественных науках крайне многолик. Во многих фило
софских, социологических и психологических научных трудах
личность трактуется прежде всего как “система ценностносмыс
ловых отношений человека”: у Ф. Ницше она живет “по ту сторо
ну добра и зла”, у Э. Фромма личность на рациональной основе
ищет нравственную свободу, И. В. Киреевский и А. С. Хомяков

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т. 1. — С. 242.
2 Философский энциклопедический словарь. — М.: Сов. энциклопе

дия, 1983. С. 314.
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под данным понятием понимали цельную, восстанавливающую
соборность, личность, а Л. П. Карсавин понимал под личностью
“всеединого человека”.

Исключительность положения человека в мире и обществе
особо подчеркнул Протагор в широко известном изречении:
“Человек — мера всех вещей”. Долгое время феномен личности
в качестве историкокультурной реальности философскими
теориями рассматривался либо на базе теологических конструк
ций, либо на базе раннего греческого гуманизма. Затем различ
ным интерпретациям личности отдавали существенное внима
ние натуралисты и эволюционисты.

Естественные науки свой интерес к личности человека ви
дят прежде всего в изучении организма человека, его функций,
свойств и процессов. Естественно, сами по себе природные ос
новы общественной жизни личности для познания, несомненно,
важны и интересны. Однако натуралистические и природные
теории и концепции недостаточны для масштабного и глубин
ного понимания общественной жизни в целом и конкретно для
проблем становления и развития личности. Поэтому современ
ная наука все в большей степени исследует личность, опираясь
на социологопсихологические теории. При этом ни социология,
ни психология не должны избегать ясной философской поста
новки вопроса о соотношении личности и общества. В этом пла
не нельзя не вспомнить знаменитый тезис К. Маркса, что “сущ
ность человека не есть абстракт, присущий индивиду. В своей
действительности она есть совокупность всех общественных
отношений”1.

Современные социологические теории, рассматривающие
личность в процессе своего развития, опирались на противоре
чия между марксизмом, с одной стороны, и теориями наслед
ственности, теорией инстинктов и теорией жизненной челове
ческой природой — с другой. Процесс научных разработок в сто
рону исследований личности человека как фактора обществен
ной жизни был предопределен не только философией и социо

1 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., Т. 3. С. 3.
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логией марксизма, но и социологией малых групп. Социологи
малых групп пришли к выводу, что источники однородности
человеческих свойств скорее расположены не во врожденной
психофизической основе, а в структуре тех групп, которые ока
зывают сильнейшее влияние на процесс социализации челове
ка (семья, друзья, ровесники, соседи т. д.). Исследования неболь
ших социальнопсихологических групп позволяли сделать вы
вод о том, что человек не обладает человеческой природой при
рождении, она взращивается и приобретается в условиях со
вместной социальной жизни.

Современные достижения ряда наук, имеющих отношение
к человеку, свидетельствуют о сложности проблемы определе
ния личности и ее составных элементов. Мы считаем, что лич
ность человека является интегральной целостностью биогенных,
психогенных, социогенных и духовногенных качеств. По край
ней мере, на это указывают достижения биологии, психологии,
социологии, философии, генетики и медицины. Социолог не дол
жен, исследуя личность человека, игнорировать биологические,
биопсихологические, генетические, социокультурные и духов
ные составляющие. Проблема состоит в том, что современная
социология не может дать ответа на вопрос, насколько состав
ляющие личность элементы важны.

В социологии имеется попытка, в которой представлен ин
тегрированный комплекс элементов, из которых создана соци
альная личность индивида. Польский социолог Ян Щепальский
в интегрированный комплекс структуры социальной личности
включил следующие элементы: а) процесс социализации, т. е.
процесс превращения биологического организма новорожден
ного ребенка в активного участника общественной и культур
ной жизни. В этом процессе воспитывающие группы (семья,
школа, группа ровесников) передают человеку ряд ценностей и
систем ценностей. Среди них находится также культурный иде
ал личности1; б) второе слагаемое личности — социальные роли,
выполняемые в различных коллективах; в) третье слагаемое —

1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.  С. 69.
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субъективное “Я”, созданное под влиянием воздействия других
представлений о собственной особе; г) четвертое слагаемое —
отраженное “Я”, — комплекс представлений о себе, созданный
из представлений других людей о нас самих1.

Большое влияние на концептуальные взгляды в деле изуче
ния личности оказал Зигмунд Фрейд. Фрейд объединил две основ
ные потребности человека (первая — инстинкт жизни (эрос), вто
рая — инстинкт смерти (танатос)) с влиянием общества, и его мо
дель личности состояла из трех частей: Ид, ЭГО и Суперэго. Ид (от
лат. “оно”) воплощает основные влечения человеческого существа,
которые бессознательны и требуют немедленного удовлетворения.
Ид существует при рождении, новорожденный требует внимания
к себе, прикосновения и пищи. Общество противостоит завязанно
му на себе Ид, поэтому у человека появляется Эго (от лат. “я”) как
сознательное начало. Эго — это сознательные усилия индивида,
направленные на уравновешивание врожденных влечений к по
иску наслаждения с требованиями общества. Эго (“Я”) развивает
ся, когда мы осознаем себя, в это время человек начинает осозна
вать, что он не может получить всего, чего он желает. Позднее в
человеческой личности развивается Суперэго (от лат. “над” или
“помимо” эго) — это культурные нормы, ценности и нормы, ин
тернализированные индивидом. Суперэго — это наша совесть, она
объясняет человеку, почему он не может получить всего, чего он
желает. Культура, выступая в форме Суперэго, часто подавляет
эгоистические требования, заставляя тем самым индивида ужи
ваться с другими. Если конфликты в детстве не получают своего
разрешения, то они могут сказаться в форме расстройств личнос
ти в более поздних возрастах.

Швейцарский психолог Жан Пиаже изучал технологию
мыслительной деятельности человека в процессе личностного
становления. В этом процессе были выделены четыре стадии
когнитивного развития.

В первой, сенсомоторной, стадии дети до 2 лет познают мир
только чувственно, с помощью пяти чувств: осязания, вкуса,

1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. С. 67–76.
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обоняния, зрения и слуха. Поэтому “знание” сводится к непос
редственному сенсорному восприятию

Вторая, дооперационная стадия, свойственная детям от
2 до 6 лет, и на этом уровне развития человек начинает исполь
зовать языковые символы. Дети начинают думать разумно и
включают воображение, однако они еще не оперируют абстрак
тными понятиями.

Между 7 и 11 годами дети оказываются в третьей стадии
уровня человеческого развития (стадия конкретных операций).
На данной стадии дети способны характеризовать предметы и
события более чем одним символом, и они умеют, впервые, вос
принимать причинные связи в своем окружении.

Четвертая стадия в модели Пиаже — это стадия формаль
ных операций, здесь люди мыслят абстрактно и критически,
данные свойства развиваются начиная с 12 лет. Жан Пиаже счи
тал разум активным и творческим основанием в процессе ста
новления личности.

В теории социального бихевиоризма (автор Джордж Гер
берт Мид) объясняется, каким образом социальный опыт фор
мирует личность индивида.

Мид отрицал идею З. Фрейда о том, что личность направ
ляется биологическими силами, он также не был сторонником
теории Пиаже о связи развития личности с ее биологическим
созреванием.

Основным понятием в теории социального бихевиоризма у
Мида является “Я” — термин, обозначающий ту часть личнос
ти индивида, которая складывается из самосознания и образа
“Я”. Причем, Мид рассматривал “Я” как продукт социального
опыта. Содержание “Я” не является частью организма и отсут
ствует при рождении. В социокультуре социальный опыт реа
лизуется с помощью обмена символами. Только люди пользу
ются словами, движениями, эмоциями для создания смысла.
Животное способно реагировать на то, что делает человек, но
человек способен предугадать и то, что у другого человека на
уме. Кроме этого, у человека есть способность оценить ситуа
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цию с чужой точки зрения. С помощью символов мы видим себя
“в чужой шкуре” — глазами другого человека.

Для личности, окружающие, по сути, служат зеркалом, в
котором мы видим себя. Личные представления о себе предоп
ределены тем, что, по нашему мнению, думают о нас другие.
“Зеркальное “Я” — это образ “Я”, который основан на наших
мыслях о том впечатлении, которое мы производим на других.

Кроме того, по Миду, любой социальный опыт включает в
себя два компонента, поскольку мы, принимая роль другого,
осознаем себя. Первый компонент — это активная сторона “Я”,
“Я” в качестве субъекта. Данную сторону “Я” Мид назвал “J”.
Но “Я” еще и объект, когда мы видим себя глазами других.
Объективную сторону “Я” Мид назвал “Ме”.

Основное в развитии личности по теории Мида — умение
принимать роль другого. Происходит это с помощью разных со
циальных технологий: младенцы имитируют, копируют пове
дение (поскольку они имеют ограниченный социальный опыт).
Более взрослые дети принимают роль другого через игру. От
простых игр дети переходят к сложным играм и к 7 годам боль
шинство детей уже обладают таким социальным опытом, кото
рый позволяет им принимать участие в командных играх. Да
лее социальная жизнь заставляет усваивать культурные нор
мы и ценности, и личность использует нормы, правила и ценно
сти в качестве системы координат для оценки самих себя. С те
чением жизни “Я” изменяется вместе с нашим социальным опы
том; поэтому мы сами играем главную роль в собственной соци
ализации нашей личности.

Философы, социологи и психологи и в наше время с разных
позиций изучают личность. Ряд научных подходов в исследова
нии личности укоренились и широко используются. К таким
подходам можно отнести: индивидуальный, межличностный,
субъективный, объективный, комплексный, естественнонауч
ный, психоаналитический, деятельностный, ролевой, идентифи
цированный и др.

Разнообразие подходов в исследовании личности объясня
ется тем, что в ряде случаев приоритет отдается изучению черт,
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установок, свойств личности, в других случаях первоначально
исследуют закономерности процесса взаимодействия. Нередко
конкретизация подхода определяется целью исследования. На
пример, И. С. Кон приводит следующий пример, свидетельству
ющий о том, что одно и то же поведение личности поразному
объясняется на индивидуальнопсихологическом и социологи
ческом уровнях: “Например, что Иван Иванович Иванов не ла
дит со своей тещей, можно объяснить несходством их характе
ров, разностью воспитания и т. д. Но то же самое можно объяс
нить общими особенностями современной нуклеарной семьи…
тяготеющей к автономии от родителей, отрицательным стерео
типом тещи, укоренившимся в общественной психологии, и т. п.
Эти два уровня объяснений явно не совпадают и в то же время
не противоречат друг другу. Какое объяснение применить —
зависит от целей исследования”1.

Понятие “личность”, ее структурные элементы и тенден
ции развития зависят от широко распространенного представ
ления о том, каким должен быть идеал личности. Практически
каждой культуре присущ свой идеал человека; Древняя Гре
ция, Китай, США создали свои идеалы личностей. Теория и
практика изучения и решения проблем личности зависят от
принадлежности человека к тому или иному классу и сословию,
от возраста и пола, от профессиональных и социально ролевых
особенностей.

Современные российские обществоведы — братья Гагаевы,
основываясь на теории субстратного подхода в познании раз
вивают свое понимание феномена личности как историкокуль
турной реальности. “Личность не может быть исчерпывающа —
прежде всего со стороны ее мышления и поведения… онтология
личности не есть бытие ее с самой собой, бытие ее в семье, в груп
пе, в классовой, профессиональной, иной социальной общности,
онтология личности есть ее бытие в культуре как отдельном
развивающемся на своей собственной основе, имеющем перио
ды “детства”, “юности”, “зрелости” историческом целом и лишь

1 Кон И. С. Социология личности. — М.: Политиздат, 1967. С. 11.
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в соответствии с этим бытие с самой собой и пр. Личность — и
это принципиально — не столько вынужденно оберегает себя в
том или ином качестве в данном историкокультурном конти
нууме, сколько находит себя истинной именно в нем: она пред
расположена в силу генетических и иных социально детерми
нированных факторов являть себя в логике онтологии, аксио
логии и гносеологии вбирающей ее в себя материнской культу
ры. Бытие личности в мире материнской для нее культуры и есть
предпосылка для развития у нее способности творческого всмат
ривания в иные культурные пространства”1.

По мнению авторов, наука движется к пониманию истори
кокультурного субстрата “внутренней позиции личности” как
основной ее внутренней характеристики, без этого невозможно
не только осмысление мотивационной сферы поведения лично
сти, но и ее понимания и корректировка поведения личности на
историкокультурной реальности2.

Как мы видим, проблема личности — комплексная пробле
ма, которую изучают и философы, и социологи, и психологи, и
педагоги. Учитывая сложность и полемичность многих вопро
сов, мы не стремились уложить материал в жесткие схемы, это,
вероятно, и невозможно сделать. Поскольку предметом обсуж
дения является личность человека, мы старались дать читате
лю пищу для самостоятельных размышлений.

§ 2. Ëè÷íîñòü è îáùåñòâî

По большому счету, вероятно, каждый человек знает, что
подразумевается под словом “общество”. Скорее всего, большин
ство ответов на вопрос о том, что такое общество, будут иметь
такой смысл — это все мы или это когда людей очень много. Так
что же необходимо понимать под обществом, которое несомненно
образуют люди и которое, тем не менее, эти же люди специаль
но не создавали?

1 Гагаев А. А., Гагаев П. А. Русские философскопедагогические уче
ния XVIII–XX вв. — М.: “ТИД “Русское слово”. — РС”, 2002. С. 13–14.

2 Там же. С. 15–16.
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В социологической науке понимание общества как социаль
ной реальности сопровождалось выработкой различных концеп
туальных подходов по проблеме взаимосвязи общества и лич
ности.

Один из классиков социологии, Эмиль Дюркгейм, утверж
дал, что “любить общество — значит, любить нечто вне нас и
нечто внутри нас”. По его мнению, общество — это нечто боль
шее, чем образующие его индивиды, и живет оно своей собствен
ной жизнью, которая выходит за возможности жизнедеятель
ности личности. Общество существует до нашего рождения, оно
формирует нас и остается после нас. Общество больше суммы
его частей; оно существует как сложный организм. Да, общество
создали люди, но оно имеет собственную жизнь и требует пови
новения от людей. Общество не только “вне нас”, но и “внутри
нас”. Личность человека, наши действия, мысли и чувства — все
это детерминировано обществом. Кроме концепции Э. Дюркгей
ма в социологии имеются и другие теории, уделяющие внима
ние взаимосвязи личности и общества.

“Атомистическая” теория в социологии понимает общество
как совокупность действующих личностей. Немецкий социолог
Георг Зиммель писал, что “общество вообще представляет со
бой взаимодействие индивидов”. В современной социологии
“атомистическая” теория более известна как “сетевая” теория
общества (network theory).

Если в “сетевой” теории основным предметом для социоло
гов является тип отношений между людьми и между личнос
тью и обществом, то в “групповой” теории, или в теории “соци
альных групп” (social qroup theory) основным предметом явля
ются человеческие группы, и общество здесь понимается как
совокупность различных пересекающихся групп людей (концеп
ция американского социолога Ф. Знанецкого).

Еще одна теория категорию общества рассматривает в ка
честве системы социальных институтов и организаций. Англий
ский социолог Том Боттомор и американский социолог Сеймур
Линсет считают, что именно социальные институты гарантиру
ют устойчивость и преемственность отношений между людьми.
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Феноменологическая социология изучает общество как спо
соб существования человека. По мнению западноевропейских
социологов П. Бергера и Т. Лумана, общество является продук
том человека. Иными словами, получается, что люди являются
продуктом того самого общества, которое они сами создают.

Имеются в социологии и другие концепции, исследующие
место, роль и значимость человека в обществе. К таким концеп
циям необходимо отнести функциональную, конфликтную и
бихевиористскую.

В теории общества, созданной К. Марксом, было указано на
качественные отличия в действиях сил природы и общества.
Социология марксизма, вероятно, одна из первой в истории на
уки стала рассматривать общество не вообще, а конкретно, не
только в статике, но и в динамике. В марксистской социологии
под обществом принято понимать относительно устойчивую си
стему социальных связей больших и малых групп людей, под
держиваемых силой обычая, закона, социальными института
ми (гражданское общество), основывающуюся на определенном
способе производства, распределения, обмена и потребления
материальных и духовных благ (человеческое общество). По
К. Марксу, общество — это “продукт взаимодействия людей”.

Человек, по К. Марксу, “создан” общественными силами,
но он одновременно и “создатель” этих общественных сил.
С одной стороны, люди “определяемы”, а с другой — они имеют
возможность “определять”, и данное противоречие поддержи
вает общество в его постоянном стремлении к изменению. А глав
ным в этом процессе в социологии марксизма является отноше
ние между человеческой природой и трудом.

Как отмечал К. Маркс, главное в личности не ее абстракт
ная физическая природа, а ее социальное качество. Поэтому
характерными чертами личности являются: самосознание, цен
ностные ориентации, социальные отношения, известная авто
номность в отношении к обществу, ответственность за свои по
ступки.

Отсюда ясно, что личностью не рождаются, а становятся.
С одной стороны, родившийся ребенок — это человек, но пока
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еще не личность. Но, с другой стороны, любой человек является
носителем важнейших социальных качеств своего общества и,
выступающий как соответствующий субъект социальной жиз
ни, должен рассматриваться как личность. “Поэтому, строго го
воря, понятие “человек” целесообразно использовать тогда, ког
да важно выделить принадлежность лица к человеческому роду
(homo sapiens), обладание им всеобщими для всех людей черта
ми. Когда же надо подчеркнуть, что речь идет не о всем челове
честве, не о всех людях, не о любом, а о конкретном человеке,
тогда используется понятие “индивид”. От этого необходимо
отличать понятие “индивидуальность” как выражение своеоб
разия, неповторимости и даже уникальности конкретной лич
ности”1.

Для современной социологии личности крайне важными
являются такие понятия, как “социализация”, “социальный ста
тус” и “социальная роль”. Под социализацией принято понимать
процесс формирования социально значимых черт личности. Со
циализация включает в себя процессы как социально организо
ванного воздействия на личность со стороны общества, так и
стихийно складывающееся их воздействие. С помощью социа
лизации человек приобщается к социальной жизни, получает и
изменяет свой социальный статус и социальные роли.

Успешная социализация личности в обществе обусловлена
тремя факторами: ожиданиями, изменением поведения и стрем
лением к конформизму2. Наиболее интенсивно социализация
происходит в детстве и юности, но развитие личности продол
жается и в среднем, и в пожилом возрасте. Социализация — это
процесс, который постоянно сопровождает личность, и он ни
когда не кончается. По мнению сторонников адаптивистского
подхода, изменения процесса социализации у взрослых людей
объясняется тем, что переживания и кризисы в жизни взрос
лых и детей различны. Жизнь взрослых рассматривается как
ряд ожидаемых и неожидаемых кризисов, которые необходимо

1 Социология: Учеб. пособие. — М..: Знание. 1995. С. 160.
2 См.: Смелзер Н. Социология / Пер с англ. — М.: Феникс, 1994. С. 95.
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осмыслить и преодолеть. К подобным кризисам относятся смерть
близких, ухудшение здоровья, семья — как “опустевшее гнез
до”, развод, уход на пенсию, страх смерти и др. Разрешение од
ного кризиса не всегда помогает успешно адаптироваться к дру
гому кризису. В отличие от адаптивистского подхода социали
зации представители развивающегося подхода полагают, что
кризисы создают основу для дальнейшего роста личности в те
чение всей ее жизни (стадии человеческого развития социаль
ного психолога Эрика Эриксона1. Существует в социологии и
теория изменения личности Роджера Гоулда, из которой сле
дует, что социализация взрослых не является продолжением
социализации детей, это процесс преодоления психологических
тенденций, сложившихся у человека в детстве. В результате
формируется разумная мера недоверия к возможностям роди
телей и к другим “авторитетам”. Избавившись от детских ми
фов, человек становится терпимее, добрее и свободнее. В пос
ледние годы социологи как в теории, так и на практике стали
гораздо больше уделять внимание проблемам ресоциализации
и социализации пожилых. В процессе ресоциализации проис
ходит усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо пре
жних, или уже устаревших, или недостаточно закрепленных.

Процесс социализации пожилых специфичен в наше время
тем, что они ожидают более четкого и социально эффективного
определения их роли в обществе — это с одной стороны, а с дру
гой — поскольку пожилых как в абсолютных, так и в относитель
ных числах становится в мире все больше, следовательно, обще
ство обязано внести определенные изменения в общую культуру
под давлением возрастающей “субкультуры пожилых”.

Практически все социологи едины в перечислении тех эле
ментов (агенты социализации), которые способствуют социали
зации, — это семья, друзья, учителя, тренеры, социальные ин
ституты и социальные группы. Агенты социализации могут быть
представлены в качестве субъектов социализации — тех, кто
осуществляет процесс социализации, а объект социализации —
это тот, на кого направлен процесс социализации.

1 См.: Смелзер Н. Социология. С. 109–111.
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Крайне важны в социологии личности также понятия “со
циальный статус” и “социальная роль”. Каждый человек в об
ществе занимает определенное место и выполняет конкретные
функции, он обладает определенными правами и обязанностя
ми, обладает определенным социальным статусом. Социальный
статус подразделяется на предписанный (пол, возраст, нацио
нальность и т. д.) и приобретенный (должность, образование,
профессия и т. д.). Под социальной ролью в социологии принято
понимать ожидаемое поведение человека, связанное с его соци
альным статусом. От социальной роли следует отличать роле
вое поведение, которое означает не социально запрограммиро
ванное ожидаемое, а реальное, фактическое поведение того, кто
данную роль выполняет. Быть отцом — один из важнейших эле
ментов социальной роли семейного мужчины, но как поразно
му осуществляют эту роль мужчины!

В социологии личности сегодня активно обсуждается ряд про
блем, связанных с социализацией, например: социализация — это
один процесс или она состоит из нескольких процессов? почему
в обществе возрастает число случаев, когда социализация не
удачна? на каких основаниях можно типологизировать личность
и какие компоненты входят в состав социальной структуры лич
ности? В качестве одного из примеров приведем социальную
структуру личности (рис. 1), представленную отечественным
социологом Г. В. Осиповым1.

Понятно, что ни схемы, ни типологии, ни компоненты не в
состоянии в социологии дать полный ответ на вопросы о том,
что такое личность, каковы проблемы взаимоотношений меж
ду личностью и обществом. Скорее всего, не вся сущность бы
тия личности исчерпывается тем, что сегодня может быть по
знано. Методика, методы и формы познания ограничены вре
менем и, следовательно, ученые могут дать только относитель
ные знания. Не менее актуален, говоря о теории познания лич
ности, и тот факт, что личность, ее проблемы, да нередко даже
и ее поступки ученые пока вынуждены исследовать преиму
щественно в статике, а не в динамике. В то же время широко

1 Осипов Г. В. Социология и социализм. С. 156.
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известно, что человек — это быстро изменяющееся существо.
Современная наука недостаточно знает о волевых качествах
личности, о ее сознательных намерениях, не говоря уже о мно
жестве импульсов, идущих из бессознательной сферы. Поэто
му сегодня социология личности в большей степени изучает
реальные поступки человека. Полученные результаты далеко
не всегда отражают сущность решаемых теоретических и
практических задач, тем не менее сегодня это, вероятно, один
из самых идентичных и репрезентативных ответов науки, с
учетом ее возможностей в деле исследовании такого сложного
предмета, каким является личность человека. Поэтому можно
будет считать успехом, если социология личности будет отве
чать требованиям сегодняшнего дня. Вероятно, большего тре
бовать сложно и еще по той причине, что изменения, которым
подвержены личность и общество, имеют характер ускорения.

Рис. 1. Социальная структура личности
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§ 3. Ëè÷íîñòü è ïðîòèâîðå÷èÿ
ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà

Нами уже была отмечена взаимосвязь между личностью и
обществом. Однако личность не может полностью находиться
во власти общества и всеми элементами своей структуры при
надлежать ему. Каждый человек, каждая личность различают
ся не только между собой, но они есть нечто отличное и от обще
ства. Личность и общество находятся в состоянии постоянного
и, вероятно, неустранимого конфликта. Общество ущемляет и
нивелирует уникальные черты личности, заставляя ее вести
себя в соответствии с общепринятыми нормами и стандартами.
Для сохранения своей неповторимости, своего “Я” человек сам
вынужден выстраивать границы между собой и обществом. Для
сохранения полосы отчуждения между собой и обществом лич
ность использует ряд возможностей, однако наиболее доступ
ной для нее является сохранение свободы в своем внутреннем
духовном пространстве. Нередко по этому поводу говорят, что
он “ушел в себя”.

Трудности понимания личности связаны не только с позна
нием степени детерминированности человека обществом. Не
менее сложные вопросы, стоящие перед наукой, порождены
богатством и многогранностью личности. Каждая личность —
совершенно особая физическая, социальная, психическая и ду
ховная реальность. Каждый из нас содержит множество раз
личных возможностей и обладает рядом вариантов для совер
шения определенных действий. В то же время столкновение с
реальными общественными стандартами, наполненными жест
кими требованиями, дает человеку понимание ограниченности
его собственных возможностей, что вызывает неудовлетворен
ность не только собой, но и окружающим миром, культурой в
целом. Многие люди по разным причинам (здоровье, интеллект,
опыт, волевые качества и т. д.) не способны реализовать свои
возможности, а еще больше, вероятно, таких, которые не осоз
нают свой потенциал и таланты. Поэтому в реальной жизнедея
тельности не так много людей, которые существуют на самом
деле, на уровне своих возможностей. Показателем личности,
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несомненно, являются действия и поступки, которые осуществ
ляются и дают особый результат в обществе, они касаются мно
гих людей, они многим понятны и близки.

Несмотря на то что любой человек устроен очень сложно,
когда он поступает как личность, он, естественно, представляет
собой целостное образование особого рода. Однако эта целост
ность имеет особый характер; личность не есть целостность,
обусловленная генотипически, личность обусловлена как цело
стность социогенезом, который имеет, в свою очередь, предпо
сылки и в психогенезе и в природогенезе. По мнению советского
психолога А. Н. Леонтьева, “личность есть относительно поздний
продукт общественно исторического и онтогенетического раз
вития человека”1. На наш взгляд, совершенствование челове
чества неразрывно связано со степенью развития отдельных
личностей. Система будет тем совершеннее, чем богаче много
образие ее элементов. Гармония личности — это единство мно
гообразия ее элементов, а не насильственное устранение раз
личий. По мнению отечественного этика А. П. Скрипника, “ис
торическое развитие культуры утвердило идею, что аморализ
му противостоит гармоническая целостность внутреннего мира
личности. Эта гармония не может быть достигнута подавлени
ем многообразных душевных побуждений ни познающим разу
мом, ни безотчетной верой, ни даже чувством долга и уважения
к закону. Диктат рассудка грозит эмоциональным очерствени
ем и нравственным безразличием утилитаристского оттенка,
диктат чувственности — гедонистическим имморализмом, дик
тат веры — религиозным или какимнибудь иным идеологичес
ким фанатизмом”2. Для роста числа личностей и их многообра
зия необходима самостоятельность, нужна личная свобода. В то
же время как общество в целом, так и личность в отдельности
должны ясно понимать, что самовыражение личности не про
исходит без соперничества, без борьбы с другими и без исполь
зования других.

1 Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность / Психология лич
ности. Тексты. — М.: Издво Моск. унта, 1982. С. 21.

2 Скрипник А. П. Моральное зло в истории этики и культуры. С. 169.
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 Современный жизненный мир личности существенно ус
ложняется. Нередко это порождает противоречивые, не допус
кающие однозначного толкования эмоциональные состояния и
проблемы. Например, одиночество. В предыдущие века люди
жили теснее и редко обособлялись друг от друга, а одиночество
чаще всего понималось как физическая изоляция. По мнению
И. С. Кона, “многогранная личность нового времени, не отожде
ствляющая себя ни с одной из своих предметных и социальных
ипостасей, нуждается в обособлении от других и добровольно
ищет уединения. Вместе с тем она острее переживает одиноче
ство как следствие дефицита значимого общения или неспособ
ности выразить богатство своих переживаний”1.

В изучении проблем одиночества или других подобных дей
ствий личности по отношению к степени единства, степени стан
дартизированности общества социолог несомненно понимает,
что данные виды поведения являются продуктом культуры в
целом. Формы, типы и интенсивность свободы личности имеют
корни в истории человечества. “Способность к саморегуляции
поведения возникает только на основе того, что сначала пове
дение индивида регулируется извне. Человек вырабатывает в
себе способность отвечать изза того, что его призывают к отве
ту. …Ответственность создает свободу воли, а не предполагает
ее. Свобода воли — показатель внутренней цельности личнос
ти, возникшей на основе внешней интеграции”2. Причем выво
ды и результаты социологических исследований, указывающих
на то, что масштабы и формы одиночества, исчезновение тра
диций, разлагание системы родства и многое подобное не озна
чают, что личность разрывает свои корни с обществом, и мы
являемся свидетелями утери связи человеком с человечеством
вообще. Личности, принимавшие активное участие в данных
поступках, никак не в меньшей степени связаны с обществом,
по сравнению с теми группами людей, которым не свойственно

1 Кон И. С. В поисках себя: Личность и самосознание. С. 112.
2 Скрипник А. П. Этика: Учебник. — М.: Проект, 2004. С. 245.
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так поступать. Своим поведением данные личности, вопервых,
указывают на то, что во взаимоотношениях между человеком и
обществом появились новые противоречия, а вовторых, они
возвышают достоинство человека, являющуюся его внутренней
ценностью, которая органично и неразрывно связана с челове
чеством вообще, с видом homo sapiens1, а втретьих, данные по
ступки — это не что иное, как возможные пути развития взаи
моотношений между человеком и обществом. “Именно в такой
момент разрыва наиболее необходимо услышать призыв к
субъекту, понять, что не общественная ситуация управляет дей
ствием и сознанием, а что она сама является результатом куль
турных инноваций и общественных конфликтов”2.

Такое видение разрешения противоречия между челове
ком и обществом, это не только один из многочисленных воз
можных вариантов, но для социологии это одновременно еще
одно подтверждение единства множественного. Конкретно это
выражается во взаимосвязи социологии с социальной психоло
гией. Смысл поведения человека “убегающего” от общества со
циолог не должен отождествлять со спецификой сознания дан
ных участников — это, с одной стороны, а с другой — права,
значимость и пути реализации сознания возрастают в услови
ях более высокого уровня развития общества. Здесь присутству
ет и третья сторона, которая связана с правилом социологичес
кой мысли, а именно: социальное можно объяснять только со
циальным (одно из утверждений Э. Дюркгейма). Практика “убе
гания” от общества, естественно, социальна, однако она не ли
шена психологических и моральных объяснений.

Теории “разрыва корней” и кризисы общественных систем,
“исчезновение традиций” на практике способствуют росту эле
ментов скептицизма, усталости, отрешенности. Целый ряд вели
ких идей, движений, имеющих цель социального прогресса, за
терялись в современном реальном мире. Социальная пустота не
менее ощутима в общесоциологических теориях, посвященных

1 Скрипник А. П. Этика: Учебник. С. 279–298.
2 Ален Турен. Возвращение человека действующего. Очерк социоло

гии. — М.: Научный мир, 1998. С. 198.
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развитию общества. Ослабление общесоциальных идей и направ
лений позволило возвыситься национализму, бюрократии. Мы все
являемся свидетелями наложения деятельности более “искусст
венной” на деятельность “натуральную”. Средства массовой ин
формации дают самые свежие и разнообразные знания о “лич
ностях”, но, как это, казалось бы, ни парадоксально, они тем са
мым ослабляют роль личности. Техника, урбанизация, медицина
способствуют расширению возможностей для существования
человечества, в то же время заметен процесс нивелировки этно
сов, религий и в целом, по мнению К. Ясперса, человечество жер
твует своим бытием и вынужденно увеличить интерес к своим
истокам1. Личности сложно определить свое отношение к новому
возникшему противоречию, которое становится все масштабнее
в обществе. Составляющие данного противоречия — это “вырос
шее и сделанное”2. Искусственное заполняет мир человека, оно
вытесняет натуральное. Личность сегодня лишена единственно
го способа оценить, что лучше. Да и дать исчерпывающие ответы
науки на современные противоречия между человеком и обще
ством проблематично, так как не вся жизнь исчерпывается тем,
что может быть познано. Социологам ясно одно, что социология
личности как отраслевая часть общей социологической науки не
останется без предмета исследования по той простой причине,
что личность — это то, что постоянно самопреодолевается.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Чем обусловлены сложности определения понятия “лич
ность”?

2. Дайте характеристику “человеческой природы”.
3. Как определял “сущность человека” К. Маркс?
4. Что можно сказать по вопросу о “структуре социальной

личности”?
5. Какие вы знаете теории, посвященные изучению личности?
1 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М.: Политиздат, 1991.

С. 154.
2 См.: Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. — М.: Издво

“Весь мир”, 2002. С. 57–66.

 

                             2 / 73



368

6. Почему социологи, изучающие личность, нередко встре
чаются с трудностями?

7. Как происходит процесс социализации личности?
8. Приведите конкретные примеры, свидетельствующие о

влиянии современного общества на человека.
9. Приведите положительные и отрицательные последствия

влияния системных общественных кризисов на человека.
10. Всегда ли человек реализует свои возможности?
11. Знаете ли вы “гармонично развитую личность”?
12. Способен ли человек быть абсолютно свободным для об

щества?
13. Определите специфику личностного становления у со

временной молодежи.
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Ãëàâà 20. Ñîöèàëüíûå ïðîöåññû, ñîöèàëüíûå
èíñòèòóòû è îðãàíèçàöèè

§ 1. Ñîöèàëüíûå ïðîöåññû

Уже отмечалось, что человеческое общество является ди
намическим образованием, подвержено изменениям. Свидетель
ство этого — различные типы и виды обществ. Естественно, что
подвергаются изменениям также все элементы, все структуры
общества, особенно при переходе его от одного типа к другому.
Поэтому не случайно данному вопросу в различных социологи
ческих концепциях, школах, направлениях уделяется большое
внимание. Данное явление получило наименование социальных
процессов.

При определении социальных процессов исходят из родо
вого понятия “процесс”. С точки зрения социологической он
включает два толкования: 1) последовательная смена явлений,
состояний, изменений в развитии чеголибо; 2) совокупность
последовательных действий, направленных на достижение оп
ределенных результатов. Надо отметить, что процесс часто рас
сматривается как синоним понятий “изменение”, “развитие”,
“переход объектов из одного состояния в другое”.

Исходя из этого, социальный процесс можно интерпрети
ровать как последовательное изменение состояний или элемен
тов социальной системы (в данном случае общества) и ее подси
стем, любого социального объекта. Отметим, что в социологии
под объектами понимаются и группы людей, и отношения, и яв
ления, и другие компоненты общества как социетальной систе
мы. Эти изменения происходят под влиянием внутренних и вне
шних факторов (причин). К примеру, сущность, содержание и
форма государственности, других институтов, системы социаль
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ной работы, измененных в 1990е гг. — начале XXI столетия в
связи с переходом российского (советского) общества от одной
социальноэкономической и политической системы (социалис
тической) к другой (капиталистической).

В более общем плане к этим факторам изменений можно
отнести следующие: взаимодействие между разными соци
альными системами, структурами, институтами, разными об
щностями и группами людей. Такими формами взаимодействия
могут быть, в частности, конкуренция, соперничество, классо
вая борьба. К числу других важных факторов изменений сле
дует отнести технологические, а также идеологические.

История и нашей страны, и других стран, всего человече
ства на разных этапах показывает, что социальные процессы,
изменения могут иметь различную направленность: в сторону
улучшения, усложнения и совершенствования или в сторону
ухудшения, упадка, исчезновения, а также сочетать в себе оба
начала в какойто период времени.

Социальные процессы есть следствие связи и взаимодей
ствия следующих структурных элементов: 1) субъектов (госу
дарства, политических партий, общественных организаций и
движений и т. д.); 2) объективных условий (общественной сис
темы, окружающей среды, вещественной среды): экономичес
кие и общественнополитические условия, производственно
технические и технологические условия труда, производствен
нобытовые и материальнобытовые условия, возможности ре
ализации свободного времени, система образования, жилищные
и культурнобытовые условия, социальнопсихологический
климат в обществе, в трудовых ассоциациях, демографическая
ситуация и др.; 3) субъективных условий (способностей людей
воздействовать (или нет) на те или иные социальные процессы);
4) потребностей и интересов субъектов относительно тех или
иных процессов (например, смены форм собственности, участия
в политических и других общественных преобразованиях и т. д.).

В научной и учебной литературе дается различная класси
фикация социальных процессов. Это объясняется тем, что бе
рутся разные основания для их дифференциации: по степени
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общности, качеству, длительности протекания, субъекту и со
циальным силам их осуществления, целям и результатам, при
чинной обусловленности, иерархичности в структуре, сферам
проявления и т. д. Так, различают социальные процессы функ
ционирования, обеспечивающие воспроизводство качественного
состояния объекта, социальные процессы развития, обусловли
вающие переход объекта к качественно новому состоянию; при
этом развитие может быть прогрессивным и регрессивным, эво
люционным и революционным. Социальные процессы различа
ют также по объекту (человечество, общество, класс, организа
ция, малая группа и т. д.), по степени управления (стихийный
процесс, естественноисторический, целенаправленный). С уче
том того, что социальный процесс может рассматриваться не
только в узком смысле (как изменения в социальной сфере, в
социальных отношениях в собственном смысле), но и в широ
ком, можно выделить социокультурные, индустриальнотехно
логические и социальноэкономические процессы.

Следует также обратить внимание на отличие социальных
процессов от экономических, политических и других обществен
ных процессов, которое состоит в том, что субъектом движения
здесь является социальное качество человека и общества. Сво
еобразие социальных процессов состоит в том, что они прони
зывают все другие процессы общественной жизни, так как из
менение личности, класса, семьи, других социальных групп про
низывает все стороны их жизнедеятельности.

Все социальные процессы взаимосвязаны между собой, обус
ловливают друг друга в той или иной степени. Именно поэтому
наряду с уже указанными видами социальных процессов выде
ляют так называемые парные процессы. Они имеют симметрич
ные по структуре механизмы, отличаясь знаком направленнос
ти. Это интеграция и дифференциация системы, сплочение и кон
фликт в группах, стабильность и текучесть кадров и т. д.

В заключение следует отметить специфику социальных
процессов в современных условиях России. Их сущность и со
держание обусловливаются коренными преобразованиями: сме
ной одной общественной системы другой, изменением (в связи с
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этим) природы государства, других социальных институтов об
щества, социальной структуры, противоречивостью (“парнос
тью”) многих процессов, характеризующих черты (в какойто
мере) переходного состояния российского общества.

§ 2. Ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû

Уже отмечалось, что одним из важнейших элементов об
щества как социальной системы являются социальные инсти
туты. Термин “институт” имеет множество значений в разных
научных направлениях, происходит от латинского institutum,
что означает установление, устройство. В социологии, в соот
ветствии с ее объектом и предметом, пользуются понятием “со
циальный институт”, “социальные институты”.

Социальные институты представляют собой элементы
социальной структуры общества, трактуемой в самом широком
смысле этого слова. Это исторически сложившиеся устойчивые
формы организации совместной жизнедеятельности людей, ина
че, сложившихся (или складывающихся) между ними соци
альных связей, отношений. К числу социальных институтов от
носят определенную совокупность учреждений, соответствую
щую социальной структуре в широком смысле слова; совокуп
ность социальных норм и культурных образцов, предопределя
ющих устойчивые формы социального поведения и действия;
систему поведения в соответствии с этими нормами.

Каждый социальный институт характеризуется наличием
цели своей деятельности, функциями, которые обеспечивают
(должны обеспечивать) достижение такой цели, а также набо
ром социальных статусов и ролей, свойственных данному ин
ституту.

Социальные институты возникают в обществе для удовлет
ворения тех или иных потребностей. При этом следует иметь в
виду непреходящий (долговечный) и преходящий (недолговеч
ный) их характер. К первым, к примеру, относятся такие тра
диционные институты, как семейные, политические, экономи
ческие, образовательные и религиозные. К числу других можно
отнести изживший себя институт XVIII–XIX вв. дворянских
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дуэлей чести либо институт кровной мести (бытующий еще у
ряда народов и родоплеменных объединений).

Процесс образования социального института требует вре
мени и включает несколько последовательных этапов. Один из
ведущих социологов нашей страны, членкорреспондент РАН
А.В. Дмитриев выделяет следующие этапы образования соци4
альных институтов: 1) возникновение потребностей, удовлет
ворение которых требует совместных организованных действий;
2) формирование общих целей; 3) появление социальных норм
и правил в ходе стихийного социального взаимодействия, кото
рое осуществляется вначале методом проб и ошибок; 4) выра
ботка процедур, связанных с нормами и правилами; 5) приня
тие законов, а также необходимых санкций для их поддержа
ния; 6) создание системы статусов и ролей, охватывающих всех
членов того или иного института1.

Многообразие общественной жизни обусловливает и раз
нообразие социальных институтов. Главным основанием их
классификации выступают сферы общественной жизни, виды
общественных отношений, разнообразие связей между людь
ми. В связи с этим можно выделить: а) экономические соци
альные институты — разделение труда, собственность, обмен,
деньги, банки, разного рода хозяйственные объединения и т. д.;
б) политические социальные институты — государства, партии,
общественные организации и объединения, армия, суд и т. д.;
в) институты родства, брака и семьи; г) институты в духовной
сфере — моральные нормы, массовая коммуникация, обще
ственной мнение и др.; социальные институты в сфере культу
ры; д) религиозные социальные институты.

Некоторые авторы (А. В. Дмитриев)2 в качестве специфи
ческого социального института наиболее сложного, объемного,
многоаспектного и многогранного рассматривают само общество.
При этом выделяют семь фундаментальных функций, включа

1 См.: Дмитриев А. В. Общая социология. — М.: Современный гума
нитарный университет, 2001. С. 135.

2 Cм.: там же. С. 137.
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ющих совокупность потребностей, необходимых для поддержа
ния его целостности: 1) коммуникация между членами общества;
2) производство товаров и услуг, необходимы для выживания
членов общества1; 3) распределение этих товаров и услуг; 4) за
щита членов общества от внешних и внутренних врагов, сти
хийных бедствий (пожаров, землетрясений, наводнений, опол
зней); 5) демографическое воспроизводство; 6) контроль за по
ведением членов общества; 7) разрешение конфликтов между
ними.

Этот всеобъемлющий социальный институт порождает все
другие конкретные социальные институты, они тесно взаимо
связаны между собой, взаимодействуют, дополняют друг дру
га. В конечном счете в них удовлетворяются потребности как
всего общества, так и отдельных его сфер структур.

В заключение кратко охарактеризуем некоторые соци
альные институты с учетом специфики специализации студен
тов (учащихся) социальной работы.

Брак — исторически обусловленная, санкционируемая и
регламентируемая обществом форма отношений между муж
чиной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности
по отношению друг к другу, детям и обществу. По процедуре
брачной церемонии различают брак гражданский и церковный,
а также фактический (супружеские отношения не оформлены
в установленном законом порядке). По структуре браки подраз
деляются на моногамные (страны Европы и Америки) и поли
гамные (некоторые страны Азии и Африки).

В практике социальной работы учет и знание брачного со
стояния человека имеет исключительное значение (проблема
одиночек, неполных семей и т. д.).

Деньги — особый товар, выполняющий роль всеобщего эк
вивалента при обмене товаров. Стихийно выделились на опре
деленном историческом этапе. Долгое время роль денег выпол
няли различные товары (шкуры зверей, зерно, скот). Постепен
но эта роль перешла к благородным металлам (золото, серебро),

1 В связи с последним целесообразно также выделение такого важ
нейшего в современных условиях социального института, как сервис.
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наилучшим образом отвечающим требованиям данного товара.
Деньги выполняют функции меры стоимости, средства накоп
ления, обращения, платежа, показателя дохода, заработной
платы работников и т.д.

Коммуникация социальная — передача некоторой идеи от
источника к получателю в целях изменения поведения (знаний
или социальных установок) получателя. По своему содержанию
коммуникация представляет собой обмен информацией между
людьми, в котором можно выделить четыре основных элемен
та: отправитель — лицо, генерирующее идеи или собирающее
информацию и передающее ее; сообщение — собственно инфор
мация, закодированная с помощью символов; канал — средство
передачи информации; получатель — лицо, которому предназ
начена информация и которое интерпретирует ее.

Культура — в широком смысле все, что создано или созда
ется в обществе человеческой деятельностью. В более узком
смысле различают материальную (техника, производственный
опыт, материальные ценности, созданные в процессе производ
ства) и духовную культуру (производство, распределение и по
требление духовных ценностей в области науки, искусства и
литературы, философии, морали, просвещения и т. д.). С помо
щью понятия “культура” характеризуют особенности сознания,
поведения и деятельности людей в конкретных сферах обще
ственной жизни (культура труда, быта, политическая, право
вая и т. д.). Формы культуры: а) элитарная (культура привиле
гированной части общества — изящное искусство, классичес
кая музыка и литература); б) народная (мифы, легенды, сказа
ния, эпосы, сказки, песни, танцы — создаются анонимными твор
цами; любительское творчество, фольклор); в) массовая, или
общедоступная (появилась в середине XX в. благодаря СМИ;
пример — популярная и эстрадная музыка). Культура подраз
деляется на субкультуру и контркультуру. Субкультура — это
часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев,
которые присущи большой социальной группе (молодежная,
субкультура пожилых, профессиональная и криминальная,
национальных меньшинств и т. д.). Субкультура группы отличает
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ся от доминирующей культуры (культура большинства членов
общества), отличия касаются языка, взглядов на жизнь, мане
ры поведения, причесок, одежды, обычаев. Контркультура про
тивостоит доминирующей культуре, отрицает господствующие
ценности.

Мораль — нормы, принципы, правила поведения людей, а
также само человеческое поведение (мотивы поступков, резуль
таты деятельности), чувства, суждения, рассматриваемые с точ
ки зрения отношения людей друг к другу и к общностям (кол
лективам, классам, народам, обществу в целом).

Мораль включает в себя как идеологическую сторону (мо
ральное сознание), так и практическую (моральное отношение).
В отличие от права, мораль не опирается на принуждение со
стороны государства. Она поддерживается общественным мне
нием и обычно соблюдается в силу убеждения. По мере разви
тия человеческого общества мораль постоянно совершенство
валась, все более наполняясь гуманизмом. Мораль может отра
жать (и отражает) интересы различных классов, групп, слоев.
Вместе с тем мораль различных субъектов может включать в
себя общечеловеческие принципы, нормы, правила.

Мораль как правила поведения, моральное сознание, мо
ральные отношения играют важнейшую роль при взаимодей
ствии социальных работников с клиентами, в реализации соци
альной защищенности людей.

Разделение труда:
1) общественное — дифференциация и сосуществование в

обществе различных социальных функций, видов деятельнос
ти, выполняемых определенными группами людей (профессио
нальное разделение труда, разделение занятий, специализа
ция), и выделение в связи с этим различных сфер (промышлен
ность, сельское хозяйство, наука, образование, армия, управ
ление и т.д.);

2) техническое — расчленение определенного труда на ряд
частичных функций, операций, выполняемых различными
людьми в пределах мастерской (мануфактуры), фабрики, ка
койлибо организации. Общественное и техническое разделе
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ние труда взаимосвязаны, хотя и различны по происхождению
и характеру;

3) территориальное и международное — специализация
производства в пределах одной страны и между странами.

К. Маркс характеризовал также разделение общественно
го производства на его крупные роды (земледелие, промышлен
ность, транспорт и т.д.) как общее разделение труда, распаде
ние этих производств на виды и подвиды (например, разделе
ние промышленности на отдельные отрасли) — как частичное
разделение труда, разделение труда внутри предприятия — как
единичное1.

Разделение труда тесно связано с социальной структурой
общества и социальной мобильностью (социальными перемеще
ниями).

Социализация — процесс становления личности, усвоение
индивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения,
присущих данному обществу, социальной группе, той или иной
общности людей. Социализация осуществляется в трех основ
ных сферах: деятельность, общение и самосознание. Выделяют
три стадии процесса социализации: дотрудовую, трудовую и
послетрудовую.

Социальные работники, выполняя свои профессиональные
функции, практически занимаются социализацией клиентов.

Социализацию можно подразделить на первичную и вто
ричную. Первичная касается непосредственного окружения че
ловека, т.е. родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек,
близких и дальних родственников, приходящих нянь, друзей
семьи, сверстников, учителей, врачей, тренеров и т.д. Вторич
ная социализация осуществляется опосредованным, формаль
ным окружением, воздействием учреждений и социальных
институтов. Первичная социализация играет большую роль на
ранних этапах жизни человека, вторичная — на поздних.

Церковь — 1) особый тип религиозной организации, объе
динение последователей той или иной религии на основе общ

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 365.
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ности вероучения и культа. Главные признаки церкви: разра
ботанная догматическая и культовая система; иерархический
характер, централизация управления; разделение принадлежа
щих к церкви на духовенство и мирян (рядовые верующие);
2) здание для отправления христианского религиозного культа
с помещением для молящихся и алтарем.

Социальная работа также может быть рассмотрена как со
циальный институт общества, окончательно сложившийся, ин
ституционированный на рубеже XIX–XX вв., приобретший со
временные черты во второй половине XX — начале XXI в.

Социальная работа — это научная, учебная и практичес
кая деятельность, направленная на выработку и теоретическую
систематизацию знаний и умений, их передачу и усвоение с це
лью решения проблем удовлетворения социальногарантиро
ванных и личностных потребностей и интересов различных,
прежде всего социально уязвимых, групп населения, создания
условий, благоприятствующих восстановлению или улучшению
способностей групп (и слоев) или отдельных личностей к соци
альному функционированию.

Социальная работа представляет собой социальную систе
му, поскольку элементный состав ее — люди (клиенты и соци
альные работники), а также возникающие между ними отноше
ния. Она является системой, поскольку отражает (реализует) от
ношения между такими ее компонентами, как объекты (социально
уязвимые группы населения, различные сферы жизнедеятель
ности социальной направленности), субъекты (социальные уч
реждения, практические социономы, преподаватели и исследо
ватели), содержание и средства (телефон доверия, деловые свя
зи, приемы психотерапии и т.д.), управление, функции и цели.

В качестве функций (основных направлений) социальной
работы можно назвать: социальную диагностику; социальную
профилактику; социальный надзор; социальную терапию; соци
альную адаптацию; социальную реабилитацию; социальное
страхование; социальную опеку; социальное попечительство.

Социальной работе как социальному институту присущ
целый ряд принципов и методов, которые можно обозначить как
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сложившиеся правовые и моральные обычаи, традиции, нормы
взаимоотношений между объектами и субъектами социальной
работы, получившими отражение (законодательное и практи
ческое) в управлении этим институтом общества.

К числу принципов социальной работы относят, в частно
сти, принципы гуманизма, альтруизма, эмпатии (сочувствова
ния), доверия, дифференцированного подхода, посредничества,
соблюдения конфиденциальности в работе, адресности.

Методы социальной работы также многообразны. Они клас
сифицируются: по направлениям и формам социальной работы
(организационные, социальнопсихологические, социальнопе
дагогические, социальномедицинские и др.); по объектам соци
альной работы (индивидуальные, групповые, общинные); по
субъектам социальной работы (применяемые отдельным специ
алистом, социальной службой, органом управления социальной
работой). В последние годы все многообразие методов, приемов,
способов социальной работы объединяется под общим названи
ем “технологии социальной работы”.

Для полноты представления о социальных институтах об
щества рекомендуем обратиться также к главе II (“экономичес
кие институты общества”) и к главам по политологии (“полити
ческие институты общества”).

§ 3. Ñîöèàëüíûå îðãàíèçàöèè

Социальная организация в широком смысле означает лю
бую организацию в обществе, а в узком — социальную подсис
тему организации.

Родовое понятие “организация” (от франц. organisation —
формирую, создаю) представляет собой определенную общ
ность, объединяющую некоторое множество индивидов, созда
ющих некоторую систему отношений для достижения взаимо
связанных специфических целей и формирующих высокофор
мализованные структуры.

Понятие “организация” используется в трех значениях:
1) как элемент социальной структуры; 2) вид деятельности, совпа
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дающий с понятием “управление”; 3) степень упорядоченности
какоголибо объекта.

Первое значение в социологии считается основным. Это ис
кусственное объединение институционального характера, кото
рое занимает определенное место в обществе и предназначено
для выполнения более или менее ясно очерченных функций.
Например, предприятие (выпуск конкретной продукции), поли
тическая партия (реализация политической программы), боль
ница (лечение больных) и т. д. В этом смысле организация выс
тупает как социальный институт с присущим ему статусом.

Социальные организации изучаются в рамках социологии
организаций. Это область социологии, исследующая социальные
закономерности и механизмы построения, функционирования
и развития организаций. Она тесно связана с социологией уп
равления. В числе актуальных проблем социологии организа
ций типологизация организаций, их структура и функции, кри
терии и пути повышения эффективности деятельности, направ
ления и способы развития в условиях эволюции общественных
отношений, активизации человеческого фактора в организации
и др.

Определяющим признаком социальной организации явля
ется цель. Поэтому она выступает как целевая общность и пре
допределяет ее структуру. Последняя представляет собой со
вокупность взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных
взаимоотношений между членами организации, в первую оче
редь отношений власти и подчинения.

Выделяют формальные и неформальные, а также другие
виды социальных организаций.

Формальная организация — это система, построенная на
основе формализации социальных связей, статусов и норм.
В основе формальной организации лежит разделение труда, воз
никающее как результат необходимой специализации.

Формальной организации присущи следующие особеннос
ти: рациональность (в ее основе лежит принцип целесообразно
сти); безличность (рассчитана на абстрактных индивидов, меж
ду которыми устанавливаются идеальные отношения в соответ
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ствии с составленной программой); однозначность (предусмат
риваются только служебные отношения и функциональные
цели). Эти особенности формальной организации превращают
ее в бюрократическую систему, для которой характерна абсо
лютизация отдельных сторон, элементов организации. В ее
структуру входят линейная организация (система вертикаль
ной зависимости), функциональная (распределение руководства
между лицами, специализирующимися на определенных фун
кциях), штатная организация (наличие штата советников, экс
пертов, помощников, не включенных в общую систему линей
ной зависимости). Формальная организация не способна охва
тить все организационные отношения (она и не ставит такую
задачу). Поэтому за ее пределами закономерно складывается
система организации неформальной.

Неформальная организация — это спонтанно сложившая
ся система социальных связей, норм, действий, являющихся
продуктом более или менее длительного межличностного и меж
группового общения. Существует наряду с организацией фор
мальной этих же систем. Причины возникновения неформаль
ной организации разнообразны (ограниченность, недостаточ
ность формальной организации, специфика деятельности инди
видов с их интересами, разнообразными потребностями т. д.).

Неформальная организация проявляется в двух разновид
ностях — как внеформальная и как социальнопсихологическая.

Внеформальная организация — это спонтанно сложивша
яся система неформальных служебных отношений, деятельно
сти, направлена на решение организационных задач способа
ми, отличными от формально предписанных. Внеформальная
организация проявляется в виде неформальных связей, групп,
норм служебного поведения. В зависимости от конкретных си
туаций определенные элементы ее могут быть формализованы,
т.е. включены в формальную организацию предприятия, учреж
дения. В других случаях их необходимо вытеснить из организа
ционных отношений, ликвидировав причины их возникновения
(в частности, “неисправность” формальной организации). Они
могут быть также учтены и использованы без изменения их ме
ста и функции.
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Социально4психологическая организация — разновидность
организации неформальной; система межличностных отношений,
спонтанно сложившихя в результате более или менее длитель
ного общения. Социальнопсихологическая организация прояв
ляется главным образом в группообразовании на основе социаль
нопсихологической общности (чувство солидарности, взаимно
го доверия, общей судьбы и т. д.). Предельная численность груп
пы зависит от возможности поддержания непосредственных лич
ных контактов (от 3 до 10 человек). Границы ее могут совпадать
или не совпадать с формальными группами, включать членов
нескольких подразделений организации, разбивать последние на
неформальные подгруппы или же функционировать за предела
ми организации вообще. Как и в каждой малой группе, в ней фор
мируются собственные нормы поведения, формы контроля (осуж
дение, моральная изоляция и т. д.). Это может приводить к раз
двоению, дезориентации формальной организации (несовпадение
руководитель — лидер, должность — престиж и т. д.). Отсюда
задача — найти способы совмещения формальной организации
и социальнопсихологической организации путем подбора пер
сонала, выборности руководителей, осуществления ряда воспи
тательных мероприятий и т. д.

Деятельность социальных организаций осуществляется в
определенном физическом, технологическом, культурном и со
циальном окружении. Основными факторами влияния внешней
среды на социальные организации являются государство и вся
политическая система в целом, экономика, культура, существу
ющая социальная сфера.

В то же время надо учитывать, что на сложность, управля
емость организации могут воздействовать (и воздействуют) та
кие внутренние факторы, как ее размер, техническая оснащен
ность, профессиональный состав организации.

Функционирование социальных организаций невозможно
без управления. Оно в современных условиях усложнилось и
сосредоточено главным образом в особой группе, называемой
администрацией (бюрократией).

Согласно взглядам М. Вебера (а их разделяют большинство
исследователей), бюрократическая организация характеризу
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ется эффективностью, достигаемой за счет строгого разделения
обязанностей между членами организации; строгой иерархией
власти; формально установленной и четко зафиксированной
системой правил, обеспечивающей единообразие управленчес
кой деятельности; безличностью административной деятельно
сти и эмоциональной нейтральностью отношений, которые скла
дываются между функционерами (чиновниками) организаций.

В то же время необходимо иметь в виду отрицательные чер
ты бюрократии, которые выражаются в неудовлетворительной
организации дела, приверженности старым методам, схемам,
стиле деятельности, базирующемся на различных согласовани
ях, отписках, порождающих канцелярщину, волокиту, форма
лизм. Эти явления, называемые бюрократизмом, нередко, как
показывает сегодняшняя жизнь, сопровождаются коррупцией
чиновничества, расцветом в его среде взяточничества, кумов
ства, протекционизма.

Избавление, уменьшение масштабов бюрократизма воз
можно только при действительной демократизации общества,
его системных структур.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Определите сущность и виды социальных процессов.
2. Какова специфика социальных процессов в современных

условиях России?
3. Определите понятие и сущность социальных институтов.

Расскажите об их видах.
4. Дайте характеристику наиболее важным социальным

институтам России на современном этапе.
5. Дайте понятие и характеристику социальных организа

ций. Расскажите об их видах.

Ëèòåðàòóðà

1. Кравченко А. И. Введение в социологию: Учеб. пособие
для Х–ХI классов средней школы, гимназии, лицея и несоци
ологических факультетов вузов. — М.: Издво “На Воробье
вых”, 1995.
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2. Основы социальной работы: Учебник / Под ред. проф.
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3. Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии. — М.:
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4. Смелзер Н. Социология / Пер. с англ. — М.: Феникс, 1994.
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М.: Современный гуманитарный университет, 2002.
6. Социология. Юнита 3. Социальная структура и соци

альные изменения. — М.: Современный гуманитарный универ
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7. Социологическая энциклопедия. В 2 т. — М.: Мысль, 2003.
8. Социология: Учебник / Под ред. П. Д. Павленка. — 2е изд.,

перераб. и доп. — М.: ИКЦ “Маркетинг”, 2002.
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Ãëàâà 21. Ñîöèîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå
ïðîáëåì îáðàçà æèçíè

§ 1. Ïîíÿòèå è àêòóàëüíîñòü èçó÷åíèÿ îáðàçà æèçíè

Формирование и совершенствование образа жизни являет
ся одной из ключевых задач социальной политики. В конечном
счете научнотехнический, экономический и культурный потен
циал страны должен быть направлен на обеспечение развития
личности и общества в целом, различных его групп, на удовлет
ворение материальных и духовных потребностей членов обще
ства, иначе говоря, органически связан с формированием и со
вершенствованием образа жизни людей, управлением соци
альными процессами в обществе. Актуальность его изучения
обусловливается также необходимостью критического подхода
к накопленному ранее материалу конкретносоциологических
исследований, теоретического осмысления всех сторон и компо
нентов образа жизни, взятых в единстве, злободневностью мно
гих его проблем, потребностью в рекомендациях по их разреше
нию. Ведь образ жизни выступает определяющим индикатором
функционирования и изменения всех сфер жизни общества, до
стижений и неудач, провалов в развитии страны, республик, ре
гионов, поселений, трудовых ассоциаций людей. В то же время
надо видеть и обратную зависимость: влияние практики жизне
деятельности людей, состояние общества и его институтов на об
раз жизни. Конкретно речь идет об условиях труда и быта, соци
ального положения человека, его жизненных условий, социаль
ного обслуживания, медицинского обеспечения, уровня образо
вания, степени и качестве информатизации общества и т. д.

Проблема изучения и совершенствования образа жизни
является актуальной еще и потому, что образ жизни формиру
ется не только под воздействием объективных факторов (явля
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ясь как бы их слепком, отражением), но и под влиянием субъек
тивных факторов, организованной и целенаправленной работы
в этом отношении. Да и жизнь показывает, какое значение при
дают этому процессу политические институты общества, гос
подствующие в нем.

Следует также отметить, что образ жизни зависит не толь
ко от условий жизни людей, но и от их отношения к этим усло
виям (активном, творческом или пассивном; осознанном или нео
сознанном; подчиненном высоким общественным целям или по
требительским, обывательским и т. д.). “…Как эгоизм, так и са
моотверженность есть форма самоутверждения индивидов”1.

Являясь довольно широкой категорией, образ жизни изу
чается в тех или иных своих аспектах практически всеми обще
ственными научными дисциплинами. Социологический метод
означает его исследование как целостного образования с ориен
тацией на социальные стороны, социальные аспекты его прояв
ления и функционирования2.

Поскольку образ жизни является сложным, интегральным
образованием, аккумулирующим в себе все аспекты способа
жизнедеятельности людей, то его нередко отождествляют с це
лым обществом, с понятием общественноэкономической фор
мации. Тем самым образ жизни отождествляется и с условиями
жизнедеятельности людей, и с объективным бытием как сово
купностью общественных отношений. Такое отождествление
является некорректным. Хотя действительно образ жизни как
способ жизнедеятельности тесно связан с условиями этой жиз
недеятельности, указание на эту связь прослеживается в оп

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 3. С. 236.
2 На II Всероссийском социологическом конгрессе Е. В. Дмитриева

(СанктПетербург) отмечала необходимость комплексного подхода к изу
чению образа жизни, здоровья, используя в комбинации традиционные
социологические подходы — структурный функционализм, символичес
кий интеракционизм, теорию конфликта, конструктурализма, постмодер
низма и тендерную теорию (Тезисы докладов и выступлений на II Все
российском социологическом конгрессе “Российское общество и социоло
гия в XXI веке: социальные вызовы и альтернативы”. Т. 3. С 6).
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ределении образа жизни как способа жизнедеятельности в един
стве с его условиями1.

В научной литературе можно встретить различные форму
лировки образа жизни. Одной из наиболее полных интерпрета
ций является определение, данное М. Н. Руткевичем. “Образ
жизни, — считал он, — это совокупность существенных черт,
характеризующих формы жизнедеятельности общества, наро
дов, классов, социальных групп, индивидов в определенной об
щественноэкономической формации”2.

Нам представляется в принципе приемлемым понимание
образа жизни как устойчивого, сложившегося в определенных
общественноэкономических условиях способа конкретной ин
дивидуальной и групповой жизнедеятельности людей, прояв
ляющегося в нормах их общения, поведения, складе мышления.

§ 2. Íåìíîãî îá èñòîðèè èçó÷åíèÿ îáðàçà æèçíè
Почти полное исчезновение проблематики образа жизни в

социологических учебниках и учебных пособиях в 90е гг.
XX столетия в нашей стране объясняется, на наш взгляд, ря
дом причин. Вопервых, ориентацией многих авторов и коллек
тивов исследователей на мировоззренческую функцию социо
логии, стремлением уйти от темы, так как показ (количествен
ный и качественный) образа жизни населения России в целом и
отдельных групп и слоев “разоблачил” бы утверждения о “де
мократизации”, “цивилизованности” общества по сравнению с
предшествующим развитием нашей страны3. Вовторых, это

1 См.: Социалистический образ жизни: Политикоэкономический спра
вочник / Под общ. ред. С. С. Вишневского. — М.: Политиздат, 1986. С. 10.

2 Социалистический образ жизни и современная идеологическая
борьба. — М., 1976. С. 17–18.

3 Однако, как отмечал на II Всероссийском конгрессе социологов
А. А. Возьмитель, резкое падение интереса к проблематике образа жизни
не могло привести к ликвидации одного из важнейших направлений со
циологии — изучения повседневной жизни людей, “той среды социаль
ной реальности, где перекрещиваются все взаимодействующие стороны
и результируются все процессы общественного развития” (см.: Тезисы
докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе
“Российское общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и аль
тернативы”. Т. 1. С. 86–87).
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можно объяснить заимствованием проблематики из западной
социологии, где на первый план выдвигаются достаточно абст
рактные и трудно оцениваемые с научной точки зрения направ
ления исследований вроде “социальных связей” и т. д.1.

Исходя из того, что социология представляет собой науку
об изучении общества и его структур в целостности, о приори
тете социальных отношений, трудно согласиться с игнорирова
нием данной темы как комплексной, охватывающей в органи
ческом единстве все стороны жизнедеятельности человека,
групп, общностей людей.

Термин “образ жизни” встречается уже в древности. В ла
тинском языке он обозначался словами victus и modus vivendi
(процесс жизнедеятельности).

Социалистыутописты (Т. Мор, Т. Кампанелла и др.) пыта
лись представить образ жизни будущего, исходя из идей кол
лективного труда, быта, отдыха. Р. Оуэн пытался на практике
внедрить новые формы жизни. Уделил большое внимание это
му вопросу, подробно описывая людей будущего, Н. Г. Черны
шевский в своем романе “Что делать?”.

Научное обоснование этого понятия, типов и факторов его
формирования и развития впервые дали К. Маркс и Ф. Энгельс
в работах “К критике гегелевской философии права”, “Немец
кая идеология”, Экономикофилософские рукописи 1844 г., “По
ложение рабочего класса в Англии”2 и др.

На Западе к тем или иным аспектам образа жизни обраща
лись ученые, писатели и политические деятели (З. Бжезинский,
Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Д. Белл, Б. Спок, К. Воннегут, Т. Бушелл,

1 Нельзя полностью согласиться с тезисом К. Н. Хабибуллина
(г. СанктПетербург), утверждающего, что “развернувшиеся в 1970х го
дах исследования образа жизни имели пропагандистскую начинку, пре
следующую цель демонстрации превосходства системы перед капитали
стическим западом — по существу на пустом месте” (Тезисы докладов и
выступлений на II Всероссийском социологическом конгрессе “Российс
кое общество и социология в XXI веке: социальные вызовы и альтернати
вы”. Т. 3. С. 16). Без идеологии, конечно, не обошлось, однако и преимуще
ства имели место. Достаточно сравнить образ жизни населения в советс
кой и постсоветской России.

2 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 1, 2, 3, 8.
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Э. М. Шур, Р. Черил и др.). Наряду с научным анализом пробле
матики образа жизни, критикой его негативных моментов в усло
виях капитализма немало места в работах западных авторов за
нимали и занимают аспекты противопоставления социалистичес
кого и буржуазного образа жизни, а в последние годы (особенно
после развала СССР, превращения мира в однополюсный) — про
паганда американского образа жизни на основе концепции глоба
лизации1.

Проблематика образа жизни особенно широко была пред
ставлена и в других странах социализма в 1970е гг. как ответ
на решение высших органов руководящих в то время партий и
государств о необходимости изучения и совершенствования со
циалистического образа жизни. Было проведено немало всесо
юзных и международных конференций. Активными разработ
чиками проблемы образа жизни были в СССР Е. А. Ануфриев,
И. В. БестужевЛада, А. П. Бутенко, Г. Е. Глезерман, Б. А. Гру
шин, Л. Капустин, В. С. Марков, М. Н. Руткевич, Э. В. Струков,
В. И. Толстых, П. Н. Федосеев и др.2. В других странах проблемы

1 Е. И. Башкирова, указывая, что в настоящее время наибольшую
ценность для россиян имеет семья, затем следует работа, друзья, свобод
ное время, религия (имеют место и другие данные), делает, на наш взгляд,
неверный (во всяком случае абсолютизирует) вывод о том, что якобы “схе
ма ценностей россиян приближается к западной модели и показывает пре
восходство индивидуальных ценностей личности над общественными”
(Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском социологическом
конгрессе “Российское общество и социология в XXI веке: социальные
вызовы и альтернативы”. Т. 1. 554). Вопервых, приведенные данные нельзя
абсолютизировать. Вовторых, несмотря на определенные изменения в
последние два десятилетия, преждевременно говорить о приближении
западных (американских) и российских ценностей. Е. И. Башкирова вы
дает желаемое за действительное.

2 См.: Толстых В. И. Образ жизни. Понятие. Реальность. Проблемы. —
М., 1975; Бутенко А. П. Социалистический образ жизни и формирование
нового человека. — М., 1975; Социалистический образ жизни и современ
ная идеологическая борьба. — М., 1976; Руткевич М. Н. Социалистический
образ жизни и его развитие в СССР. — М., 1977; Струков Э. В. Социалис
тический образ жизни. Теоретические и идейновоспитательные проблемы. —
М., 1977; Социалистический образ жизни и вопросы идеологической ра
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образа жизни разрабатывали И. Филиппец (Чехословакия),
А. Тычка, Я. Щепаньский, А. Сичиньский (Польша) и др.

§ 3. Îáúåêò è ïðåäìåò èçó÷åíèÿ îáðàçà æèçíè

Важнейшей сущностной характеристикой образа жизни, с
одной стороны, является способ деятельности, который в реша
ющей степени определяется способом производства, экономи
ческими, политическими, социальными и духовноидеологичес
кими условиями функционирования той или иной обществен
ноэкономической формации, социальноэтническими, террито
риальными, историческими факторами и традициями. С другой
стороны, образ жизни есть многогранный процесс жизнедея
тельности определенного субъекта, общества, нации или дру
гой социальноэтнической общности, класса, социальной груп
пы, личности. Эти субъекты, их жизнь в целом выступают объек
том (объектами) социологического исследования образа жизни.

Раскрывая предмет исследования, обращаются к сферам
жизнедеятельности, которые характеризуют объект (трудовой —
производственной, общественнополитической — гражданской,
культурнопознавательной — духовной и семейнобытовой —
личной); выделяют типические и специфические черты пове
дения людей в данных сферах; анализируют факторы и усло
вия, которые наиболее заметно влияют на сознание и поведе
ние субъектов.

Различают нормативноформационный и конкретноисто
рический образ жизни. Первый означает образ жизни ведуще
го, главного класса той или иной стадии (формации) общества,
второй — образ жизни индивида, социальной группы, общества
на том или ином этапе исторического развития общества. На
пример, образ жизни советского общества 60–70х гг., образ
жизни современного российского общества и т. д. Как норматив

боты: По материалам научнопрактической конференции в Киеве (18–20 мая
1977 г.). — М., 1977; Харчев А. Г., Алексеева В. Г. Образ жизни. Мораль.
Воспитание. — М., 1977; Ануфриев Е. А. Социалистический образ жизни
(методологические и методические вопросы). — М., 1980 и др.
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ноформационный, так и конкретноисторический тип подраз
деляются на частные образы жизни по различным основаниям
(городской и сельский образ жизни, образ жизни различных
слоев, групп и т. д.)

С учетом природы, сущности того или иного общественно
политического устройства общества могут быть даны следую
щие характеристики образа жизни: трудового и нетрудового;
основанного на принципах социальной справедливости или не
справедливости; коллективного или индивидуалистического
(эгоистического); основанного на патриотизме и интернациона
лизме; демократического или антидемократического; гуманис
тического или антигуманного; духовнотворческого или обыва
тельского (с преобладанием элементов вещизма, накопитель
ства, конформизма, угодничества и т. д.); оптимистического или
пессимистического.

Конкретно эти характеристики находят свое выражение,
например, в добросовестном отношении одних и социальном без
различии других, в явлениях рвачества, нерадивого отношения
к работе, в стремлении к обогащению различными незаконны
ми средствами. Негативные стороны в функционировании об
раза жизни проявляются также в эгоизме и карьеризме, нера
дивости и недисциплинированности, иждивенчестве и потреби
тельском подходе к жизни, в хищениях, в стяжательстве, в ра
боте на себя или, наоборот, на других (эксплуатация) и т. д.

Противоречия в образе жизни проявляются и в неадекват
ной оплате труда добросовестного и недобросовестного, квали
фицированного и неквалифицированного, в приниженном ма
териальном статусе обладающих высоким уровнем знаний и
ценным опытом (инженеров, врачей, учителей и т. д.), с одной
стороны, и в высоких оплатах отдельных групп (чиновников,
менеджеров, экономистов, юристов и др., особенно в негосудар
ственном секторе) — с другой. Тем самым нарушаются принци
пы социальной справедливости, одним из требований которых
является оплата труда с учетом его количества, качества, тру
довых условий деятельности.
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Трудовой характер образа жизни выражается в наличии
или отсутствии эксплуатации, во всеобщности и обязательнос
ти труда, в действии принципа “кто не работает, тот не ест”, в
соблюдении (сознательном или принудительном) или несоблю
дении дисциплины труда, ответственности и безответственнос
ти, наличии или отсутствии потребности в труде, в реализации
системы индивидуального или общественного потребления (ска
жем, за счет личного или общественного транспорта и т. д.). Пос
леднее может приводить к оживлению или, наоборот, к “зату
ханию” частнособственнической идеологии, загрязнению или
оздоровлению окружающей среды и т. д.

Трудовой или нетрудовой характер образа жизни прояв
ляется и в том, что он в концентрированном виде может высту
пать основным видом жизнедеятельности, стать потребностью,
либо, в значительной мере, только средством жизни.

Коллективистский (групповой, общественный) или некол
лективистский (индивидуалистический) характер труда прояв
ляется реально в сочетании (или отсутствии) индивидуальных,
групповых и общественных интересов, в здоровом или нездо
ровом социальнопсихологическом климате в трудовых ассоци
ациях (коллективах), в соревновании или конкуренции, в фор
мировании разумных или неразумных потребностей и способов
их удовлетворения.

Интернационалистический или националистический харак
тер образа жизни находит свое конкретное проявление в сочета
нии или в отсутствии интересов личности с интересами родины,
представителей разных социальноэтнических общностей — в
патриотизме или национализме и шовинизме.

Гуманистический или негуманистический характер обра
за жизни выражается в отсутствии или наличии эксплуатации,
гнета и порабощения, нужды и безработицы, системы проявле
ния противоположности между городом и деревней, людьми
умственного и физического труда, в равноправии или беспра
вии женщин, степени доступности духовных благ, культурных
ценностей, степени взаимного уважения, внимания, заботы и
благожелательности.
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Оптимизм или пессимизм как черта образа жизни означа
ет уверенность или неуверенность в завтрашнем дне, в реали
зации права на труд, питание, жилище, его оплату, пользова
ние материальными и духовными благами, в возможности или
невозможности сочетания материнства с активной трудовой и
общественной деятельностью, возможности получения меди
цинской помощи, образования, организации отдыха, защиты
чести и достоинства человека, в защищенности и отсутствии
таковой, отсутствии пропаганды насилия, страха, порнографии,
в социальной безопасности (небезопасности) человека, в реали
зации свободы совести, права участвовать в управлении дела
ми общества и государства.

Раскрывая содержание образа жизни, следует обратить
особое внимание на реализацию людьми самого главного в их
жизни — реализацию потребностей и интересов, на богатство
этих понятий, отражающих реальную социальную жизнь, на
противоречивость в соотношении материальных и духовных
потребностей, гиперизвращение такого соотношения в пользу
первичных физиологических потребностей в ущерб соци
альным, одухотворенно окрашенным потребностям вопреки за
кону возвышения потребностей, который действует как в мате
риальной, так и в духовной сферах человеческого общества1.

В формировании и функционировании образа жизни осо
бую значимость имеют экономические основы образа жизни.
Именно они определяют соотношение общего и особенного в об
разе жизни различных индивидов, групп, общностей, классов,
степень их противоположности, противоречивости. Типы и фор
мы собственности, способ производства, по словам К. Маркса,

1 К сожалению, “реформы” последних 15–20 лет самым негативным
образом сказываются на нравственных нормах поведения людей. По дан
ным исследования, проведенного в г. Пскове в 1998 г. Т. М. Карахановой,
35% респондентов из числа назвавшихся религиозно верующими считают
нормой не трудиться, честно зарабатывая, 34% — пьянствовать, 11% —
сквернословить, 19% — мужу не заботиться о семье, а 18% — жене делать
аборты (см.: Образ жизни горожан в объективных и субъективных пока
зателях / Отв. ред. Т. М. Караханова. — М., 2002. С. 35, 37).
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есть в то же время “определенный способ деятельности данных
индивидов, определенный вид жизнедеятельности, определен
ный образ жизни. Какова жизнедеятельность индивидов, тако
вы и они сами. То, что они собой представляют, совпадает, сле
довательно, с их производством — совпадает как с тем, что они
производят, так и с тем, как они производят. Что представляют
собой индивиды, — это зависит, следовательно, от материаль
ных условий их производства”1.

В любом обществе главные формы жизнедеятельности лю
дей — это их трудовая деятельность, деятельность в быту, об
щественнополитическая, деятельность в сфере духовной жиз
ни, использование ими свободного времени, а также типичные
для данного конкретного общества взаимоотношения людей,
вошедшие в их повседневную жизнь обычаи и правила поведе
ния.

Учитывая различия в материальных и других условиях
жизнедеятельности людей в разных обществах, необходимо в
то же время видеть некоторые общие черты (например, в фор
мах организации трудовой деятельности, типах жилищ, в сред
ствах сообщения и т. д.).

Определяясь в главном и основном объективными услови
ями, образ жизни вместе с тем зависит от субъективных факто
ров, от целей и задач, которые ставят перед собой люди, от вы
бора ими тех или иных установок, ценностей, ориентаций и т. д.

Образ жизни как социологическое понятие носит качествен
ноколичественный характер. Это обусловлено способом произ
водства в целом, уровнем развития производительных сил и
характером производственных отношений. Иначе говоря, образ
жизни определяется тем, что люди производят, как и сколько
производят, как распределяют и потребляют материальные и
духовные блага. В реальности это показывает в конечном счете:
живут ли люди впроголодь или питаются рационально, живут в
благоустроенных домах или лачугах, обеспечены ли одеждой и
какой, образованны они или нет, и каков уровень их образова

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 19.
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ния, пользуются ли они транспортными средствами и какими,
каковы их взгляды, привычки, традиции и т. д.

Для выявления показателей состояния и динамики образа
жизни как категории интегративной осуществляют операцио
нализацию этого понятия, расчленяя его на три компонента (сто
роны): уровень жизни, качество жизни и стиль (ориентация)
жизни.

Уровень жизни — понятие, характеризующее меру и сте
пень удовлетворения материальных и духовных потребностей
в основном в их количественном измерении (денежных и нату
ральных единицах): уровень национального дохода, размер оп
латы труда, реальные доходы, объем потребляемых благ и ус
луг, уровень потребления продовольственных и непродоволь
ственных товаров, продолжительность рабочего и свободного
времени, жилищные условия, уровень образования, здравоох
ранения, культуры и т. д.1.

Социологическое исследование предполагает, как правило,
определение группы показателей уровня жизни (доходы, това
ры, пользование транспортом и т. д.), наиболее важных для це
лей исследования и с учетом объекта исследования; выявление
соотношения реально доступных субъекту образа жизни мате
риальных и духовных благ; оценку респондентами своего обра
за жизни. Демонстрацией этой доступности, уровня жизни боль
шинства населения, может служить составленная В. Соколовым
(Екатеринбург) таблица.

Качество жизни — это социологическая категория, выра
жающая качество удовлетворения материальных и духовных

1 По некоторым оценкам (см.: Соколов В. Когда мы жили лучше //
Сов. Россия. 2005. 3 марта), реальный уровень жизни большинства насе
ления России (рабочих, инженернотехнических и научных работников,
учителей, врачей, служащих, крестьян) за последние 15 лет по сравне
нию с 1985 г. понизился в 5,3 раза, в том числе по товарам и предметам
первой необходимости (питанию, обуви, одежде, жилью, стоимости ле
карств и содержанию ребенка в детском саду) — в 3,7 раза. Фактически
снижение жизненного уровня еще больше (по названным категориям на
селения) в связи с тем, что в СССР многие товары и услуги предоставля
лись на льготных условиях и бесплатно.
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Источник: Сов. Россия. 2005. 3 марта.

Окончание таблицы

потребностей людей: качество питания, качество одежды и ее
соответствие моде, комфортность жилища, качественные харак
теристики в сфере здравоохранения, образования, обслужива
ния населения, качественная структура досуга, нравственная
атмосфера, настрой людей, степень удовлетворения потребно
стей в содержательном общении, знаниях, творческом труде,
структуре расселения и т. д.

В вопросах повышения качества жизни особого внимания
заслуживает решение проблем увеличения ассортимента и ка
чества питания, расширения номенклатуры и повышение ка
чества изделий легкой промышленности, выпуск новейших бы
товых приборов и технических новинок, развитие автомобили
зации, доступность и повышение качества жилья.
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В нормальных условиях развития общества улучшение ка
чества жизни возможно (и необходимо) также за счет организа
ции здорового и полноценного досуга людей. В этом плане важное
место занимает не только личный и семейный отдых (в том числе
на садовых и дачных участках), но и коллективные формы удов
летворения общественных потребностей в отдыхе, проведении
досуга, общении, развитии курортного обслуживания, туризма.

В повышении уровня и улучшении качества жизни при
стального внимания заслуживают (особенно в условиях кризис
ного состояния общества) социальная работа, помощь, поддер
жка и социальная защита групп населения, оказавшихся в слож
ной жизненной ситуации.

Необходимо обратить внимание на органическую связь,
единство уровня и качества жизни.

Стиль (или ориентированность) жизни характеризует по
веденческие особенности повседневной жизнедеятельности
людей, в частности, ритмику, интенсивность, темп жизни, а так
же социальнопсихологические черты быта и взаимоотношений
между людьми, которые нередко выражают национальноэтни
ческие и социальнопрофессиональные черты социальной общ
ности, группы. В стиле жизни как определенном типе поведе
ния личности или группы людей фиксируются устойчиво вос
производимые черты, манеры, привычки, вкусы, склонности.
Представление о стиле жизни дают такие внешние формы бы
тия, как организация рабочего и свободного времени, любимые
занятия вне сферы труда, устройство быта, манеры поведения,
ценностные предпочтения, вкусы и т. д.

Стиль жизни формируется под воздействием социальных,
профессиональных и бытовых особенностей социальноэтничес
ких, культурных и семейных традиций, демографических ха
рактеристик, уровня образования, культуры, особенностей мик
росреды и т. д. Сравним, например, стиль жизни предпринима
теля и рабочего, рыболова или туриста, книголюба или коллек
ционера, представителя армянской, узбекской или русской на
ции. Их стиль, при общности какихто черт, резко отличается
друг от друга.
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Наряду с термином “образ жизни” говорят также о здоро4
вом и нездоровом образе жизни. При этом имеют в виду прежде
всего медикогигиеническое поведение, режим питания, приоб
щение к физической культуре и спорту и т. д.

Отмеченные выше показатели образа жизни людей нуж
даются в дальнейшей операционализации, выделении опреде
ленных индикаторов, т. е. более простых свойств, характерис
тик, образующих социальные показатели и возможные для из
мерения (например, структура времени индивида, социальной
группы: рабочее и внерабочее время; внерабочее время — вре
мя для удовлетворения потребностей, в личной гигиене, время
домашнего труда и личного потребления, воспитания детей, вре
мя учебы, расходы времени на транспорт, свободное время; сво
бодное время: творческая деятельность (в том числе обществен
ная), физические занятия, любительские занятия, товарищес
кие встречи и т. д.).

Следует также отметить попытку ряда ученых, организа
ций и институтов в последние 10–15 лет отказа при характери
стике образа жизни (“качества жизни”) от множества порой
мало связанных между собой показателей, заменив их единым
интегральным показателем. К их числу надо отнести предло
женный во второй половине 80х гг. ХХ в. международной Про
граммой развития ООН в качестве обобщающего показателя
качества жизни населения индекс развития человеческого по
тенциала (ИРЧП). В него включены три компонента: ожидае
мая продолжительность жизни при рождении, уровень образо
вания и уровень дохода, измеряемого ООН по величине валово
го продукта на душу населения.

§ 4. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ èçó÷åíèÿ îáðàçà æèçíè

При осуществлении кратковременных и долговременных
программ социологических исследований необходимо сосредо
точить внимание на следующих наиболее актуальных пробле
мах формирования и развития образа жизни: формирование
образа жизни в ходе реализации общественной реформы; на
учнотехнический прогресс и его влияние на различные сторо
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ны жизни, взаимовлияние НТР и образа жизни; демократиза
ция, самоуправление в сфере производства, формирование со
знания собственника (хозяина) на производстве и в стране; раз
витие социальной сферы как фактора совершенствования об
раза жизни; свободное время как время, необходимое для вос
производства и развития личности; духовное развитие и совер
шенствование образа жизни; экология и образ жизни людей;
механизм управления функционированием и развитием обра
за жизни и роль в этом процессе государства и других субъек
тов политических отношений, анализ и разработка образа жиз
ни как идеала.

Необходимо изучение образа жизни с учетом наличия со
циальных слоев и групп, усиливающейся дифференциации об
щества, участия части населения в “теневой” экономике. Важ
ным является изучение не только классовых и социальноэтни
ческих общностей как достаточно больших социальнообще
ственных групп, но и групп и слоев, олицетворяющих переход
ный этап развития современного российского общества, образ
жизни маргинальных слоев, численность и доля которых зна
чительно возросла в 90е гг. ХХ в., а также лиц и групп, веду
щих паразитический образ жизни, отличающихся девиантным
поведением1.

При изучении образа жизни различных групп, слоев, общ
ностей, важно обращать внимание как на выявлении в нем обще
го, так и особенного и единичного. Так, например, как свидетель

1 В последние годы такие исследования имеют место (cм.: Завьялов Ф. Н.,
Спиридонов С. М. Уровень и образ жизни бомжей // Социс. 2000. № 2);
Социальная работа с детьми девиантного поведения: Материалы научно
практической конференции. — М., 1997; Девиантность как феномен об
щественной жизни // Молодежь на рубеже веков: Материалы научно
практической конференции. — Пушкино, 1999, часть II; Маренков А. В.,
Никитина М. Н. Социальный портрет современной проститутки // Со
цис. 2000. № 5; Образ жизни различных групп населения, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Материалы международной научнопрак
тической конференции, 7–8 апреля 2005 г. Ч. 1, 2. — М.: ГОУВПО “МГУС”,
2005.
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ствуют социологические исследования1, существенно отличает
ся образ жизни у мужчин и женщин продолжительностью пол
ного рабочего дня (включая сверхурочную и дополнительную
работу), размерами заработков, своеобразием проведения свобод
ного времени, потребностью в общении, участием в управлении
производством и в управленческой деятельности в целом и т. д.
В то же время общее в образе жизни мужчин и женщин (иден
тичность оценок многих вопросов общественной жизни — рабо
ты предприятий социальной инфраструктуры, форм организа
ции труда, вещей и денег как признаков успехов в жизни, потреб
ностей (за небольшим исключением), негативных явлений в об
ществе и др.) преобладает над особенным. Это предопределяется
прежде всего типичными объективными условиями, в которых
живут мужчины и женщины. Конечно, этого нельзя сказать обо
всех общественных группах, особенно социальноклассовых об
разованиях, так как их условия жизнедеятельности (особенно в
обществах антагонистического типа) резко отличаются.

Заслуживает внимания изучение правильного понимания
коллективности и индивидуальности в образе жизни, их диа
лектического взаимодействия. Важно изучение приоритетов в
ценностных ориентациях людей, их потребностей (духовных и
материальных).

При изучении образа жизни следует обратить внимание на
необходимость правильного соотношения объективных условий
жизнедеятельности и оценок, осознания их людьми примени
тельно к специфическим условиям региона, республики, отдель
ной страны, опасности оперирования (в этой связи) средними
показателями.

Важно исследовать как положительные стороны, так и от
рицательные отклонения в образе жизни, т. е. во всей его проти
воречивости и динамике. В этом плане особого внимания заслу
живает работа с лицами и группами девиантного поведения.

1 См.: Социологические исследования проблем образа жизни / Отв.
ред. П. Д. Павленок. — М.: АОН, 1989.
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§ 5. Ñîöèîëîãè÷åñêèå ìåòîäû
è òåõíèêà èçó÷åíèÿ ïðîáëåì îáðàçà æèçíè

Для получения более или менее полной картины об образе
жизни тех или иных групп населения необходима различная
информация. Среди методов сбора информации по проблемам
образа жизни (с учетом необходимости изучения и условий
жизни субъектов) наиболее важными представляются:

• статистические отчеты;
• интервью экспертов;
• опрос населения по месту жительства;
• имитационный опрос экспертов, т. е. анализ научной ли

тературы по объекту исследования с таким расчетом, чтобы
авторы рассматривались как эксперты, а изложенные ими
взгляды (соответствующие цитаты из их трудов) — как экспер
тные оценки по заранее избранному кругу вопросов;

• информационноцелевой анализ текстов (книг, газет, ра
дио и телепередач, документов государственных органов, обще
ственных организаций, ведомств) по проблемам образа жизни;

• бюджетные обследования нерабочего и особенно свобод
ного времени.

Следует обратить особое внимание на проблемы выборки.
Здесь необходимо учитывать характер, вид социологического
исследования, конкретные цели и задачи при его проведении.
В частности, в сравнительных исследованиях проблем образа
жизни в разных регионах страны, республиках, различных по
селениях следует стремиться к тому, чтобы в выборку попали
все основные слои населения в каждом из этих регионов с уче
том их специфики. В каждом исследовании (с учетом его целей
и задач) важно определить: изучается все население или толь
ко трудящиеся, какие их группы, вести ли опрос по месту жи
тельства или по месту работы и т. д.

При рассмотрении данного вопроса необходимо обратить осо
бое внимание на разработку рекомендаций и социальных техно
логий как важного средства совершенствования образа жизни.
Слушатели могут здесь поделиться опытом изучения образа жиз
ни в своих трудовых коллективах, в районах своего проживания.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Актуальность изучения образа жизни.
2. Расскажите об истории изучения образа жизни.
3. Что является объектом и предметом изучения образа

жизни?
4. Какие направления изучения образа жизни являются

наиболее важными в современных условиях?
5. Попытайтесь осуществить операционализацию понятий,

связанных с образом жизни, с целью выделения основных по
казателей и индикаторов.

6. Проанализируйте практику изучения проблем образа
жизни в вашем трудовом коллективе, районе, городе. Какие ста
вились при этом цели и задачи? Каковы результаты этого изу
чения?

7. Какие проблемы образа жизни в ваших коллективах яв
ляются наиболее важными в настоящее время? Докажите это.

8. Какие методы наиболее целесообразны при изучении этих
проблем? Почему?
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Ãëàâà 22. Ñîöèàëüíîå ïîâåäåíèå è åãî âèäû

§ 1. Ñóùíîñòü, ñîäåðæàíèå è âèäû ïîâåäåíèÿ

Категория “поведение” занимает в социологии значитель
ное место. Это находит свое выражение, в частности, в том, что
некоторые ученые определяют социологию как науку, изучаю
щую сознание и поведение людей.

Однако поведение как категория используется и в других
научных дисциплинах. И это не случайно, поскольку она явля
ется универсальной по своему содержанию.

Поведение — это присущее живым существам взаимо
действие с окружающей средой, включающее их двигательную
активность и ориентацию по отношению к этой среде. Поведе
ние возникает на определенном уровне организации материи,
когда живые существа приобретают способность воспринимать,
хранить и преобразовывать информацию, используя ее с целью
самосохранения и приспособления к условиям существования,
а также преобразования действительности (на уровне челове
ка, групп людей).

Иногда понятие “поведение” применяют к неорганическим
объектам (планетам, машинам, электронам и т. д.), что не совсем
корректно с научной точки зрения. О “поведении” подобных
объектов можно говорить лишь условно, метафорически.

Особый подход к интерпретации поведения наблюдается
в бихевиоризме, который рассматривает поведение как сово
купность двигательных и сводимых к ним вербальных ответов
(реакций) живых существ на воздействия (стимулы) внешней
среды.

Поскольку живые организмы разнообразны, то и поведе
ние их весьма различно. В целом, различая поведение на биоло
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гическом, психологическом и социальном уровнях, в каждом из
них выделяют несколько видов поведения.

С учетом специфики объекта социологии рассмотрим содер
жание социального поведения и его разновидностей. Выясняя
особенности социального поведения, отметим, что речь идет о
внешнем проявлении деятельности, в которой обнаруживается
конкретная позиция, установка человека, групп, слоев и общ
ностей людей — это форма превращения деятельности в реаль
ные действия по отношению к социально значительным объек
там. Она представляет собой внешне наблюдаемую систему дей
ствий (поступков) людей, в которой реализуется внутреннее
побуждение человека. В качестве механизмов саморегуляции
социального поведения выступают диспозиции, т. е. предраспо
ложенность к определенному восприятию личностью, группой,
слоем условий деятельности и к определенному поведению в
этих условиях. Эта предрасположенность может выражаться
как в положительных, так и в отрицательных (негативных) ре
акциях, поступках.

Характеризуя особенности социального поведения, отличие
его от биологического и психологического видов, следует отме
тить, что компоненты двух последних (так или иначе, в той или
иной степени) присутствуют в социальном поведении. Объяс
няется это спецификой субъекта социального поведения — че
ловека как биопсихосоциального существа.

Необходимо отметить еще один важный момент. Выделяя
социальное поведение, подчеркивая его специфику в отличие
от биологического и психологического поведения живых орга
низмов, мы должны иметь в виду: социальное поведение в дан
ном случае относится ко всей общественной, социальной жиз
ни, сопряжено с понятием преимущественно “общественное”, а
не “социальное” в узком или собственном смысле слова.

Отсюда вытекает классификация социального поведения,
имеющаяся в обществоведении, в первую очередь в социологии.
Чаще всего она связана с выделением тех или иных сфер жиз
недеятельности в обществе, тех или иных общественных про
цессов и явлений.
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Рассмотрим кратко выделяемые в научной литературе
виды поведения.

Демографическое поведение интерпретируется как пред
полагающееся действие индивида, а также супругов, семьи,
отдельных групп населения в вопросах, касающихся демогра
фических процессов: рождаемости, смертности, сохранения здо
ровья, брачности и разводимости.

Демографическое поведение включает в себя ряд форм по
ведения: репродуктивное, самосохранительное, поведение в об
ласти брачности и разводимости и миграционное.

Репродуктивное поведение представляет собой такую си
стему действий, которая направлена на рождение определен
ного числа детей или на отказ от их рождения.

Самосохранительное поведение означает систему дей
ствий, целью которых является сохранение здоровья, продол
жение жизни.

Поведение в области брачности и разводимости сводится
к действиям, направленным на заключение, сохранение и уп
рочение брака или на его расторжение.

Миграционное поведение означает такие действия людей,
которые направлены на перемещения (отдельных лиц, семей,
групп) из города в деревню или, наоборот, в другие районы од
ной страны или даже в другие страны.

Различные формы демографического поведения являются
всегда актуальными для нормального функционирования и раз
вития общества. Эта актуальность возрастает в периоды кри
зисного состояния общества, что характерно и для современной
России.

Политическое поведение интерпретируют как активность
индивидов, групп, организаций в сфере политических отноше
ний. Эта активность связана с воздействием на власть, власт
ные структуры. Политическое поведение в зависимости от
субъектов, его направленности, степени проявления и характе
ра может быть массовым или индивидуальным, активным или
пассивным, упорядоченным или спонтанным, легальным или
противозаконным.
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Примерами политического поведения могут служить поли
тические массовые движения, политические заявления и дей
ствия политических государственных и других деятелей, учас
тие или неучастие в выборных компаниях, деятельность тех или
иных групп и слоев, отдельных лиц, прямо или косвенно пре
следующих политические цели, в том числе путем воздействия
на общественное мнение.

Одним из важных видов политического поведения являет
ся поведение избирателей, подругому — поведение на выбо
рах, электоральное поведение. Принято различать поведение
электората, т. е. корпуса избирателей, и собственно поведение
избирателей.

Под поведением электората понимают: а) изменение в чис
ленности и удельном весе голосов, отданных партиям и канди
датам на выборах (или поданных “за” и “против” выдвинутых
предложений на референдумах), по сравнению с предшеству
ющими выборами или референдумами; б) изменение в числен
ности и удельном весе (по отношению к зарегистрированным
избирателям) абсентентов, т. е. избирателей, не принявших уча
стие в голосовании, а также опустивших не заполненные или
неправильно заполненные (недействительные) бюллетени. Изу
чается поведение избирателей в масштабах страны, региона,
области (края), города и т. д., на отдельных избирательных уча
стках, а также в разрезе отдельных социальнодемографичес
ких, социальнопрофессиональных и других групп. Особое зна
чение имеют так называемые панельные опросы, т. е. проведе
ние нескольких опросов одной и той же выборки в разные пери
оды до выборов и после них.

Выделяют также поведение личности как внешне наблю
даемые поступки, действия индивидов, их определенная пос
ледовательность, затрагивающие (так или иначе) интересы дру
гих людей, групп, слоев, всего общества. В связи с этим после
дним обстоятельством поведение личности подлежит полити
ческой, нравственной, а нередко и правовой оценке, если соот
ветствующие поступки, действия нормируются законодатель
ными актами.
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С этим связано и выделение нравственного поведения. Оно
понимается как образ действия субъекта в ситуациях, харак
теризующихся альтернативной возможностью действия, т. е.
допускающих возможность выбора в рамках объективной не
обходимости. Этот выбор как нравственная свобода личности
предполагает необходимость согласования (соотношения) по
ступков, действий субъекта с нормами и ценностями общества,
того или иного класса, социальных и других групп, с собствен
ной совестью человека, с ответственностью за сделанный вы
бор (т. е. поступки, поведение) и его (их) поведения.

Поведение личности тесно связано с понятием ролевое по$
ведение, интерпретируемое как поведение личности в группе,
детерминированное ее статусом и той ролью, которую она иг
рает в соответствии с этим статусом. Манера (стиль) ролевого
поведения зависит от темперамента, характера, мотиваций и
других особенностей личности, от ее знаний и умений.

Вероятно, возможно выделение и других видов поведения.
В частности, если выделяется политическое поведение как ак
тивность субъектов в сфере политических отношений, то мож
но вычленить поведение и в других сферах общественной жиз
ни, что естественно. Особое внимание следует обратить на от$
клоняющееся поведение.

§ 2. Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèÿ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ

Девиантное (отклоняющееся) поведение (от позднелат.
deviatio — отклонение) в специальной литературе трактуется в
двух значениях. Вопервых, как поступок, деятельность чело
века, не соответствующие официально установленным или фак
тически сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам,
образцам). Как индивидуальный поведенческий акт девиантное
поведение изучается преимущественно психологией, педагоги
кой, психиатрией. Вовторых, оно интерпретируется как исто
рически возникшее социальное явление, выражающееся в от
носительно распространенных, массовых формах человеческой
деятельности, не соответствующих официально установленным
или фактически сложившимся нормам. Во втором значении де
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виантное поведение является предметом изучения социологии,
философии, политологии, социальной работы, юридических и
других научных дисциплин.

Необходимо заметить, что отклонения в других историчес
ких условиях (или в иных странах, регионах) могут стать нор
мой, принятой обществом в моральном и правовом аспектах.
Например, при смене одного общественного строя другим, при
кардинальных изменениях в обществе и т. д. Вот конкретные
примеры этого. В 1919 г. в США было запрещено потребление
алкоголя, а в 1933 г. были открыты бары. В России в 1933 г. были
запрещены аборты, а в 1955 г. вновь разрешены. Кровосмеше
ние в большинстве стран запрещено, а в некоторых — разре
шено. В большинстве стран ныне существуют моногамные бра
ки, а в некоторых — полигамные.

Об отклоняющемся (девиантном) поведении можно говорить
и в позитивном плане, когда оно служит прогрессивному разви
тию общества. Примером этого может служить, в частности, со
циальное творчество в его различных проявлениях.

Механизм превращения девиаций в норму (или наоборот)
лежит в основе всех изменений как эволюционного, так и рево
люционного характера.

Социальные отклонения (девиации) можно выделить по
ряду оснований: 1) в зависимости от типа нарушений нормы
(право, мораль, этикет и т. д.); 2) по целевой направленности и
мотивации (корыстные, агрессивные, ретритистские, т. е. свя
занные с отрицанием цели и средств); 3) по субъекту: индиви
ды, группы, социальные организации.

В рамках указанных групп надо различать также откло
нения, совершаемые детьми, людьми в зрелом и пожилом воз
расте.

Одним словом, формы и виды девиантного поведения весь
ма и весьма разнообразны. Среди них наиболее опасными, на
носящими вред человеку, группам, обществу, являются: наси
лие, наркомания и токсикомания, пьянство и алкоголизм, про
ституция, девиантное поведение на почве сексуальных заболе
ваний, правонарушения, самоубийства. Видами девиантного (от
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клоняющегося) поведения являются также социальный пара
зитизм, бюрократизм, отклонения в сфере морали.

§ 3. Õàðàêòåðèñòèêà ôîðì è âèäîâ äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ

Охарактеризуем кратко содержание каждой из названных
форм девиантного поведения. Отметим предварительно также,
что, имея собственное содержание, так или иначе форма (вид)
отклоняющегося поведения имеет связь с другими, пересека
ется с ними.

Насилие означает применение тем или иным субъектом
различных форм принуждения (вплоть до вооруженного воз
действия) в отношении других субъектов (классов, социальных
и других групп, индивидов) с целью приобретения или сохране
ния экономического и политического господства, завоевание
прав и привилегий, достижения других целей.

Формы проявления насилия разнообразны.
Физическое насилие означает преднамеренное нанесение

физических повреждений жертве.
Психическое насилие можно определить как длительное

или постоянное психическое воздействие насильника (агрессо
ра, другого субъекта) на жертву, приводящее к психологичес
ким срывам, формированию у жертвы патологических черт ха
рактера или тормозящее развитие личности.

Сексуальное насилие интерпретируют как вовлечение
жертвы в сексуальные действия (без ее согласия) с целью полу
чения удовлетворения или выгоды со стороны насильника.

Эмоциональное насилие тесно связано с психическим и
означает принуждение, вызывающее душевные переживания.

Различают несколько видов насилия.
Садизм (описан французским писателем де Садом) — это

насилие, направленное на когото. Он выражается, вопервых,
в половом извращении, при котором для достижения удовлет
ворения человек причиняет партнеру боль, страдания. Вовто
рых, садизм означает стремление к жестокости, наслаждение
чужими страданиями.
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Другим видом насилия является мазохизм — насилие, на
правленное на себя. Проявляется в двух формах: 1) полового
извращения (описан австрийским романистом Л. ЗахерМазо
хом), при котором удовлетворение достигается лишь при усло
вии, если партнер причиняет физическую боль; 2) самобичева
ния, причинения себе страданий.

В качестве крайней формы проявления насилия по отно
шению к себе рассматривают самоубийство.

Насилие является одной из форм проявления агрессии —
поведения, цель которого заключается в нанесении ущерба, вре
да другому человеку, группе и т. д., в стремлении унизить, унич
тожить, принудить коголибо к какимлибо действиям.

Различают два основных вида агрессии: реактивную, про
являющуюся в форме гнева, ненависти, враждебности (экспрес
сивная, импульсивная и аффективная агрессия), и инструмен4
тальную, т. е. направленную, заранее спланированную.

Готовность субъекта к агрессивному поведению называют
агрессивностью.

Агрессия является одной из деструктивных форм разви
тия как социальных, так и внутриличностных конфликтов.
В связи с этим различают внешнюю и внутреннюю агрессию
(аутоагрессию). В первом случае чаще всего агрессию интерпре
тируют как незаконное с точки зрения Устава ООН и междуна
родного права применение вооруженной силы одним государ
ством (группой государств) против другого (других), нарушаю
щее его (их) суверенитет, территориальную целостность, меша
ющее политической независимости. Однако, как показано выше,
только к такому толкованию не сводится понятие агрессии как
формы проявления насилия.

Под наркоманией понимают болезненное влечение, при
страстие к систематическому употреблению наркотиков, при
водящее к тяжелым нарушениям психических и физических
функций. Развернутое определение наркомании дает комиссия
экспертов ВОЗ. Согласно этому определению, наркомания — это
“психическое, а иногда также физическое состояние, возника
ющее в результате взаимодействия между живым организмом
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и наркотическим средством, характеризующееся особенностя
ми поведения и другими реакциями, которые всегда включают
потребность в постоянном или периодически возобновляемом
приеме этого наркотического средства с целью испытать его пси
хическое воздействие или избежать дискомфорта, связанного с
его отсутствием”.

Токсикоманией называют заболевание, вызванное потребле
нием токсических веществ, т. е. употребление таблеток транкви
лизаторов, кофеина, полученного от крепкого чая — чефиря, вды
ханием ароматических веществ бытовой техники. В состоянии опь
янения, кроме эйфории, возникают зрительные галлюцинации.
В результате употребления наркотиков, токсических веществ у
человека возникает психическая и физическая зависимость, т. е.
желание во что бы то ни стало удовлетворить потребность в нар
котике, так как без него развиваются тревога, страх, аффектив
ное напряжение, внутреннее беспокойство, чувство усталости, сла
бости, головокружение, ломящие боли в костях и суставах, серд
цебиение, озноб или, наоборот, жар в теле, потливость. Эти прояв
ления можно назвать “синдромом абстиненции”.

Абстиненция — это состояние, возникающее в результате
внезапного прекращения приема (введения) веществ, вызыва
ющих токсикоманическую зависимость, или после введения их
антагонистов. Она характеризуется психическими, вегетатив
носоматическими и неврологическими расстройствами. Проте
кание абстиненции зависит от типа вещества, дозы и продол
жительности его употребления.

Как уже отмечалось ранее, наркомания и токсикомания
принимают в России с начала 1990х гг. массовый характер.
Стремительно растет число наркоманов и токсикоманов среди
несовершеннолетних. Средний возраст наркоманов с начала с
начала 2000 гг. понизился с 21 года до 13 лет.

Пьянство и алкоголизм как виды девиантного поведения
тесно связаны между собой, однако имеют и отличия.

Пьянство трактуется как неумеренное потребление алко
голя, которое наряду с угрозой здоровья личности нарушает ее
социальную адаптацию.
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Алкоголизм характеризуется патологическим влечением к
спиртному, сопровождающимся социальнонравственной дегра
дацией личности. Алкогольная зависимость развивается посте
пенно и определяется сложными изменениями, которые прохо
дят в организме пьющего человека и принимают необратимый
характер: спирт становится необходимым для поддержания об
менных процессов.

Различают три вида алкоголизма. Бытовой алкоголизм ха
рактеризуется привыканием к алкоголю, однако пьющий чело
век еще способен контролировать количество напитка и даже
временно прекратить его употребление в неподходящих для
выпивки ситуациях. При хроническом алкоголизме утрачива
ются характерные для бытового алкоголизма возможности. То
лерантность (переносимость) достигает максимума, страсть к
спиртному принимает патологический характер. Осложненный
алкоголизм отличается от предыдущих видов тем, что пьющие
наряду с алкоголем употребляют барбитураты или наркотики.

Алкоголизм в развитых странах поражает около 7% насе
ления, в том числе среди мужчин старше 15 лет таких 10%, сре
ди женщин — 1–3%. Более того, в последние годы и в России
растет число женщиналкоголичек, а также пьющих подрост
ков. От алкоголизма в России ежегодно умирает 426 тыс. росси
ян, учитывая, что суррогатный алкоголь является причиной
смерти 29% мужчин и 17% женщин1.

Проституция означает практику половых сношений вне
брака, осуществляемых за вознаграждение (в той или иной
форме), которое служит основным либо существенным допол
нительным источником средств для избранного (ведомого) об
раза жизни.

Выделяют следующие наиболее важные признаки прости
туции: а) род занятий — удовлетворение сексуальных потреб
ностей клиентов; б) характер занятий — систематический про
мысел в форме половых связей с разными лицами, без чувствен
ного влечения и направленного на удовлетворение половой стра

1 Советская Россия. 2008. 25 дек.
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сти клиента в любой форме; в) мотив занятий — заранее согла
сованное вознаграждение в виде денег или материальных цен
ностей, которые являются основными или дополнительными
источниками существования проститутки.

Основные виды проституции: мужская и женская, взрос
лая и детская.

Различают два вида девиантного поведения на почве сек
суальных заболеваний: патологические и непатологические де
виации. Патологические девиации выступают в форме всякого
рода сексуальных извращений, которые являются предметом
исследования медицины и психиатрии. Непатологические де4
виации означают отклонения в пределах нормы и являются
предметом социально психологических исследований, посколь
ку включают в себя отклонения от социальных и моральных
норм в сексуальном поведении здорового человека.

Выделяют несколько групп сексуальных девиаций: а) от
клонения в отношении объекта сексуального удовлетворения —
зоофилия. Это такая разновидность полового извращения, при
которой половое влечение направлено на животных; б) откло
нения в способах реализации половой страсти — садизм; в) не
типичные отклонения в форме половой страсти к лицам своего
пола или близким родственникам — гомосексуализм, лесбиян4
ство, кровосмешение; г) отклонения, связанные с нарушением
полового самосознания — трансексуализм; д) отклонения, свя
занные с изменением стереотипа полоролевого поведения —
маскулинизация, феминизация (развитие у особей мужского
или женского пола вторичных половых признаков противопо
ложного пола, у женщин — усов, бороды, грубого голоса; у муж
чин — тонкого голоса, молочных желез и т. д.).

Известны многочисленные формы сексуальных отклонений.
Гипермаскулинное поведение проявляется в утрированной

мужественности, нарочитой грубости, циничности. У подрост
ков она часто сопровождается агрессивностью и особой жесто
костью. Главными чертами такого поведения являются пренеб
режительное, хамское отношение к женщине и садистские на
клонности в контактах с половыми партнерами.
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Садизм как форма сексуального отклонения проявляется в
получении полового удовлетворения или возбуждения страсти
с помощью причинения объекту половой связи болей, истяза
ния его, избиения.

В форме мазохизма сексуальное отклонение означает полу
чение полового удовлетворения, накала страсти в результате са
моистязания или привлечения для этого полового партнера.

Получение полового удовлетворения от созерцания или со
прикосновения с вещами женского туалета называется фети4
шизмом. Его разновидностью является переодевание в одежды
противоположного пола, что ведет к усилению либидо (полово
го влечения, желания, стремления). В целом это явление назы
вается трансвестизмом. Нередко переодевание используется
также для подчеркивания своей принадлежности к другому
полу.

Любование собой, половое влечение к собственному телу
получило название нарциссизма.

Эксгибиционизм как форма сексуальных извращений оз
начает влечение к обнажению собственного тела, особенно по
лового органа перед лицами противоположного пола.

Уже упоминалась такая форма, как зоофилия, подругому —
скотоложество, садомия.

Педофилия проявляется в стремлении к половой жизни с
детьми, в принуждении различными способами.

Скопофилия означает тайное подсматривание за половым
актом.

Геронтофилия — это половое влечение к лицам старческо
го возраста.

Обозначенные формы сексуальных отклонений могут про
являться у отдельных людей не в чистом виде, а сочетаться с
другими формами извращений.

Одной из форм антисоциального поведения, направленно
го против интересов общества в целом или личных интересов
граждан, являются правонарушения.

С точки зрения юриспруденции поведение граждан может
быть правомерным и неправомерным. Неправомерные действия
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или правонарушения означают такие юридические факторы,
которые противоречат нормам права. Они нарушают установ
ленный в стране порядок.

Все правонарушения подразделяются на преступления и
проступки.

Преступность — это наиболее опасная форма девиантного
поведения, выражающая конфликт в форме антагонизма меж
ду индивидуальными, групповыми и общественными интереса
ми. Это — общественно опасное деяние, предусмотренное уго
ловным законом, виновно (с умыслом или по неосторожности)
совершенное вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной
ответственности.

Различают разные формы преступности: по признакам об
щественной опасности и уголовноправового запрета — обще
государственную и общеуголовную преступность: насильствен
ную, корыстнонасильственную (грабежи, разбои); по формам
вины — умышленные и неосторожные преступления; по субъек
там — преступность несовершеннолетних и взрослых, мужчин
и женщин, первичную и рецидивную.

Проступок — это тоже противоправное и виновное деяние,
однако не представляющее большой общественной опасности.
Правонарушения в форме проступка проявляются в вызываю
щей манере поведения, сквернословии, драчливости, мелком
воровстве, пьянстве, бродяжничестве. Проступки регулируют
ся нормами административного гражданского, трудового и дру
гими отраслями права.

Преступность является актуальнейшей, кричащей пробле
мой современного российского общества.

Это и неудивительно. Число преступлений в 1990е — на
чале 2000х гг. значительно возросло. Ныне регистрируется до
12 млн правонарушений. Каждый четвертый мужчина прошел
через уголовное или административное преследование. За пе
риод с 1992 по 2007 г. в России осуждены свыше 15 млн чело
век1. Исчезает до 70 тыс. человек в год, находят единицы. Зна
чительная часть преступлений связана с коррупцией.

1 Российская газета. 2008. № 184.
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Особую тревогу вызывает рост преступности среди моло
дежи, детей.

Самоубийство (суицид) — намеренное лишение себя жиз
ни, одна из форм отклоняющегося поведения. Различают завер
шенный суицид, суицидальные попытки (покушения) и наме
рения (идеи).

Под самоубийством понимают два разнопорядковых явле
ния: а) индивидуальный поведенческий акт; б) относительно
массовое, статически устойчивое социальное явление, заклю
чающее в том, что некоторое количество людей (например, чле
ны секты) добровольно уходят из жизни.

Не признается самоубийством лишение себя жизни лицом,
не осознающим смысла своих действий или их последствия.
К таким лицам относят невменяемых и детей в возрасте до 5
лет. При совершении таких действий фиксируется смерть от не
счастного случая.

Самоубийство — сложное явление, имеющее философс
кий, нравственный, социальный, культурологический, медицин
ский и психологический аспекты.

Число суицидов на 100 тыс. человек в России составляет 40
(критическое значение в мировой практике — 20). По некото
рым данным, Россия занимает 1 место по числу самоубийств.

Почти все рассмотренные (и нерассмотренные) виды соци
альных отклонений являются одновременно и отклонениями в
сфере морали. Дело в том, что каждый поступок, каждое дей
ствие может оцениваться и с правовой, и с моральной точек зре
ния.

Действительно, существенной чертой моральных норм яв
ляется оценка побуждений и поступков людей с позиций хоро
шего и плохого (дурного), достоинства и чести, долга и ответ
ственности.

Естественно, что поступки людей оцениваются с точки зре
ния добра и зла в их конкретноисторическом содержании. На
пример, в древнем мире уход стариков с целью умереть вдали
от своего дома, общины, племени расценивался положительно.
Род, племя не могли содержать старика, а он не хотел быть ему
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(роду, племени) обузой. Так было принято и одобрялось людь
ми. Ныне такой поступок расценивается как аморальный, вле
кущий за собой даже юридическую ответственность (родных,
близких, соответствующих структур управления).

В то же время следует иметь в виду, что многие моральные
нормы имеют общечеловеческое содержание.

Моральная норма — это модель поступков человека, его
определенных идеальных черт.

Согласно современным нормам (правильно, идеально трак
туемым), человек должен быть добрым, честным, справедливым,
принципиальным, ответственным за свои поступки и т. д. От
клонения от норм характеризуют человека с противоположной
стороны: недобрый, нечестный, несправедливый, непринципи
альный, безответственный и т. д.

В ходе исторического развития были выработаны соответ
ствующие нравственные правила или принципы, имеющие в
основе своей общечеловеческое содержание. К ним обычно от
носят:

 любовь к Родине, своему отечеству, своему народу;
 нетерпимость к национальной и расовой неприязни;
 добросовестный труд;
 гуманное отношение и взаимное уважение между людьми;
 взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей;
 честность и правдивость, нравственная чистота, простота

и скромность в общественной и личной жизни;
 непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечест

ности, карьеризму, стяжательству и др.
Роль их в современном обществе настолько важна, что они

в той или иной форме нашли отражение в правовых и других
нормативных документах как отдельных стран, так и между
народного сообщества.

К сожалению, духовная деградация современного рос
сийского общества приводит к многочисленным и разнооб
разным девиациям самых различных групп населения в сфе
ре морали.
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Социальный паразитизм1 как вид девиантного поведения
означает антиобщественный образ жизни, основными чертами
которого являются извлечение нетрудовых доходов и уклоне
ние от общественно полезного труда, это жизнь на чужие сред
ства, за счет чужого труда, тунеядство.

Социальный паразитизм проявляется, в частности, в фор
ме попрошайничества, бродяжничества, проституции и т. д.

Попрошайничество как вид социального паразитизма оз
начает систематическое выпрашивание у посторонних лиц (под
различными предлогами и без них) денег, продуктов питания,
одежды, других материальных ценностей.

Бродяжничество можно трактовать как явление, характер
ное для обнищавших, бездомных людей, непоседливых, скита
ющихся без определенных занятий, целей, живущих у чужих
людей, переходя от одного к другому.

Социальный паразитизм особенно ярко проявляется в спо
собах извлечения нетрудовых доходов. Среди них можно на
звать: преступления; средства, добытые азартными играми, спе
куляцией и другими неправомерными способами; использова
ние в целях наживы принадлежащих государству машин, ме
ханизмов, транспортных средств, жилой площади, топлива,
сырья, материалов; вымогательство дополнительной оплаты за
услуги, обман граждан, протекционизм.

Необходимо отметить, что нетрудовые доходы характери
зуются двумя признаками: 1) отсутствием собственных трудо
вых затрат и 2) наличием правового запрета на получение дан
ного вида услуг.

Это очень важные признаки, без учета которых невозмож
но адекватно оценить действия, поступки людей. В частности,
без второго признака возможно рассмотрение в качестве нетру
довых доходов и таких, как наследство, проценты по вкладу в

1 Родовое слово “паразитизм” (биол.) трактуется как форма взаимо
отношений между организмами различных видов, из которых один (па
разит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и источ
ник питания, нанося ему вред.
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сберкассе (сбербанке), выигрыши по облигациям, вознагражде
ния за обнаружение и сдачу государству кладов, получение де
нег и других ценностей в качестве дарения.

Ясно, что такой подход вряд ли можно признать правиль
ным.

Надо также иметь в виду, что оценка тех или иных источни
ков дохода зависит от сложившихся в обществе моральных и
правовых норм, характера общественноэкономического и поли
тического устройства в стране. Так, например, в советский пери
од в СССР спекуляция рассматривалась как один из источников
нетрудовых доходов, а в настоящее время в России она поддер
живается существующим политическим режимом и расценива
ется уже многими как бизнес, т. е. в положительном плане.

Одним из (и своеобразных) видов отклоняющегося поведе
ния считают бюрократизм как канцелярщину, волокиту, пре
небрежение к существу дела ради соблюдения формальностей1.

Бюрократизм проявляется в различных формах. В частно
сти, ему нередко присущи беспринципность, цинизм и лицеме
рие, бездушие, чрезмерная осторожность бюрократов, избега
ющих даже малейшей ответственности, неудовлетворительная
организация дела, приверженность старым методам, схемам,
стремление к различным согласованиям, утверждениям, отпис
кам, порождающих канцелярщину, волокиту, формализм. Осо
бую угрозу представлял и представляет в нашей стране хозяй
ственный бюрократизм, разновидностями которого являются
ведомственность и местничество, т. е. отстаивание приоритета
той или иной отрасли, сферы, той или иной территории даже в
ущерб общенародному делу.

Сама бюрократическая система управления объективно
формирует особый тип личности. Бюрократизированный инди

1 В этом значении термин “бюрократия” совпадает с понятием “бю
рократизм”. Однако первый термин шире второго и означает также слой
высших чиновников в государстве, систему управления. Но и в этом смысле
бюрократизм может являться существенным свойством бюрократии, си
стемы управления, характеризуемой оторванностью Центра, админист
рации от народа и защитой интересов господствующих классов, тех или
иных групп и слоев.
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вид характеризуется специфической этикой политического и
идейноморального конформизма, психологией верности (без
думной или чаще всего показной) существующим порядкам,
ориентацией на соответствие мнениям и требованиям непосред
ственного окружения. Ему присущ карьеризм — беспринцип
ная погоня за личным успехом в служебной, научной или дру
гой деятельности, вызываемая корыстными целями в ущерб
общественным интересам, стремлением к продвижению по
службе любой ценой1.

Таким образом, бюрократизм — это аномалии в деятельно
сти прежде всего управленческого аппарата, выражающиеся в
волоките, бумаготворчестве, местничестве, ведомственности,
различных злоупотреблениях, допускаемых должностными
лицами. Часть этих нарушений является преступлениями (зло
употребления служебным положением), другие — дисципли
нарными или административными проступками.

Различая формы и виды отклоняющегося поведения, надо
иметь в виду, что в реальности нередко приходится иметь дело
с лицами и группами не с “чистыми” типами девиантного пове
дения, а с носителями их разновидностей. Не секрет, что часто
(если не всегда) проституция, преступность органически соче
таются с пьянством, алкоголизмом, наркоманией или выступа
ют их проявлениями.

Крайним выражением такого сочетания может служить
асоциальная (или антисоциальная) личность. Под этим понима
ют человека (включая детей, подростков), характеризующего
ся безответственностью, неспособностью чувствовать свою вину,
осуществляющего деятельность с целью нанесения ущерба дру
гим, часто конфликтующего с окружающими и общественными
институтами, склонного обвинять других и не извлекать уроков

1 Карьеризм нельзя путать с карьерой, понимаемой как продвиже
ние человека по ступеням производственной, имущественной, социаль
ной и иной иерархии. Карьера трактуется так же, как достижение извес
тности, славы или материальной выгоды. Термин “карьера” употребля
ется и для определения рода занятий, профессии (карьера артиста, врача
и т. д.).
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из ошибок, проявляющего нетерпимость, а также поведение,
указывающее на недостаточную социализацию. У детей и под
ростков это выражается, в частности, в их отчуждении от таких
социальных институтов, как семья, школа, другие учебные за
ведения, молодежные учреждения и различные общественные
организации, переходе их в так называемые асоциальные груп
пы, группы риска и т. д.

§ 4. Ïðè÷èíû äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ

Девиантность как негативные формы поведения, проявле
ние нравственных пороков, отклонение от норм морали, права,
как норма нравственного зла имела и имеет место в любом обще
стве. Однако степень девиантности, число девиантных групп и лиц
определяются степенью развития общества, экономики, культу
ры, политики, состоянием морали, социальной защищенностью
людей, созданием нормальных (или ненормальных) условий для
их жизнедеятельности, степенью социальной стабильности кон
кретного общества. Девиантность усиливается особенно в пере
ломные эпохи, при социальных потрясениях и стихийных бед
ствиях (войнах, революциях, кризисных процессах и т. д.). Рос
сия, находясь уже несколько лет в условиях системного кризиса,
наглядно демонстрирует справедливость этого тезиса.

Конкретные причины девиантного поведения весьма мно
гочисленны. Некоторые исследователи называют более двух
сотен таких факторов, которые обусловливают отклоняющееся
поведение людей. Их можно и нужно классифицировать, выде
ляя наиболее важные. Есть смысл выделить следующие факто
ры: 1) общий уровень развития общества (нормальное, кризис
ное и т. д.); 2) непосредственно окружающая человека среда (се
мья, школа, улица, производственная обстановка); 3) наслед
ственность (психофизическая, социальная, социокультурная);
4) обучение и воспитание, включая самовоспитание, социальную
активность человека; 5) действенность социальных институтов
общества.

Эти причины, факторы можно конкретизировать, в том чис
ле с учетом видов, форм, субъектов девиантного поведения.
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Так, причинами наркомании и токсикомании могут быть
(и являются), кроме прочих: давление группы, неблагоприят
ные условия первичной социализации, отрицательное влияние
ближайшего окружения, наличие традиционных форм употреб
ления наркотиков в производящих их регионах и т. д.

К причинам существования проституции, кроме соци
альноэкономических, можно отнести моральноэтические, фи
зиологические (высокие потребности женщин, обладающих
сильным либидо), асоциальную окружающую среду (рэкетиры,
сутенеры, содержатели “малин” и прочие уголовные элементы),
дефекты половой социализации в семье, инерцию раннего сек
суального опыта.

Самоубийства порождаются психическими отклонениями,
душевными болезнями, бедностью, денежными потерями, по
терей места работы и другими факторами материального ха
рактера, семейными неприятностями, стыдом и страхом нака
зания, несчастной любовью и т. д.

Агрессия и насилие могут иметь в своей основе социальное
неравенство, материальное неблагополучие, нарушение психи
ки, моральноэтическую деградацию и падение нравов, способ
самоутверждения и др.

Причинами сексуальных девиаций являются неврозы как
следствие нарушения половой жизни, недоразвития и уродства
строения половых органов, нервнопсихические отклонения,
пропагандируемые сексуальные свободы и т. д.

Весьма разнообразны причины пьянства и алкоголизма:
малообеспеченность, низкий уровень жизни и другие социальные
факторы; биологические, наследственные; обычай потреблять
алкоголь в определенном обществе, среде, у отдельных социаль
ноэтнических общностей; влияние телевидения и кино, доступ
ность алкогольных напитков; душевное потрясение и неприят
ности на работе; воздействие окружающей среды и др.

Причинами правонарушений могут быть экономическое
неблагополучие, отсутствие жилья, безработица и другие фак
торы социальной жизни; расовые, национальные предрассуд
ки, дискриминация национальных меньшинств, нарушения пси
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хики и т. д. Важно также указать на мотивы совершаемых пре
ступлений. Чаще всего это месть, обусловленная конфликтами
в быту, завистью, несовместимостью, хулиганскими побужде
ниями, аморальным и противоправным поведением потерпев
шего. Среди других мотивов — ревность, корыстные побужде
ния, насильственная мотивация (потребность самоутвердиться,
стадное чувство ложно понятого долга перед своей компанией,
группой). Недостатки в воспитании, желание помочь родствен
никам, своим друзьям и знакомым.

Социальный паразитизм и отклонения в сфере морали
порождаются целым комплексом факторов, в числе которых и
изменения общественных устоев, и низкая духовная культура
общества и отдельных слоев, и отсутствие должного социаль
ного контроля в обществе и др.

Причинами бюрократизма являются сама природа обще
ственного устройства в стране: тотального огосударствления и
разгосударствления собственности, чрезмерной централизации,
разбухания гигантского аппарата управления, пороки выборной
системы, отсутствие должного учета и контроля во всей систе
ме управления, низкий уровень образования и культуры насе
ления (особенно политической), отсутствие необходимой раци
онализации управления и управленческого труда.

Важна конкретизация такого фактора, как непосредствен
но окружающая человека среда. В частности, асоциальная сре4
да как причина социального неблагополучия детей может быть
классифицирована таким образом: социальнопсихологические
условия (стиль семейного воспитания, взаимоотношения в се
мье); социальноэкономические условия (влияние состояния
экономики на положение детей в семье, их дальнейшее уст
ройство после школы); социальнодемографические условия
(положение детей в многодетных, неполных семьях, в семьях с
престарелыми родителями, повторными браками и сводными
детьми и т. д.); медикосоциальные факторы (санитарногиги
енические условия жизни детей и их семей); криминальные
факторы (отношение детей, подростков с законом, наличие или
отсутствие криминальных проявлений в семье: пьянство, нар
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комания, жестокое обращение родителей друг с другом и деть
ми и т. д.).

Среди подобных факторов можно назвать также неблагоп
риятную экологическую обстановку по месту проживания, вред
ные условия работы родителей, их хронические заболевания,
пренебрежение санитарными нормами и др.

Применительно к нынешним условиям России особенно
важно учитывать чрезмерную коммерциализацию, культ силы
и успеха любой ценой, безудержную рекламу, доступность ал
когольных напитков и наркотических средств, переориентацию
в жизненных ценностях значительной части населения, разви
тие бизнеса развлечений, печатной, кино и видеопродукции,
пропагандирующей порнографию, культ насилия и жестокос
ти, непринятие действенных мер по предупреждению, профи
лактике различных видов девиантного поведения, в том числе,
что особенно опасно, детей и подростков.

§ 5. Ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ñìÿã÷åíèþ ôîðì
äåâèàíòíîãî ïîâåäåíèÿ

Масштабы распространения девиантности в стране дикту
ют необходимость принятия соответствующих мер. Прежде все
го речь идет о таких, которые бы способствовали ограничению
или даже ликвидации причин, факторов, рассмотренных в § 4.

В последние годы в России проблеме отклоняющегося по
ведения уделялось определенное внимание. Издан ряд законов
и нормативных актов.

В работе по предупреждению и смягчению форм девиант
ного поведения значительную роль могут и должны сыграть со
циальные институты общества как исторически сложившиеся
устойчивые формы организации совместной жизнедеятельнос
ти людей.

Все они (экономические, политические, институты в сфере
культуры и др.) выполняют функции контроля поведения лю
дей в различных сферах общественной жизни, в том числе ка
сающейся отклоняющегося поведения. Особенно важна роль
таких социальных институтов, как государство, партии, обще
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ственные организации и движения, суд, семья, образование,
культура.

Все эти институты как устойчивые формы организации со
вместной жизнедеятельности людей самым непосредственным
образом сказываются на поведении людей, особенно молодого
поколения.

На самом деле, разве, например, устойчиво сложившиеся
моральные и правовые нормы (как вести себя, какая реакция
общества на это поведение, ответственность и безответствен
ность за свое поведение, за поведение других и т. д.) — не ска
зывается на взаимоотношениях между людьми, на разных сло
ях населения, в том числе на детях?

Надо также отметить, что различные социальные институ
ты поразному оказывают влияние на сознание и поведение
людей. Одни из них (сложившиеся моральные нормы, привыч
ки, традиции, ценности, идеалы, общественное мнение, налич
ные формы собственности и разделения труда и т. д.) действу
ют как бы определяющим образом, а другие (государство, об
щественные организации, школа и другие образовательные уч
реждения) — более активно, т. е. решающим образом воздей
ствуют (призваны воздействовать) на сознание и поведение
людей. Хотя, естественно, обе группы этих институтов трудно
отделить друг от друга, они взаимосвязаны между собой, допол
няют друг друга.

Среди этих институтов в последние годы особую роль на
чинают играть социальные службы в центре и на местах.

В качестве одного из главных направлений социального кон
троля, борьбы с преступностью и другими негативными форма
ми отклоняющегося поведения должны стать такие социально
экономические преобразования, которые бы обеспечили всем
гражданам условия для самореализации, эффективную систе
му социальной помощи аутсайдерам, социально слабым слоям
населения. Это вполне естественно, ибо в конечном счете созна
ние и поведение людей зависят от того, насколько удовлетворя
ются их насущные, наиболее важные материальные, духовные
и другие потребности.
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Необходимо срочное введение (по примеру других стран)
общественногосударственной цензуры, защищающей всех
людей, особенно подрастающее поколение, от пропаганды на
силия, жестокости, порнографии, нецензурных выражений в
средствах массовой информации.

Естественно, что каждый вид, каждая форма, девиантного
поведения обусловливает, с одной, стороны, специфику реали
зации общих мер борьбы с девиантным поведением, с другой —
применения специальных мер, ориентированных именно на дан
ный вид отклонения.

В заключение несколько слов о возможностях социологии в
решении рассматриваемых проблем. Прежде всего, эта роль
может состоять в изучении данной проблемы, теоретическом
обобщении явлений и процессов, связанных с ней, в получении
эмпирической информации, которая бы позволила сделать со
ответствующие выводы, сформулировать предложения и реко
мендации по преодолению и смягчению форм и видов девиант
ного поведения.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социальное поведение и каковы его виды?
2. В чем состоят особенности девиантного поведения?
3. Какие виды девиантного поведения вам известны?
4. Каковы причины девиантного поведения?
5. Какие из мер по предупреждению и смягчению форм де

виантного поведения представляются вам наиболее эффектив
ными? Почему?

6. Определите содержание и структуру социального пове
дения.

7. Покажите сущность и особенности девиантного поведе
ния.

8. Раскройте содержание видов (форм) девиантного пове
дения.

9. Проанализируйте место и роль социальных институтов
общества в предупреждении и смягчении форм девиантного
поведения.
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10. Проанализируйте состояние девиантности по месту ва
шего жительства и учебы.
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Ãëàâà 23. Ñîöèîëîãèÿ ñîöèàëüíîé ðàáîòû
êàê ñïåöèàëüíàÿ ñîöèîëîãè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Специальные (частные) социологические теории, как уже
отмечалось, это такие области социологического знания, кото
рые имеют своим объектом исследование относительно самосто
ятельных сфер социальной жизни, отдельных видов социаль
ной деятельности и социальных общностей, а предметом — за
кономерности, тенденции их развития и функционирования.

К их числу, в соответствии с вышеуказанным пониманием
специальных социологических теорий, относится и социология
социальной работы. Она изучает социальную работу как фено
мен общественной жизни во всех его аспектах, как систему во
взаимодействии с другими общественными системами. Остано
вимся на наиболее важных из них.

§ 1. Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà êàê íàóêà,
ó÷åáíàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

Как феномен общественной жизни социальная работа яв
ляется сложным образованием. В последние годы принято вы
делять такие ее компоненты, как наука, учебный процесс и спе
цифический вид практической деятельности, которые очень
тесно взаимосвязаны между собой, в то же время имеют свои
особенности.

Как наука социальная работа представляет собой сферу
человеческой деятельности, функция которой состоит в выра
ботке и теоретической систематизации объективных знаний об
определенной действительности — социальной сферы и специ
фической социальной деятельности. Последнюю можно интер
претировать как профессиональную и общественную деятель
ность государственных, общественных и частных организаций,
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специалистов и активистов, направленную на решение соци
альных проблем индивидов, семей, групп и слоев в обществе.
Анализ существующих форм и методов социальной работы,
разработка оптимальных методов и технологий разрешения со
циальных проблем указанных объектов — одна из важнейших
задач социальной работы как научной дисциплины.

Будучи в своей основе социальной (общественной) наукой,
социальная работа связана и с техническими, и (особенно) с ес
тественными науками. Проводимые в ее рамках исследования
зачастую носят междисциплинарный характер с точки зрения
ее взаимосвязей, с одной стороны, с естественными науками (с
медициной, в частности), а с другой — с философией, социоло
гией, психологией, педагогикой, правоведением и другими со
циальными (общественными) науками.

Как наука социальная работа находится еще в стадии станов
ления. В то же время она характеризуется всеми признаками на
учной дисциплины. В последние годы в нашей стране открыты со
ответствующие кафедры в десятках вузов, функционирует Ака
демия проблем социальной работы Международной академии ин
форматизации, с 1995 г. издаются “Российский (ныне — Отече
ственный) журнал социальной работы” и ряд других журналов,
подготовлены и изданы десятки учебных пособий и учебников.

Особенность социальной работы как научной дисциплины
состоит в единстве знаний и умений. Социальная работа как на
ука органически соединяет в себе теоретическую и прикладную
(эмпирическую) систему знаний. При этом последняя в ней пре
обладает, что отличает социальную работу от многих других
научных дисциплин.

Неотъемлемыми компонентами каждой науки являются
закономерности, принципы, методы.

Закономерности социальной работы можно интерпретиро
вать как существенные, необходимые, устойчивые и повторяю
щиеся связи, которые проявляются при взаимодействии субъек
та и объекта социальной работы и обусловливают характер и
направленность ее влияния на развитие конкретных соци
альных явлений, процессов, отношений. К ним можно отнести:
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• взаимосвязь социальных процессов в обществе, социаль
ной политики и социальной работы;

• обусловленность содержания, форм и методов социаль
ной работы конкретными обстоятельствами жизнедеятельнос
ти различных групп, общностей, индивидов;

• решение социальных проблем через личностные потреб
ности и интересы клиентов;

• зависимость результативности социальной работы от про
фессионализма и нравственных качеств специалистов, возмож
ностей социальной системы государства и общества1.

Исходя из того, что социальная работа является универ
сальным видом деятельности, а как наука она органично связа
на с целым комплексом других наук, можно выделить несколь
ко групп основных принципов теории социальной работы. Это
общефилософские принципы (детерминизма, отражения, раз
вития); общие принципы социальных (общественных) наук (ис
торизма, социальной обусловленности, социальной значимости);
специфические принципы социальной работы.

Последние можно классифицировать следующим образом.
Содержательные принципы социальной работы: гуманизм,

справедливость, альтруизм, гармонизация общественных, груп
повых и личных интересов, самообеспечение.

К числу психолого4педагогических принципов можно отне
сти модальность, эмпатию (сочувствование), аттракцию (при
влекательность), доверие.

Группу методических принципов составляют дифферен
цированный подход, преемственность, последовательность, не
прерывность, компетентность.

Организационными принципами являются всеобщность,
комплексность, солидарность, субсидарность (вспоможение).

В законодательных и других нормативных актах Российс
кой Федерации сформулированы некоторые конкретные прин

1 См.: В поисках истины: Материалы методологического семинара по
категориальному аппарату социальной работы / Отв. ред.сост. В. Г. По4
пов, Т. Е. Демидова. — М., 1995. С. 7.
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ципы, вытекающие из обобщения опыта социальной работы в
стране1.

Многие методы, используемые в социальной работе, явля
ются междисциплинарными, что предопределяется, как уже
отмечалось, универсальным характером социальной работы и
как вида деятельности, и как науки, и как учебного процесса.
Поэтому, характеризуя методы социальной работы, их делят на
экономические, правовые, политические, социальнопсихологи
ческие, медикосоциальные, административноуправленческие
и др.

Содержание методов социальной работы, с одной стороны,
во многом обусловлено спецификой объекта, на который направ
лена деятельность социального работника и социальных служб.
С другой стороны, эти методы зависят также от профессии со
циального работника, его специализации в той или иной облас
ти, от структуры и содержания деятельности социальных и дру
гих служб.

Методы социальной работы нередко включаются в более
общее понятие “социальные технологии”, о чем речь пойдет да
лее.

Социальная работа как учебный процесс. С введением в
1991 г. в России новой профессии — специалист по социальной
работе — базовым в подготовке социальных работников был
учебный курс “Теория и методика (технология) социальной ра
боты”. Его основная цель состояла в том, чтобы дать студентам
(слушателям) целостное представление о содержании социаль
ной работы, ее основных направлениях, инструментарии, тех
нологии (методики) и организации, научить их методам этой
работы.

В связи с разработкой и принятием Государственного стан
дарта по образованию в области социальной работы (на уровне
бакалавра, специалиста и магистра) данный учебный курс (он

1 См.: Павленок П. Д. Введение в профессию “Социальная работа”:
Курс лекций. — М.: Инфра — М, 1998. С. 9; Его же: Теория, история и ме
тодика социальной работы. 4е изд., доп. — М.: ИТК “Дашков и К°”, 2005.
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состоял из семи разделов) приобрел новый вид и по содержа
нию, и по структуре. В цикле общепрофессиональных дисцип
лин он представлен сразу несколькими предметами. Среди них:
введение в профессию; история социальной работы в России;
теория социальной работы; профессиональноэтические осно
вы социальной работы; технология социальной работы; методи
ка исследований в социальной работе и др.

Кроме того, в программу подготовки социальных работни
ков входит и цикл специальных дисциплин, который содержит
как предметы собственно социальной работы, так и специаль
ные разделы других дисциплин, изучаемых будущими соци
альными работниками.

Подготовка социальных работников включает в себя не
сколько компонентов: федеральный (обязательный для всех
вузов), региональный (вузовский) и дисциплины по выбору сту
дентов.

Социальная работа как вид практической деятельности
отличается от других видов деятельности спецификой своего
объекта. В узком смысле социальная работа — это такая дея
тельность, которая помогает людям, организациям осознать
трудности (личные, социальные и ситуативные) и преодолеть
их благодаря поддержке, защите, коррекции, реабилитации.
В более широком смысле социальная работа может быть опре
делена как вид деятельности, направленный на решение соци
альных проблем отдельных личностей, слоев и групп, на созда
ние условий, которые благоприятствуют восстановлению или
улучшению способностей людей к социальному функциониро
ванию.

В целом социальная работа представляет собой интегриро
ванный, универсальный вид деятельности, цель которой — удов
летворить социально гарантированные групповые и личностные
интересы и потребности различных (и прежде всего социально
уязвимых) слоев населения.

Как особый вид практической деятельности социальная
работа включает в себя целый ряд компонентов: объект, субъект,
содержание, средства, управление, функции и цели.
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В качестве объекта социальной работы выступают все люди
(при ее широкой трактовке), отдельные личности и группы, нуж
дающиеся в посторонней помощи, обездоленные и другие соци
ально “слабо” защищенные группы: старики; пенсионеры; ин
валиды; детисироты; люди, попавшие в беду, испытывающие
сильный стресс; матери и отцы, воспитывающие в одиночку де
тей; лица и группы с девиантным поведением (алкоголики, нар
команы, преступники, проститутки и др.); находящиеся в тюрь
мах и вернувшиеся из нее; безработные, обездоленные, бежен
цы и другие социально уязвимые группы. Объектом социаль
ной работы являются также различные сферы жизнедеятель
ности (сферы образования, здравоохранения, силовые структу
ры общества, пенитенциарная система и т. д.).

Субъектами социальной работы выступают государство со
своими структурами, общественные, благотворительные, мило
сердные и другие организации и учреждения, социальные ра
ботники как люди, занимающиеся социальной деятельностью,
работая в соответствующих службах, или на общественных на
чалах; преподаватели, ученые.

Важнейшим компонентом социальной работы является ее
содержание, определяемое функциями: информационной, диаг
ностической, прогностической, организационной, психологопе
дагогической, оказания практической помощи, управленческой.

Социальная работа осуществляется с помощью средств как
предметов, орудий, действий, с помощью которых достигаются
цели этой деятельности. Многообразие средств предопределя
ется указанным многообразием функций социальной работы: это
и деловые связи, и личные контакты, и слова, и приемы психо
терапии, личное обаяние, и такие средства, как телефон, спе
циальные учетные бланки и т. д.

Управление как компонент практической социальной рабо
ты включает в себя анализ и оценку состояния объекта, плани
рование, выработку и принятие решения, учет и контроль, ко
ординацию, организационное и материальнотехническое обес
печение, подбор, подготовку и воспитание социальных работ
ников.
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Указанные компоненты в практической социальной рабо
те объединяются в целостную систему с помощью ее функций
и целей. В общем плане целью практической социальной рабо
ты выступает удовлетворение потребностей и интересов кли
ентов — отдельных личностей и групп, оказание соответству
ющей помощи и поддержки.

Социальная работа как практическая деятельность имела
место всегда, с самого начала возникновения человеческого об
щества, принимая различные формы на различных этапах его
развития.

Социальная работа может выступать и выступает в форме
как профессиональной, так и непрофессиональной деятельнос
ти, с преобладанием в XXI в. профессиональной формы. На бо
лее ранних стадиях развития человечества она носила харак
тер благотворительности, милосердия и т. п.

§ 2. Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà è ñîöèîëîãèÿ

Универсальный характер социальной работы обусловлива
ет глубокую и всестороннюю связь с другими научными и учеб
ными дисциплинами, особенно с гуманитарными. Эти взаимо
связь и взаимообусловленность предопределяются прежде всего
объектами этих наук: общества, его структурных образований,
человека как биопсихосоциального существа. В то же время
любая научная дисциплина изучает человека с учетом собствен
ных объекта, предмета и выполняемых функций. Отсюда выте
кают разная субординация и соподчиненность социальной ра
боты и других дисциплин1.

В подготовке социальных работников социология занимает
одно из ведущих мест. Эта наука изучает общество под таким
углом зрения, который имеет принципиальное значение имен

1 См. об этом подробно: Павленок П. Д. Введение в профессию “Соци
альная работа”. — М., 1998. С. 15–20; Основы социальной работы / Под
ред. П. Д. Павленка. — М.: ИнфраМ., 2001. С. 48–113; Теория социальной
работы / Под ред. проф. Е. И. Холостовой. — М.: Юристъ, 1998. С. 79—146
и др.
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но для социальной работы. Изучая общество в целом, все виды
общественных отношений, социология призвана исследовать
прежде всего социальные аспекты общественных процессов,
социальные явления, социальные отношения как отношения по
поводу жизнедеятельности, образа жизни, социального положе
ния человека, групп слоев и классов в обществе.

Социология призвана помогать социальным работникам
ориентироваться, в какой социальной среде ведется социальная
деятельность (т. е. что собой представляет конкретное общество,
в котором живут люди, его основные институты), какова соци
альная структура этого общества в целом и что собой представ
ляют те группы и слои, которые считаются “слабо” социально
защищенными. Социальная работа как наука по сравнению с
социологией является преимущественно прикладной или, мож
но сказать, в большей степени прикладной, чем социология.

Говоря о ведущей роли социологии как методологии соци
альной работы, следует также учитывать немалое влияние зна
ния в социальной работе на социологию. Они помогают конкре
тизировать не только содержание понятийного аппарата, углуб
ляя (опредмечивая) философскосоциологическую трактовку
социальных институтов, социальных явлений и процессов. Зна
ния в социальной работе как науке обогащают также понима
ние социальных закономерностей, исследуемых социологами,
помогают выявить новые, еще нераскрытые.

И еще. Информация в социальной работе может (и должна)
быть использована для прямого или косвенного воздействия на
социальную сферу, изменения в целом социального простран
ства человека в благоприятном для него направлении, того про
странства, которое является объектом преимущественно соци
ологии, особенно ее высшего, теоретикометодологического,
философскосоциального уровня.

Общая социологическая теория, формационная теория об
щества, отраслевые теории и специальные (частные) социоло
гические теории выступают в целом фундаментом, основой со
циальной работы как науки и учебной дисциплины. Особую роль
играет эмпирический уровень социологического знания, эмпи
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рические исследования (разработка программы исследования,
его организация, методы и техника сбора и отработки получен
ного информационного материала). При этом эмпирический уро
вень социального знания выступает как бы связующим звеном,
с одной стороны, между теоретической социологией (с учетом
всех указанных выше ее уровней), с другой, — социальной ра
ботой как наукой и специфическим видом деятельности. Важно
также подчеркнуть, что социологические методы и техника изу
чения проблем социальной работы выполняют двоякую функ
цию — расширения и углубления социологического и социаль
ного образования в целом и получения важной первичной соци
альной информации, без чего невозможны анализ практичес
кой социальной работы, накопление опыта, его обобщения и в
целом повышение ее эффективности.

В курсе “Социологические методы и техника изучения про
блем социальной работы”, реализуемом в Российском государ
ственном университете туризма и сервиса (РГУТиС) уже на
протяжении шести лет, особое место занимает овладение сту
дентами такими методами, как опрос, традиционный и контен
тный анализ регулятивноправовых и других документов в со
циальной работе, наблюдения, социометрический метод, игро
вые методы, эксперимент, метод экспертных оценок. Помимо
теоретического обсуждения сущности и содержания методов,
студенты разрабатывают анкеты, кодификаторы открытых и
полуоткрытых вопросов, бланки контентанализа документов,
карточки наблюдения и другие документы (инструментарий),
позволяющие практически использовать тот или иной метод в
получении искомой социальной информации.

Предусмотренные планом курса полевое исследование про
водится, как правило, после изучения и усвоения студентами
проблем организации исследования, приобретения умения раз
рабатывать программу, инструментарий, уяснения техники сбо
ра и обработки информации, решения организационных вопро
сов с соответствующими социальными и другими службами.

После обработки информации студенты готовят научный
отчет по своей теме, обсуждают его в учебной группе, с практи
ческими социальными работниками.
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Курс завершается проведением конференции, на которой
студенты докладывают о результатах своих исследований. На
конференцию приглашаются студенты младших курсов, пре
подаватели кафедр, практические социальные работники, с ко
торыми студенты имели контакты.

§ 3. Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà êàê ñèñòåìà

Системный подход является таким направлением методо
логии научного познания и социальной практики, в основе кото
рого лежит рассмотрение объекта как системы.

Прежде всего необходимо подчеркнуть важность учета всех
видов систем для характеристики социальной работы. Вместе с
тем следует иметь в виду особую важность понятия “социальная
система” как особого класса систем, элементный состав кото
рых представлен людьми, а также возникающими между ними
отношениями. Наряду с обществами, организациями, общнос
тями, социальными и другими группами, в том числе малыми, к
этому классу систем относится и социальная работа как имею
щая дело с людьми (в частности, с клиентами и социальными
работниками) и возникающими отношениями между ними. То
есть с полным правом социальную работу можно определить как
социальную систему.

Социальная работа может быть рассмотрена и как вид боль
ших систем, поскольку она включает в себя подсистемы мень
шего уровня. Как большая система социальная работа органи
чески сочетает в себе три компонента: а) социальную работу как
науку; б) социальную работу как учебный процесс и в) соци
альную работу как вид практической деятельности.

В свою очередь каждый из этих компонентов может харак
теризоваться как определенная система. Так, социальная рабо4
та как наука выступает системой по ряду оснований. Вопер
вых, она, имея междисциплинарный характер, включает в себя
знание общественных, естественных и технических наук, свя
занных с главным ее объектом — человеком как биопсихосоци
альным существом. Вовторых, такой системой эта наука стала
(или становится в некоторых странах), поскольку обладает, как
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отмечалось выше, необходимыми признаками научных дисцип
лин. Втретьих, социальная работа как наука может быть рас
смотрена как система с учетом того, что ей присущи неотъем
лемые элементы науки (закономерности, принципы, методы). В
четвертых, ей присущ системный характер в связи с тем, что
она включает две органически взаимосвязанные составные ча
сти: теоретическую и прикладную (эмпирическую).

Социальная работа как учебная деятельность также мо
жет быть рассмотрена как система в известной мере по тем же
основаниям, что изложены выше. При этом различие между эти
ми двумя подсистемами состоит в том, что социальная работа
как наука призвана разрабатывать и теоретически системати
зировать знания об этом виде деятельности, а в качестве набо
ра учебных дисциплин — давать целостное представление о со
держании социальной работы, ее основных направлениях, ин
струментарии, технологиях (методиках), организации ее, на
учить слушателей (студентов) методам этой работы.

В качестве системы может быть рассмотрена и социальная
работа как специфический вид практической деятельности,
включающий такие взаимосвязанные элементы, как субъект и
объект, содержание и средства, управление, функции и цели.

В свою очередь каждый из этих элементов может быть
интерпретирован как система. Так, социальная работа в мас
штабе всей страны, республики, области (края), района, го
рода, т. е. той или иной территории, должна быть системой с
точки зрения охвата всех слоев и групп населения, нуждаю
щихся в защите, поддержке, помощи; с точки зрения необхо
димости создания и функционирования всех видов соци
альных учреждений, объединения усилий всех организаций,
учреждений, предприятий, государственных и негосудар
ственных, отдельных лиц, занимающихся этой деятельнос
тью; с точки зрения использования всех известных в теории
и практике средств, функций, управленческих форм и мето
дов, всех направлений социальной работы, которые могли бы
привести к ожидаемым эффективным результатам социаль
ной защищенности людей.
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В современном обществе профессиональная деятельность
занимает доминирующее место в социальной работе, хотя и не
профессиональный компонент ее достаточно значим. Речь идет
о деятельности различного рода общественных, благотворитель
ных и прочих организаций, учреждений и предприятий, в кото
рых преобладают непрофессиональные действия по оказанию
помощи людям, о работе в социальных службах людей, не име
ющих специального образования, оказывающих элементарную
помощь клиентам, о таких направлениях в социальной работе,
которые не требуют большой подготовки (организация питания
и доставка продуктов на дом; помощь в приобретении медика
ментов, товаров первой необходимости; сопровождение в меди
цинские заведения; поддержание соответствующих гигиеничес
ких условий проживания престарелых, беспомощных клиентов,
организация всевозможных социальнобытовых услуг и т. д. и
т. п.).

Социальная работа (во всех своих трех аспектах), естествен
но, представляет собой и вид информационной системы, ибо в
ней имеет место информация, без наличия которой невозможна
реализация ее целей и задач.

Социальная работа представляет собой, с одной стороны, ста
тичную систему (характеризуется определенным постоянством
на протяжении какогото времени), с другой — динамичную, ибо
претерпевает подчас быстрые и качественные изменения, о чем
свидетельствует ее состояние в последние десятилетия.

Как открытая система социальная работа “впитывает” в
себя свойства других систем (экономической, политической,
экологической и т. д.), определяется ими (с точки зрения сущно
сти, содержания, характера и т. п.) и воздействует на них (под
ее влиянием может меняться, в частности, социальная, эконо
мическая политика, в интересах людей — изменяться подходы
к экономическим проблемам и т. д.).

§ 4. Òåõíîëîãèè â ñîöèàëüíîé ðàáîòå

При определении технологий в социальной работе необхо
димо учитывать, вопервых, общую трактовку социальных тех
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нологий, вовторых, особенности социальной работы как одного
из видов человеческой деятельности и, втретьих, особенности
объектов, субъектов, содержания, средств и других компонен
тов (элементов) социальной работы как определенной целост
ности (системы).

Представляется вполне приемлемым определение соци
альных технологий применительно к социальной работе, которое
дается в отечественной литературе1. Они трактуются как сово
купность приемов, методов и воздействий, применяемых соци
альными службами, отдельными учреждениями социального об
служивания и социальными работниками для достижения по
ставленных целей в процессе осуществления социальной рабо
ты, решения разного рода социальных проблем, обеспечения эф
фективности реализации задач социальной защиты населения.

Социальные технологии в этой области общественной жиз
ни базируются на реальном опыте социальной работы, принци
пах и теоретикометодологических закономерностях, открытых
социальными науками: социологией, теорией социальной рабо
ты, социальной инженерией, теорией управления, правом, со
циальной педагогикой, валеологией и др.

Классификация технологий в социальной работе может
быть самой богатой. И это связано с тем, что социальная работа
представляет собой определенную относительно самостоятель
ную систему упорядоченного множества элементов, взаимосвя
занных между собой и образующих некоторое целостное един
ство. Характеризуя технологии социальной работы как науки,
следует исходить из того, что ее неотъемлемыми компонентами
являются соответствующие закономерности (например, суще
ственные связи между субъектом и объектом социальной дея
тельности), принципы (гуманизма, альтруизма, эмпатии, комп
лексности и др.) и методы (экономические, правовые и социаль

1 См.: Кадровое обеспечение социальных служб: подготовка и пере
подготовка / Отв. ред. Е. И. Холостова. — М., 1994. С. 74.; Российская эн
циклопедия социальной работы. Т. 2. / Под ред. А. М. Панова и Е. И. Холо4
стовой. — М., 1997. С. 347 и др.
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нопедагогические и др.). В этом случае социальные технологии
выступают как способы применения теоретических выводов в
решении практических задач социальной работы.

Когда речь идет о социальной работе как учебном процес
се, то сущностью социальных технологий выступает целостное
представление о содержании социальной работы, ее основных
направлениях, инструментарии, ее методах и организации. То
есть эти технологии носят в основном обучающий, информаци
онный характер.

В этой связи важно видеть общее и особенное в технологи
ях образования в области социальной работы, что связано с си
стемой обучения: получения среднеспециального и высшего
образования (с учетом ступеней высшего образования: непол
ного высшего образования, бакалавриата, специального образо
вания, магистратуры), аспирантуры и докторантуры, системы
повышения квалификации и самообразования.

В самом учебном процессе технологии обусловлены стан
дартами, программами, планами, спецификой изучаемых дис
циплин (общественных, естественнонаучных, профессиональ
ных, специальных), в том числе обязательных, по выбору, фа
культативных, формами обучения (очная, вечерняя, заочная,
очнозаочная), занятиями аудиторными, самостоятельными (с
преподавателем и без него) и т. д.

В качестве технологий выступают и формы обучения (лек
ция, семинар, лабораторное занятие, практикум, учебная игра,
экскурсия, конференция, курсовое и дипломное проектирова
ние, кинолекция, компьютерный урок и др.) и контроля (экза
мен, контрольная работа, зачет, собеседование, коллоквиум,
различные виды учебной практики, тестовая проверка и т. д.).

Рассматривая социальную работу как особый вид практи
ческой деятельности, сущность социальных технологий можно
интерпретировать в первую очередь как совокупность приемов,
методов и воздействий государственных, общественных и час
тных организаций, специалистов и активистов, направленных
на оказание помощи, поддержки, защиты всех людей, особенно
так называемых слабых слоев и групп населения.
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Именно в социальной работе как деятельности в концент
рированном виде выступают социальные технологии как обоб
щение накопленных и систематизированных теоретических зна
ний, опыта, умения и практики работы субъектов социальной
деятельности. Такой общий подход позволяет, на наш взгляд,
сделать следующий шаг на пути к конкретизации технологий,
применяемых в социальной работе (имеются в виду фактичес
ки все три отмеченных выше аспекта социальной работы, в ко
торых технологии выступают преимущественно в форме зна
ний (наука), знаний и умений (обучение), знаний, умений, опы
та, практики (деятельность)).

Теория и практика в России и за рубежом выявили целый
ряд направлений (видов) социальной работы с перечисленными
и другими группами населения. Это — социальный контроль и
социальная профилактика, социальная терапия и социальная
реабилитация, социальная помощь и защита, социальное стра
хование и социальное обслуживание в сфере быта, социальное
попечительство и социальное посредничество и др. Эти и дру
гие виды социальной работы и выступают основными ее направ
лениями, главными технологиями. Они, безусловно, очень тес
но связаны между собой, в то же время относительно автоном
ны, специфичны по целевому назначению и функциональному
содержанию.

Несмотря на общность этих технологий в работе с разными
группами населения, они довольнотаки разнятся, если учесть
специфику объектов социальной работы. Возьмем хотя бы при
мер реализации социального надзора над детьми с девиантным
поведением и закоренелыми преступниками, попечительства
над несовершеннолетними детьми и стариками и т. д. Или соци
альную работу в различных сферах жизнедеятельности.

Технологии можно классифицировать в зависимости от по
нимания социальной работы в широком и узком смысле. Если
во втором случае речь идет преимущественно о технологиях
работы со “слабыми” слоями населения, то в первом — о техно
логиях социальной защиты всех слоев населения, о создании
таких условий в сферах жизнедеятельности (что связано с сущ
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ностью и содержанием социальной политики), которые бы спо
собствовали уменьшению численности и доли населения, нуж
дающегося в помощи и поддержке; о создании таких условий,
которые помогали бы населению самому решать свои пробле
мы, а в итоге способствовали уменьшению численности и доли
“слабо” защищенных слоев.

Иначе говоря, технологии применительно к социальной ра
боте, понимаемой в широком смысле, должны носить опережа
ющий, упреждающий характер. То есть задача таких техноло
гий (в деятельности государства, социальных институтов) со
стоит в том, чтобы способствовать не только лечению “соци
альных болезней”, но и их предотвращению.

Учитывая интегрированный, универсальный характер со
циальной работы, можно выделять собственно социальные тех
нологии, социальнопедагогические, социальнопсихологичес
кие, социальномедицинские и др. технологии.

Различаются технологии в социальной работе по своему
уровню:

• простые (доступные неспециалистам);
• сложные, требующие квалификации одного специалиста;
• сложные, требующие квалификации специалистов в раз

ных областях.
Учитывая сложность субъекта социальной работы, в час

тности, социальные службы различных уровней и направле
ний, можно различать социальные технологии и по этому по
казателю.

Возможна типологизация социальных технологий и по дру
гим критериям. В частности, можно выделять социальные тех
нологии “внешние” по отношению к клиенту: государственное
вмешательство, помощь общественных и других организаций,
частных лиц. Главное их содержание заключается в создании
человеку, группам (слоям) людей таких условий, чтобы они сами
решали свои проблемы. Примером этого может служить, ска
жем, создание рабочих мест на предприятиях для инвалидов.
От них отличаются социальные технологии (т. е. способы, дей
ствия), осуществляемые самими клиентами. Например, созда
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ние собственного дела, откладывание определенной доли дохо
да (процентов) для социального страхования и др. К числу этого
типа технологий (“кто решает проблемы”?) можно отнести те
действия, приемы, способы которыми пользуются социальные
работники в решение проблем своих клиентов.

Возможно выделение технологий в социальной работе с
проживающими на территории страны и населением, группа
ми, оказавшимися по тем или иным причинам за ее пределами
(русскоязычным населением, русскими в государствах СНГ), в
различных сферах жизнедеятельности (в сфере производства,
здравоохранения, образования, культуры, в городской и сельс
кой местности и т. д.).

Необходимо выделение социальных технологий, применя
емых в России и за рубежом, что предопределяется разными
условиями жизни, уровнем экономического развития, культур
ными традициями и другими особенностями.

Наконец, важен, на наш взгляд, учет технологий, которые
имели место в социальной работе (в ее непрофессиональной и
профессиональной форме) на разных этапах функционирова
ния и развития российского общества. Это может значительно
обогатить возможности в решении социальных проблем, позво
лит взять все лучшее, что имело место в социальной работе с
разными группами населения в истории нашей страны.

В заключение отметим самую тесную связь классификации
технологий в социальной работе с социальными технологиями
вообще. Добавим к этому, что в социальной работе можно также
выделять инновационные и рутинные технологии. Если первые
базируются на инновационных подходах к решению социальных
проблем, то вторые характеризуются, как правило, набором
методов и средств уже устаревших, основанных на обыденном
сознании, практической смекалке, не отличаются высоким про
фессионализмом и наукоемкостью. Их применение обычно свя
зано с оказанием элементарной помощи нуждающимся людям,
не требующей специальной подготовки.

Примером первых (инновационных) технологий могут слу
жить, в частности, инновационные социальные технологии
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профессионального обучения безработных, основу которых со
ставляет активное использование достижений науки в целях
получения нового качества знаний обучаемых, его свойств и ха
рактеристик.

Региональные технологии в социальной работе имеют мес
то на отдельных территориях страны, когда эти регионы имеют
свою специфику, отличающую их от большинства территорий
России. Технологии в социальной работе во многом предопре
деляет ее эффективность.

§ 5. Ýôôåêòèâíîñòü ñîöèàëüíîé ðàáîòû

Эффективность является сложным феноменом и склады
вается из цели, результата, затрат, общепринятых норм (или
идеалов). Два первых компонента являются главными, опреде
ляющими. Поэтому эффективность в целом можно определить
как степень реализации цели, что выражается формулой

Эф = Р/Ц.

Следует также иметь в виду, что эффективность может
быть как положительной, так и отрицательной. Например, эф
фективность социальной политики как деятельности государ
ства и других политических институтов по управлению разви
тием социальной сферы общества в России в 90е гг. XX в. была
скорее всего отрицательная, чем положительная.

Учитывая, что результат зависит от условий, затрат дея
тельности, означенную выше формулу эффективности следует
уточнить. В этом случае она будет выглядеть так:

Эф = Р/Ц + З(затраты) + У(условия).

Эффективность социальной работы как науки может
быть выражена в уровне знаний, степени приобретенных уме
ний, создании новых технологий, овладении инновационными
подходами; в степени усвоения достижений отечественной и
зарубежной науки; в освоении закономерностей, принципов,
методов социальной работы.
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Эффективность социальной работы как учебного процес4
са может быть выражена как целостное представление выпус
кников (слушателей) о социальной работе, ее основных направ
лениях, инструментарии, технологиях (методах) и организации
ее, научения этим методам. В целом эта эффективность может
быть представлена как степень выполнения совокупности тех
требований, которые представлены в Государственном стандар
те по образованию в области социальной работы.

Эффективность же социальной работы как практичес4
кой деятельности может быть выражена степенью изученно
сти (диагностики) и удовлетворенности социальных потребнос
тей категорий людей, нуждающихся в помощи, социальной под
держке, их социальной защищенности1.

Во всех трех случаях действительна обозначенная выше
формула:

Эф = Р/Ц + З + У.

В количественном и качественном определении (измерении)
эффективности социальной работы важнейшим компонентом
выступают социальные потребности.

Естественные и собственно социальные потребности лю
дей органически взаимосвязаны. Вместе с тем при узком по
нимании социальной работы как социальной защиты, помощи,
защищенности социально “слабых” слоев населения имеются
в виду прежде всего естественные потребности людей и их
удовлетворение. При широком понимании социальной работы
как социальной защиты, помощи, защищенности всех людей
речь идет о тех и других потребностях, но в первую очередь
социальных.

Далее. Эти потребности дифференцируются в зависимос
ти от объектов социальной работы, от ее основных направле
ний. Работа с малоимущими предусматривает в первую очередь
удовлетворение их потребностей в нормальном питании, обес

1 См.: Яковлев А. И. Эффективность социальной работы // Теория и
методика социальной работы / Под ред. П. Д. Павленка. Вып. 2. — М.: ГАС
БУ, 1995. С. 26.
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печении минимальных жилищных условий, в предоставлении
возможности их детям учиться в школе и т. д. Работа с инвали
дами требует удовлетворения потребностей в выздоровлении,
в поддержании здоровья, решения других задач, обусловлен
ных их неполной физической и умственной трудоспособностью.

В социальной работе с лицами и группами девиантного по
ведения удовлетворение потребностей (здоровых) или форми
рование новых зависит от вида девиантности. При этом необхо
димо учитывать потребности как самого общества (укрепления
основ здорового образа жизни, что связано с уменьшением пре
ступности, наркомании, пьянства и т. д.), так и носителей деви
антного поведения, объективные потребности которых должны
заключаться в преодолении зависимости от наркотиков, алко
голя, отказа от паразитических форм жизни и т. д., в формиро
вании и закреплении новых, здоровых потребностей социаль
ного характера.

При реализации тех или иных направлений социальной
работы также имеем дело с удовлетворением разнообразных
потребностей. Так, в ходе социальной реабилитации решается
проблема удовлетворения потребностей, в частности, в восста
новлении и компенсации нарушенных функций организма и
трудоспособности больных и инвалидов. Социальное обеспече
ние способствует реализации потребностей, жизненно важных
для престарелых и нетрудоспособных граждан. Социальное об
служивание на дому престарелых включает в себя удовлетво
рение их потребностей в разнообразных надомных услугах:
организации питания, помощи в приобретении медикаментов, в
оформлении документов и т. д. и т. п.

Эффективность социальной работы зависит также от реа
лизации разнообразных технологий, применяемых различны
ми службами, отдельными профессиональными и непрофесси
ональными работниками, лицами, участвующими в благотвори
тельных и других акциях.

Для практического определения эффективности социаль
ной работы необходимо нахождение надежных критериев, по
казателей, индикаторов.
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Критерий — это признак, на основе которого производится
оценка, определение или классификация чегонибудь; это ме
рило оценки. Можно сказать также, что критерии — это наибо
лее общие показатели. Нас интересуют, конечно же, в первую
очередь социальные показатели как качественные характери
стики свойств и состояний социальных объектов и процессов.
В широком смысле к ним относят демографические, экономи
ческие, социальноструктурные показатели политического,
нравственного, социальнокультурного, духовного развития,
образа жизни различных групп населения и общества в целом.
Качественные показатели фиксируют наличие или отсутствие
определенных свойств, количественные — меру его выражен
ности, развития.

Применительно к социальной работе социальными показа
телями являются материальное положение семьи (человека),
состояние здоровья (инвалидность), семейное положение кли
ента, зависимость от алкоголя, наркотиков и т. д.

Поскольку показатели могут быть достаточно общими, то
используют индикаторы, т. е. простые свойства, образующие
социальные показатели, доступные наблюдению и измерению
характеристики социальных объектов (например, процент при
нимающих наркотики подростков как показатель девиантного
поведения). Небезынтересен, на наш взгляд, предложенный
группой исследователей1, бланк получения статистической ин
формации по вопросам социальной защиты (на примере трудо
вых коллективов железнодорожного транспорта)2, который
можно рассматривать как своеобразную методику определения
эффективности работы применительно к работающему населе
нию.

1 Временный творческий коллектив в составе профессоров: П. Д. Пав
ленка, Г. Т. Журавлева, А. И. Яковлева и доцента В. В. Хрусталева выпол
нял работу по заказу Научноисследовательского института Министер
ства путей сообщения в 1994–1995 гг.

2 См.: Теория и методика социальной работы. Вып. 1 / Под ред. П. Д. Пав4
ленка. — М.: ГАСБУ, 1995. С. 208–222.
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Он включает в себя четыре основных раздела. В первый
раздел “Занятость и условия труда” включаются следующие
социальные показатели:

1) изменение социального состава работников;
2) изменение социальнодемографического состава работ

ников (разработка по полу и возрасту);
3) совершенствование квалификационной и профессио

нальной структуры рабочих отрасли;
4) повышение общего и профессионального образования

работников;
5) подготовка и повышение квалификации работников;
6) основные мероприятия по планомерному изменению со

циальнопрофессиональной структуры работников;
7) обеспечение кадрами, регулирование их движения и со

кращение текучести;
8) улучшение условий труда по основным производствен

ным факторам в соответствии с требованиями и нормами;
9) основные мероприятия по совершенствованию условий

труда, его охраны и укреплению здоровья работников;
10) охрана окружающей среды;
11) совершенствование условий труда женщин;
12) совершенствование работы по профориентации и про

фотбору;
13) оптимизация психологических факторов труда.
Во второй раздел “Уровень жизни и его повышение” вхо

дят такие показатели:
1) организация заработной платы, формы и виды оплаты труда;
2) моральные и материальные стимулы коллективов и ра

ботников;
3) развитие фонда материального поощрения (премирова

ние, вознаграждение, материальная помощь);
4) размер фонда, развитие производства;
5) размер части фонда экономического стимулирования,

передаваемого для долевого финансирования строительства и
других мероприятий, проводимых по территориальным планам;
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6) мероприятия, направленные на повышение материаль
ного благосостояния;

7) количество малых предприятий, ТОО, в которых участву
ют работники вне рабочего времени.

Третий раздел “Жилищнобытовые условия” представлен
такими главными показателями:

1) общее число работников и общая закрепленная за ними
жилая площадь; средняя площадь;

2) количество работников, имеющих дома, квартиры в го
сударственных, кооперативных домах, живущих в общежити
ях, снимающих жилье;

3) количество работников, стоящих на очереди; требуемая
для них жилплощадь;

4) перспективы ввода в действие жилья;
5) количество столовых и посадочных мест в них; потреб

ности в столовых;
6) количество детских учреждений и мест в них; потребно

сти в них;
7) количество профилакториев, домов отдыха и т. д., и мест

в них; потребности в них;
8) строительство и ввод в действие жилищных, бытовых

объектов;
9) сфера торговли: наличие и потребности;
10) сфера бытовых услуг: наличие и потребности;
11) размер фонда (в руб.) жилищного строительства и по

требности;
12) размер фонда развития торговли и сферы бытовых ус

луг (столовых и др.);
13) строительство и ввод в действие столовых, в том числе

диетических;
14) строительство и ввод в действие санитарнобытовых

помещений;
15) мероприятия по удовлетворению жилищнобытовых

потребностей.
Четвертый раздел “Социальнокультурные гарантии”

включает такие показатели:
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1) размер фонда культурнобытового и медицинского обслу
живания;

2) размер фонда на строительство клубов, домов отдыха,
санаториев, детских учреждений и других объектов;

3) количество мест в больницах, поликлиниках, санатори
ях, стадионах, спортивных залах; потребности;

4) строительство и ввод в действие оздоровительных учреж
дений;

5) строительство и ввод в действие медицинских учрежде
ний, медикосанаторных частей;

6) строительство и ввод в действие культурных и спортив
ных учреждений (ДК, клубы, кинотеатры, стадионы, спортза
лы и т. д.);

7) мероприятия по удовлетворению социальнокультурных
потребностей работников;

8) мероприятия просветительского характера;
9) строительство и ввод в действие учебных заведений;
10) строительство и ввод в действие народных музеев и др.

учреждений культуры;
11) мероприятия по развитию научнотехнического твор

чества работников;
12) развитие общественных организаций (НТО и др.).
Каждый из указанных социальных показателей операцио

нализирован с учетом его специфики, сроков исполнения, зат
рат, по годам и т. д.

Конечно, этот “Бланк” нацелен на выяснение степени соци
альной защищенности работающих. Однако он косвенно позво
ляет учитывать и социальную защищенность неработающих —
членов семей работающих, их детей, пенсионеровродителей,
инвалидов.

Кроме статистического анализа (примером чего может быть
описанный выше “Бланк”), необходимо для определения эффек
тивности социальной работы и использовать также и другие
методы: сравнительный анализ, целенаправленное наблюдение
и иные способы социологических исследований, математичес
кое модулирование, прогнозирование и т. д.
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Нужна разработка подробных методик определения эф
фективности социальной работы с учетом специфики каждого
отдельного объекта, каждого вида социальной работы, ее сис
темного характера, применяемых технологий, зарубежного и
отечественного опыта социальной деятельности.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Почему социальную работу можно рассматривать как
частную (специальную) социологическую теорию?

2. Что такое социальная работа как наука?
3. Назовите основные компоненты социальной работы как

практического вида деятельности.
4. Расскажите о взаимосвязи социологии и социальной работы.
5. Что собой представляет социальная работа как система?
6. Что собой представляют технологии в социальной работе?
7. Что означает эффективность социальной работы?
8. Выявите особенности социальной работы как науки, учеб

ной дисциплины и вида практической деятельности.
9. Определите основные признаки социальной работы как

науки.
10. Определите содержание основных компонентов социаль

ной работы как практической деятельности.
11. Определите сходство и различие между социологией и

социальной работой.
12. Дайте характеристику социальной работы как системы.
13. Раскройте содержание технологий социальной работы.
14. Покажите на конкретных примерах, как определяется

эффективность социальной работы?
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Ãëàâà 24. Ñåðâèñ
êàê ñîöèàëüíûé èíñòèòóò îáùåñòâà

§ 1. Ñóùíîñòü, ïîíÿòèå, âèäû ñåðâèñà

Предельно кратким определением сервиса являются обслу
живание, услуги.

Сам термин “сервис” происходит от англ. service (служба) и
в словарях определяется как обслуживание населения1, или еще
более узко, — бытовое обслуживание населения2, а также как
обслуживание, услуги3.

Таким образом, сервис коррелируется с понятиями “обслу
живание”, “услуги”. При этом в основе обслуживание также
лежит понятие “услуги”.

На самом деле, обслуживание в целом означает оказание
услуг, а его синоним — сервис4.

Следовательно, есть все основания свести понятие “сервис”
к родовому понятию “услуги”, “услуга”. Услуги же в целом ин
терпретируются, вопервых, как действия на пользу, помощь
комулибо; вовторых, как бытовые, хозяйственные и другие
удобства5.

Общая интерпретация понятия “сервис” позволяет прове
сти операционализацию его, т. е. “расчленение” на более про

1 См.: Советский энциклопедический словарь. — М., 1982. С. 1209.
2 См.: Словарь иностранных слов. — М., 1980. С. 461.
3 См.: Краткий словарь современных понятий и терминов. — М., 1995.

С. 382.
4 См.: Словарь синонимов русского языка. — М., 1971. С. 300, 485.
5 См.: Краткий словарь современных понятий и терминов. — М., 1995.

С. 435; Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии. — М., 2000. С. 228.
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стые (операциональные) понятия, структурировать его. Эта важ
ная процедура помогает лучше понять суть анализируемой ка
тегории, ее связь с реальной жизнью.

Виды услуг очень разнообразны. Это:
ремонт обуви;
ремонт и пошив одежды;
ремонт бытовой техники;
ремонт квартир;
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
услуги парикмахерских;
строительство и ремонт садовых домов;
химчистка;
прием заказов на продовольственные товары (продажа про

довольственных товаров);
продажа непродовольственных товаров;
магазины кулинарии;
медицинское обслуживание;
услуги культуры;
услуги дошкольных учреждений;
транспортные услуги (перевозка хозяйственных грузов,

продукции садовых участков, топлива и т. д.);
туристскоэкскурсионное обслуживание;
выездная торговля непродовольственными товарами;
общественное питание;
услуги образовательных учреждений;
услуги социальных служб: детских домов; домов престаре

лых и инвалидов и т. д.;
услуги коммунальные (водоснабжение, газообеспечение,

электроосвещение и т. д.);
услуги информационные;
услуги физической культуры и спорта;
санаторнокурортные и оздоровительные услуги;
социальное страхование;
пенсионное обеспечение и др.
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Классифицируя, группируя указанные виды услуг, мы тем
самым структурируем понятие “сервис”. При этом основания
для такой структуризации могут быть различными. Например,
такими основаниями, способствующими раскрытию темы, яв
ляются: 1) выделение услуг, обслуживания кого (чего), т. е. ус
луг, работы, деятельности по удовлетворению чьихнибудь
нужд; 2) услуги, работа по эксплуатации машин, станков и т. д.
В данном случае услуги, сервис интерпретируются с помощью
термина “обслуживание”, двух названных близких, но не тож
дественных значений1.

Если в одном (первом) случае мы имеем дело с сервисом по
непосредственному удовлетворению нужд людей, то в другом
(втором) случае — с косвенным (не прямым) обслуживанием
людей с помощью функционирования материальнотехничес
кой базы общества, ее различных структур.

Во втором случае речь идет о таких видах сервиса, кото
рые условно можно назвать техническим и технологическим.
Технический сервис означает удовлетворение потребностей
человека в различных видах техники (личный автотранспорт,
бытовая техника, коммунальные приборы, приборы для приго
товления пищи, средства для ее хранения, теле, радио и ви
деотехника, компьютерные устройства и т. д.). Технологический
сервис означает, на наш взгляд, прежде всего оказание услуг
по обслуживанию разных видов техники, а также использова
ние способов производства изделий из текстиля, древесины,
других материалов на основе достижений химии, биологии и
других научноестественных и технических дисциплин.

К этим видам сервиса примыкают и выделяемые некото
рыми авторами так называемые информационнокоммуникаци
онный сервис (особенно его технический компонент — телефон,
телеграф, телевизионная и радиотехника и т. д.) и транспорт
ный сервис2.

1 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. — М., 1982. С. 384.
2 См.: Концепция развития системы профессионального образования

в области сервиса. — М., 1997. С. 7–9.
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При этом важно учитывать, что информационнокоммуни
кационный сервис имеет не только техническую и технологи
ческую компоненту, но общественную, собственно социальную.
Суть ее — в предоставлении информации различными СМИ,
которая может способствовать решению тех или иных обще
ственных (социальных, политических, экономических, нрав
ственных и др.) проблем реципиентов, влиять на их позицию,
установки, ценностные ориентации.

Транспортный же сервис, на наш взгляд, является одним
из видов технического и технологического сервиса. Но только с
его помощью возможно решение многих общественных, соб
ственно социальных проблем населения, клиентов. Иначе гово
ря, он может и должен рассматриваться как важнейший ком
понент не только инфраструктуры в целом, но и социальной
инфраструктуры.

В упоминаемой уже “Концепции развития системы профес
сионального образования в области сервиса” рассматривается
еще один вид сервиса, условно названный гуманитарным сер
висом. К нему отнесены услуги в области социальнобытового
обслуживания, в организации и проведении свободного време
ни населения (развлечения, туризм, гостиничное обслуживание,
кинематограф, музеи, театры), прокат видеофильмов, пользо
вание на дому информацией культурнопросветительного ха
рактера (литература, произведения искусства и т. д.), ритуаль
ные, просветительские, социальноправовые и социальномеди
цинские услуги, помощь в организации домашнего хозяйства и
быта, даваемые на дому в индивидуальном заказном режиме
образование, культурноразвлекательные, санитарноврачеб
ные и другие подобные услуги.

Такое определение содержания рассматриваемого вида
сервиса в целом приемлемо. Однако его название является не
совсем корректным.

Термин “гуманитарный” обозначает относящийся к чело
вечеству, к человеку, его личности, общественному бытию и со
знанию. С этим связано, в частности, и понимание “гуманитар
ной помощи” как материальной, финансовой, экономической,
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благотворительной поддержки людей, оказываемой междуна
родными, общественными организациями и частными лицами в
случае стихийных бедствий и социальноэкономических потря
сений, войн и иных несчастий, постигших страну и ее граждан.
То есть речь идет о всевозможного вида услугах, включая тех
нический и гуманитарный сервис.

Поэтому термин “гуманитарный” надо заменить более при
емлемым. При этом слово “общественный” здесь также вряд ли
подходит. Скорее всего, тут приемлем термин “социальный”.
И здесь мы вновь возвращаемся к трактовке сервиса (услуг) по
непосредственному удовлетворению нужд людей, т. е. как бы
оставляя в стороне косвенное обслуживание людей с помощью
функционирования материально технических средств. В этом
плане представляется удачной формулировка авторов “Концеп
ции” о том, что “специалист оказывает непосредственные ус
луги…пользователю, т. е. важна не стадия производства услуг,
а предоставление клиенту наиболее благоприятных условий
пользоваться ею”1. Условно говоря, эти указанные стадии как
бы предопределяют отнесение первых услуг к техническому
(технологическому), а вторых — к социальному сервису.

Интерпретируя в таком общем виде содержание социаль
ного сервиса, попытаемся более подробно определить его струк
туру.

Здесь возможны различные подходы. В предельно широ
ком смысле рассматривая социальный сервис (близкий к по
нятию “общественный”), можно выйти на классификацию тех
услуг, которые имеют место в различных сферах жизни обще
ства: собственно социальной, экономической, политической и
духовной.

Исходя из содержания родового понятия “услуги” как дея
тельности по удовлетворению чьихнибудь нужд, указанное
выше понимание структуры социального сервиса можно конк
ретизировать на основе понятия “потребность”, “потребности”.

1 См.: Концепция развития системы профессионального образования
в области сервиса. С. 13.
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Напомним, что потребности определяются как нужда в чем
либо необходимом для поддержания жизнедеятельности орга
низма, человеческой личности, социальных и других групп, об
щества в целом; это — внутренний побудитель активности. Осоз
нанные потребности выступают в качестве интересов.

С учетом содержания главы важна классификация потреб
ностей по признаку происхождения, их подразделение на есте
ственные (биологические), или первичные, и социогенные, или
вторичные. К первой группе относят потребности в самосохра
нении (пище, воде, отдыхе, сне, тепле, сохранении здоровья,
воспроизведении потомства, сексуальные и др.), ко второй —
потребности в самоутверждении, общении, различных дости
жениях, в дружбе, любви и т. д.; в знании, саморазвитии; в твор
честве, самовыражении. Потребности второй группы обычно
называют общественными, или социальными, т. е. это потреб
ности, созданные самим обществом. Однако следует иметь в
виду, что первичные потребности человека, в отличие от жи
вотных, носят общественный (а не только биологический) харак
тер. И это связано с тем, что они в значительной степени связа
ны с деятельностью человека, опосредуются общественным про
изводством, обществом. Именно общество определяет конкрет
ные формы проявления и удовлетворения первичных, есте
ственных потребностей.

Действия по удовлетворению указанных потребностей,
т. е. нужд людей, определяют содержание и вид конкретных ус
луг, перечень которых дается выше. При этом в этом перечне
мы можем выделить те услуги, которые ориентированы на удов
летворение в первую очередь естественных, а затем социальных
(в строгом смысле слова) потребностей. К числу первых можно
отнести услуги по ремонту обуви, ремонту и пошиву одежды,
ремонту квартир, услуги парикмахерских, химчистку, пункты
заказов на продовольственные товары, продажу непродоволь
ственных товаров, магазины кулинарии, общественное питание,
коммунальные услуги. К числу услуг, призванных удовлетво
рить собственно социальные потребности людей (потребности в
общении, самосохранении, самоутверждении, саморазвитии,
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самовыражении), следует отнести медицинское обслуживание,
услуги культуры, услуги дошкольных учреждений, туристско
экскурсионное обслуживание, услуги образовательных учреж
дений, услуги социальных служб (детских домов, домов преста
релых и т. д.), информационные услуги, услуги физической куль
туры и спорта, санаторнокурортные и оздоровительные услу
ги, социальное страхование и пенсионное обеспечение.

Некоторые из названных услуг социального характера бо
лее связаны с удовлетворением естественных потребностей
людей (по сохранению здоровья — услуги медицинского харак
тера), другие носят характер удовлетворения более высоких
потребностей.

“Социальный” характер оказываемых услуг особенно про
является при иных классификациях потребностей: по сферам
деятельности (потребности в труде, познании, общении, отды
хе); по объекту (материальные и духовные, этические, эстети
ческие и др.); по функциональной роли (доминирующие и вто
ростепенные, центральные и периферические, устойчивые и
ситуативные); по субъекту (индивидуальные, групповые, кол
лективные, общественные); потребности возвышенные и низ
менные и т. д.

Структурировать социальный сервис можно также с уче
том имеющихся (и возможных также в будущем) профессий и
специальностей как родов (подродов) трудовой деятельности и
определенных групп людей, оказывающих всевозможные ус
луги.

В заключение несколько слов о социальной работе как осо
бого вида социальных услугах, элементе социального сервиса1.
При этом дадим трактовку социальной работы с учетом всех
трех ее компонентов (науки, учебного процесса и практической

1 Вопрос о соотнесении социальной работы с социальным сервисом
рассматривается см.: Павленок П. Д. Социальная работа в системе соци
ального обслуживания и сервиса: специфика подготовки кадров // Но
вые формы и технологии профессионального образования в области сер
виса: Тезисы докладов Международной научнопрактической конферен
ции. — М.: МГУ сервиса, 2000.
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деятельности). Социальная работа — это научная, учебная и
практическая деятельность, направленная на разработку и те
оретическую систематизацию знаний и умений, их передачу и
усвоение с целью решения проблем удовлетворения социаль
ногарантированных и личностных потребностей и интересов
различных, прежде всего социально уязвимых, групп населе
ния, создания условий, благоприятствующих восстановлению
или улучшению способностей групп (и слоев) или отдельных
личностей к социальному функционированию.

Исходя из такого понимания социальной работы1, соци
альные услуги в этой области можно определить в совокупнос
ти и как научные, и как учебные (образовательные), и как услу
ги практического характера по оказанию клиентам помощи, под
держки, социальной защиты. Если в последнем случае услуги
оказываются отдельным личностям, семьям как клиентам прак
тической социальной работы, то в первом и втором случаях —
студентам, аспирантам, слушателямпрактикам социальной
работы, а также соискателям.

Учитывая универсальный, комплексный характер социаль
ной работы, услуги в этой области могут быть разделены на ме
дицинские, правовые, социальнопсихологические, социально
бытовые и др. В более развернутом виде социальные услуги в
области социальной работы могут быть представлены на основе
вычленения выполняемых функций: диагностической, прогно
стической, предупредительнопрофилактической, правозащит
ной, социальнопедагогической, психологической, социально
медицинской, социальнобытовой, коммуникативной, рекламно
пропагандистской, нравственногуманистической и организаци
онной.

1 Такое определение автор уже давал ранее. См.: Павленок П. Д.
К вопросу об основных категориях социальной работы //Университетс
кие вести: Приложение к газете “Вестник МГУ сервиса”. Вып. 76 (215),
2000 сентябрь; его же: Понятийнокатегориальный аппарат социальной
работы: особенности, содержание / Ученые записки. Научнотеоретичес
кий журнал. № 3 (23). — М.: “Союз”, 2001. С. 17.
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Услуги в области социальной работы могут быть сгруппи
рованы в зависимости от объектов, которым они оказываются,
и субъектов, которые оказывают те или иные услуги (доброволь
цы, профессиональные социальные работники, социальные
службы, научные работники, преподаватели и т. д.).

Услуги в области социальной работы как компонент соци
ального сервиса могут быть платными и бесплатными.

Их также можно дифференцировать по принципу безопас
ности: а) услуги, могущие повлечь опасность для здоровья и
жизни потребителей (клиентов); б) услуги, исключающие (пре
достерегающие) такие опасности. В первом случае имеются в
виду возможные негативные последствия для человека (смерть;
увечья; потеря здоровья; склонности (установки) к девиантно
му поведению (проституции, алкоголизму, наркомании, сутенер
ству, самоубийству и т. д.); сиротство; психические заболевания;
вовлечение в преступные группировки, банды; потеря имуще
ства, жилища, работы; отклонения в сфере морали и т. д.). Та
кие “услуги” носят чаще всего случайный, а иногда целенаправ
ленный характер. Причем эти действия лишь условно можно
именовать услугами.

Во втором случае имеются в виду услуги, предотвращаю
щие названные и другие негативные последствия. К примеру,
специальное оборудование жилых помещений для инвалидов и
престарелых, создание систем подъемников для ухода за лежа
чими больными, создание системы поручней и особых скоб для
посадки старого человека в ванну, ликвидация порогов и созда
ние вместо них пологих пандусов и т. д., оздоровление экологи
ческой среды в местах проживания и отдыха, особенно детей,
и т. д.

Как свидетельствует практика, существуют различные
способы обеспечения безопасности услуг: информационные,
правовые, экономические, и др. (в частности, моральные).

Отечественный и зарубежный опыт показывает необходи
мость более широкого применения методов поощрения безопас
ности предоставляемых услуг. К ним можно отнести, к приме
ру, налоговые льготы предприятиям, учреждениям, организа
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циям, где эффективно решаются вопросы безопасности труда,
питания, отдыха и т. д.

Услуги, оказываемые в области социальной работы, можно
классифицировать также по временному фактору: те, которые
оказываются в данный конкретный момент с целью решения
социальных проблем клиента (предоставления работы, переобу
чение, лечение и т. д.), и те услуги, которые как бы оказываются
заблаговременно, с опережением, с целью предотвращения, не
допущения “социальных болячек” (массовой безработицы, мас
сового алкоголизма, массового распространения других форм
девиантного поведения и т. д.).

Формирование и развития в нашей стране сферы сервиса,
в том числе социального, будет способствовать и более эффек
тивному решению теоретических проблем в этой важнейшей
области жизнедеятельности общества. Хотелось бы выразить
надежду на то, что в их решение внесут свой посильный вклад
все вузы УМО по образованию в области сервиса.

§ 2. Êîíöåïöèÿ âçàèìîñâÿçè ñåðâèñà,
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñîöèàëüíîé ðàáîòû

Представляется, что использование во взаимосвязи обсуж
даемых в литературе понятий, отражающих реальную жизнь:
“сервис — социальное обслуживание — социальная работа”
является обоснованным.

Естественным является также стремление дать их опреде
ление. Однако надо иметь в виду, что эти определения могут быть
как развернутыми, так и краткими.

Вместе с тем та или иная интерпретация понятия (краткая
или многословная) еще не приближает нас к истине. Наряду с
интерпретацией необходима операционализация понятий, т. е.
детализации интерпретации основных понятий, их “расчлене
ние” на составные элементы, получение более простых (опера
циональных) понятий, поддающихся “замеру”. Важно отметить,
что операционализация, как правило, в большей степени, чем
интерпретация, отражает связь понятий с жизнью, будь она
структурной или факторной. Это, с одной стороны. С другой сто
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роны, операционализация помогает лучше понять суть, содер
жание обсуждаемых категорий.

Итак, если давать лапидарное (предельно краткое) объяс
нение понятию сервис, то это обозначает обслуживание, услуги.

Обслуживание в целом означает оказание услуг, его сино
ним — сервис. В то же время необходимо отметить, что термин
“обслуживание” имеет два близких, но не тождественных и
очень важных для понимания проблемы обсуждения значения:
1) обслуживать кого (что), т. е. работать по удовлетворению чьих
нибудь нужд; 2) обслуживать, т. е. работать по эксплуатации
машин, станков и т. п.

В первом случае речь идет о непосредственном удовлетво
рении нужд людей (даже если мы имеем в виду обслуживание
покупателей). Во втором случае имеется в виду не прямое, а кос
венное обслуживание людей с помощью функционирования
материальнотехнической базы общества, ее различных струк
тур. Не случайно поэтому наряду с общим пониманием обслу
живания в последнее время все чаще употребляется термин “со
циальное обслуживание”, т. е. когда используется преимуще
ственно первое значение понятия “обслуживание”.

Социальное обслуживание представляет собой комплекс мер
по оказанию социальной помощи нуждающимся в ней гражда
нам, который способствует сохранению социального здоровья и
поддержанию жизнедеятельности, преодолению кризисных си
туаций, развитию самообеспечения и взаимопомощи. Социаль
ное обслуживание является частью системы социальной безопас
ности населения и осуществляется социальными службами1.

Это определение близко тому, которое дается в Федераль
ном законе “Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации” (декабрь 1995 г.): “Социальное обслу
живание представляет собой деятельность по социальноэко
номической поддержке, оказанию социальнобытовых, медико
социальных, психологопедагогических, правовых услуг и реа

1 См.: Павленок П. Д. Краткий словарь по социологии. — М.: ИНФРАМ,
2000. С.183.
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билитации граждан и семей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации”.

Резюмируя все сказанное выше, можно сделать ряд аргу
ментированных выводов.

1. Понятия “сервис”, “социальное обслуживание”, “соци
альная работа” отражает реальную практику, имеющую огром
ное значение в жизнедеятельности людей.

2. Все три понятия тесно связаны между собой, “перепле
тены”, проникают друг в друга, имеют общее содержание, выс
тупая синонимами (сервис и социальное обслуживание, особен
но “обслуживание”; социальное обслуживание и социальная
работа как вид практической деятельности).

3. Для выявления сути, содержания рассматриваемых ка
тегорий важны не только интерпретация, но и их операциона
лизация.

4. Все три понятия, отражающие реальную жизнь, содер
жат в себе как общие компоненты, так и некоторые присущие
каждому из них элементы. Таким общим широким компонен
том является деятельность, а более узким — услуги по соци
альному обслуживанию, оказанию непосредственной помощи,
поддержки людям, нуждающимся в них.

5. Родовым понятием всех трех анализируемых категорий
является понятие “услуги”. В значении “действия на пользу,
помощь комулибо” оно отражает сущность всех трех анализи
руемых понятий. В значении “бытовые, хозяйственные и дру
гие удобства” оно, входя в содержание понятий “социальное об
служивание” и “социальная работа” как следствие оказывае
мых услуг, преимущественно связано с понятием “сервис”.

6. Операционализация родового понятия “услуги” показы
вает, вопервых, их разнообразие, вовторых, позволяет их
классифицировать, выявить те, которые имеют собственно со
циальный характер, направленный на оказание непосредствен
ной, прямой помощи, поддержки людям, нуждающимся в них, а
также те, которые оказывают опосредованную помощь или свя
заны с действиями, необходимыми для жизнедеятельности всех
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людей (всевозможный ремонт, парикмахерские услуги, услуги
по продаже товаров, коммунальному обслуживанию и т. д.).

Важной характеристикой услуг является их группировка
по принципу безопасности.

7. Тесная взаимосвязь анализируемых понятий (сервис —
социальное обслуживание — социальная работа) в то же время
не позволяет говорить об их тождестве. Скорее всего, это сино
нимы, имеющие свои нюансы. А с точки зрения их объема, ши
роты, наиболее объемным, широким, на наш взгляд, по своему
значению и содержанию является понятие “сервис”.

8. С учетом того, что в основе сервиса лежат услуги, некор
ректно пользоваться выражением типа “сервисные услуги” как
тавтологическим по своему смыслу.

§ 3. Íåêîòîðûå òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå âîïðîñû
ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ, ãóìàíèòàðíûõ

è ïðàâîâûõ ïðîáëåì ñåðâèñà

Уже отмечалась важность дифференциации социальных и
других услуг с учетом потребностей человека (групп, слоев) в
условиях кризисного состояния российского общества. Именно
такие, отмеченные выше виды сервиса, как медицинские, пра
вовые, социальнопсихологические, социальнопедагогические,
социальнобытовые и др. концентрируют в себе правовые, со
циальные и гуманитарные проблемы.

Одной из правовых проблем сервиса является законода
тельное обеспечение цивилизованного минимального потреби
тельского бюджета, включающего в себя достаточно полный
набор товаров и услуг. Как показывает зарубежный и обще
ственный опыт, эти товары и услуги группируются в следую
щие крупные блоки: 1) продовольственные товары, обеспечи
вающие полноценное питание и восстановление способности к
труду и воспроизводству; 2) одежда и обувь (с установлением
сроков износа); 3) предметы санитарии и гигиены, лекарства;
4) мебель; 5) предметы хозяйственного и бытового обихода;
6) культтовары (телевизоры, часы, стиральные машины и т. д.);
7) услуги жилищнокоммунального хозяйства; 8) услуги куль
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турнопросветительного характера; 9) услуги службы быта (па
рикмахерские, прачечные, фотоателье, ремонт обуви, одежды
и др.); 10) услуги при пользовании транспортом; 11) услуги свя
зи; 12) садовоогородный инвентарь; 13) семена, корма, скот,
птица (для сельских жителей); 14) услуги детских дошкольных
учреждений и т. д.

К сожалению, следует признать, что большинство перечис
ленных услуг и товаров ныне вообще недоступны или лишь ча
стично доступны для значительной части населения.

Эти услуги и товары, их перечень, ассортимент с законода
тельной, правовой точки зрения должны быть обеспечены по
требительной корзиной, минимальным потребительским бюд
жетом как важнейшим показателем уровня жизни. Причем речь
идет о потребительском бюджете не только отдельного челове
ка, но и всех членов семьи. В этой связи если мы пытаемся рав
няться на Запад (в основном, к сожалению, в формальном “пла
не”), то следует учитывать зарубежный опыт определения ми
нимальной заработной платы, предусматривающей обеспечение
прожиточного минимума четырех членов семьи.

Конечно, в решении этого и других вопросов сказывает
ся кризисное состояние общества. Все это так. Однако… Вот
говорят, что нет денег. Но ведь имеются определенные резер
вы в обществе (даже на нынешнем этапе), которые властные
структуры не умеют или не хотят использовать в силу раз
ных причин.

Если иметь в виду весь процесс жизнедеятельности, про
изводство материальное и духовное, то именно второй и третий
его компоненты (распределение и потребление) не всегда реа
лизуются с учетом принципов социального равенства и спра
ведливости.

Отметим в связи с этим (и с учетом того, что данные катего
рии, отражающие реальную жизнь, самым прямым образом свя
занные с проблематикой социальной работы, социальной защи
ты населения, предоставления количества и качества оказыва
емых услуг), что социальное равенство есть характерная чер
та, сторона социальной однородности. Оно означает (как идеал)
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такое положение людей в обществе, которое обеспечивает их
одинаковое отношение к средствам производства, одинаковые
политические и гражданские права, равноправие мужчин и
женщин, наций и других социальноэтнических общностей, рав
ные права и обязанности всех трудиться, получать оплату по
количеству и качеству труда. Социальное равенство означает
социальную защищенность всех граждан, в том числе нетрудос
пособных и детей, за счет общества (или как ранее у нас назы
вали — общественных фондов потребления).

Именно в указанном смысле социальное равенство гаран
тирует социальную справедливость. Последнюю можно интер
претировать как соотношение обоснованного равенства меж
ду людьми, с одной стороны, и сохраняющегося неравенства —
с другой, так как степень социальной справедливости обуслов
лена в целом уровнем развития общества. Социальная спра
ведливость (применительно к современному состоянию разви
тия человеческого общества в целом) — это обеспечение об
щественно оправданных минимальных потребностей людей в
зависимости от семейного положения, состояния здоровья и т.
д. Она проявляется, в частности, в том, что в любом цивилизо
ванном обществе власти стараются контролировать реализа
цию “потребительской корзины”, обеспечить каждой семье,
каждому человеку минимальный доход, соответствующий на
бор товаров и услуг, дающий возможность существовать и
удовлетворить наиболее важные материальные и духовные
потребности.

Научное понимание социального равенства ничего общего
не имеет ни с принципом уравниловки, ни с неоправданной сте
пенью дифференциации доходов, потребления товаров и услуг.
И то, и другое препятствует росту производительности труда,
развитию всех других сторон жизнедеятельности людей.

Смягчение этих двух крайностей, как показывает опыт и
нашей страны (на определенных этапах), и зарубежных стран,
осуществляется с помощью налоговой политики, путем расши
рения и углубления социальной защиты наиболее ущемленных
слоев населения, ликвидации неоправданной дифференциации
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доходов, поляризации в качестве и ассортименте, в частности,
предоставляемых благ и услуг.

В связи с этим сошлемся на некоторые примеры.
В аналитическом исследовании Международной организа

ции труда (МОТ) (“Стратегия содействия сокращению беднос
ти в Российской Федерации”) указывается, что в России стало
больше бедных, чем 10–15 лет назад. Доходы ниже прожиточ
ного минимума имеют примерно 30% населения. Доля бедней
шего населения за последние годы увеличилось. Беспрецеден
тен рост неравенства в распределении материальных ресурсов.
За период с 1991 по 2001 г. уровень дифференциации оплаты
труда вырос как минимум в 4 раза.

Или возьмем, к примеру, транспортные услуги как важней
ший компонент сервиса. В данном случае имеется в виду их до
ступность (или недоступность) для населения. И эта доступ
ность, или точнее сказать недоступность, связана главным об
разом с постоянным увеличением стоимости этих услуг. В ре
зультате ныне только небольшой слой населения имеет возмож
ность поездки в другие (дальние) районы страны. Большинство
же жителей не может посетить даже своих родственников не
только в странах ближнего зарубежья, но и в самой России.

Именно в этом (далеком от справедливости) распределении
благ и услуг мы видим и социальные, и гуманитарные, и право
вые проблемы сервиса, обеспечения услугами всех слоев насе
ления.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Как вы можете интерпретировать понятие “сервис”?
2. Какие имеются в литературе трактовки структуры сер

виса?
3. Как связано содержание понятий “сервис”, “социальное

обслуживание”, “социальная работа”?
4. Какие правовые, гуманитарные и социальные проблемы

сервиса являются актуальными в современных условиях (в том
числе в России)?
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5. Исходя из определений сервиса, содержащихся в лите
ратуре, попытайтесь выработать свою трактовку сервиса.

6. Дайте свое понимание структуры сервиса.
7. Попытайтесь выявить общее и особенное в содержании

понятий “сервис”, “социальное обслуживание”, “социальная
работа”.

8. На основе своих наблюдений по месту жительства и уче
бы покажите актуальность проблем сервиса.
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Ãëàâà 25. Ñîöèîëîãèÿ òðóäà
è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ

§ 1. Èñòîðèÿ âîçíèêíîâåíèÿ
è ðàçâèòèÿ ñîöèîëîãèè òðóäà

В XIX в. проблематика социологии труда так или иначе была
включена в социологические концепции основателей новой на
уки как в России, так и за рубежом. В возникновение и разви
тие социологии труда внесли вклад в 20е—30е гг.: А. А. Богда
нов — создатель тектологии (“всеобщей организационной на
уки”), Н. И. Бухарин, В. И. Ленин (марксистские положения о
характере труда при социализме, о роли дисциплины и органи
зации труда, об управлении и необходимости работать поново
му и т. д.)1; С. Г. Струмилин, А. К. Гастев, П. М. Керженцев, О. А. Ер
манский, Н. А. Витке, В. В. Добрынин, Э. К. Дрезен, В. М. Бехте
рев, А. С. Макаренко2.

С конца 30х до середины 50х гг. некоторые социологичес
кие аспекты изучались лишь в рамках экономики и организа
ции труда, политической экономии.

Значительное оживление в изучении социологии труда на
блюдается в стране в 50–60е гг. XX в. Наряду с эмпирическими

1 См.: Ленин В. И. “Лучше меньше да лучше”, “Очередные задачи
Советской власти”; “Великий почин”, “Как нам реорганизовать Рабкрим,
“От разрушения векового уклада к творчеству нового” и др.

2 См.: Струмилин С. Г. Богатство и труд. — М., 1918; Квалификация
и одаренность. — М., 1924; Проблемы Экономики труда. — М., 1982 и др.;
Гастев А. К. Как надо работать. Практическое введение в науку органи
зации труда. 2е изд. — М., 1972; Витке Н. А. Организация управления и
индустриальное развитие (очерки по социологии научной организации
труда и управления). — М., 1924; Бехтерев В. М. Коллективная рефлек
сология. — Пб., 1921; Макаренко А. С. Собр. соч.: В 7 т. — М., 1958 и др.
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исследованиями проблем текучести рабочей силы, отношения
к труду, социальных аспектов разделения труда, социалисти
ческого соревнования, бюджетов времени активизируется фи
лософскосоциологическое осмысление проблем труда. Здесь
следует назвать работы 60х гг. Г. Е. Глезермана, Ю. Н. Давыдо
ва, В. Г. Подмаркова, работы 70х гг. — И. М. Чангли, В. Я. Сус
лова, Г. В. Бадеевой, Н. И. Алексеева и др.

Важными этапами в исследовании проблем социологии тру
да явились коллективные монографии “Рабочий класс и техни
ческий прогресс” (М.: Наука, 1965) и “Человек и его работа”
(М.: Мысль, 1967), а также фундаментальное исследование со
ветских и польских ученых “Социальные проблемы труда и про
изводства. Советскопольское сравнительное исследование”
(М.: Мысль, 1969).

Разнообразные социальные аспекты труда исследуются в
70–80е гг. При этом важное место заняли вопросы разработки
планов социального развития предприятий, регионов, отраслей.
К 80м гг. в стране сложились целые научные коллективы, раз
рабатывавшие социологические проблемы труда (Москва, Ле
нинград, Новгород, Пермь, Уфа, Украина, Белоруссия, Прибал
тика).

В 70–80е гг. XX в. наблюдается активизация процесса со
трудничества ученых стран СЭВ в области социологических
исследований труда, осуществляемых как на многосторонней,
так и двухсторонней основе. В разработку этих проблем нема
лый вклад внесли ученые Чехословакии, ГДР, ПНР, Болгарии и
других стран.

В 90е гг. XX в. проблемы социологии труда изучались в
значительной мере под углом зрения происшедших преобразо
ваний в советском (российском) обществе: изменения социаль
ноэкономического строя, развития рыночных отношений, на
личия плюралистических направлений в социологии труда как
за рубежом, так и в России, роли и условий труда представите
лей малого предпринимательства, проблемы труда, занятости

 

                            37 / 73



476

и безработицы, кадрового менеджмента, использования иност
ранной рабочей силы в России и др.1.

Как в России, так и за рубежом изучение проблем социоло
гии труда было связано с самим процессом становления и ин
ституционализации социологии как науки.

Зарубежная социология труда всегда отличалась отсут
ствием единой методологической основы, эмпиризмом, ориен
тацией на практическое использование результатов исследова
ния. Концептуально социология труда на Западе связана с док
триной “человеческих отношений” (20–30е гг. XX в.), осуще
ствлением хоторнских экспериментов под руководством Э. Мэйо.
Главная идея их: состояние производства, увеличение произ
водительности труда зависит в первую очередь от человечес
ких, психологических факторов, а уж потом от материально
вещественных.

В 1930е гг. особое распространение получила теория “груп
повой динамики” К. Левина и социометрия Дж. Морено, в кото
рых подчеркивалась особая роль малых групп и психологиза
ция социальных явлений.

В 1950–1960е гг. главное внимание в индустриальной со
циологии на Западе уделялось разработке проблем управления,
в частности, теории “управления через участие” (Д. Макгрегор
и др.). Это было разработкой идей управления, заложенных еще
Ф. У. Тейлором.

В 1960–1970е гг. широко была распространена теория обо
гащения труда (Ф. Херцбергер) с учетом внешних (по отноше
нию к труду) и внутренних факторов (связаны с содержанием
труда).

В эмпирических исследованиях акцентировалось внимание
на гуманизации труда, т. е. создании более человечных условий
труда.

Для 80–90х гг. XX в. характерны исследования под лозун
гом повышения “качества трудовой жизни” и “качества жиз

1 См. подробно об истории отечественной социологии труда: Социо
логия труда: Учебник / Под ред. Н. И. Дряхлова, А. И. Кравченко, В. В. Щерби4
ны. — М.: Издво МГУ, 1993. Гл. 4.
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ни” вообще. Концепция постиндустриального и индустриального
обществ обусловила вывод о формировании “досуговой циви
лизации”, уменьшения потребностей общества в труде как глав
ной жизненной ценности.

§ 2. Òðóä, åãî õàðàêòåð è ñîäåðæàíèå. Âèäû òðóäà

Труд относится к числу самых фундаментальных катего
рий социологии, он занимает такое же важное место в ней, ка
кое в философии занимают, например, категории “материя”,
“бытие”, “сознание”.

Это признают ученые и марксистских и немарксистских
направлений. Так, германский социолог Клаус Оффе считает,
что труд является “фундаментальным социальным фактом” и,
если быть последовательным, определяет все жизненные про
цессы современного общества: его классовую структуру и со
циальную стратификацию, экономическую деятельность и ин
ституты социализации (культуру, образование, семью), меха
низмы власти и господства, а более всего — образ жизни людей
и уровень их материального благополучия.

Как фундаментальное понятие труд, являющийся основой
человеческого общества, изучается многими научными дисцип
линами. Среди них можно выделить науки о труде несоциоло
гического и социологического профиля. К первым относятся:
психология труда, экономика труда, физиология труда, эгроно
мика, гигиена труда, трудовое право, философия, демография,
археология, этнография, НОТ, экономическая психология, ин
женерная психология, экономическая география, эргология,
промышленная токсикология и др.

Во вторую группу включаются: социология труда, социо
логия профессий, социология организаций, социология города,
промышленная (индустриальная) социология, аграрная социо
логия, социология коллектива, социальное планирование, соци
ология рабочего класса, экономическая социология, социология
личности, заводская социология, социология образования1.

1 См.: Социология труда: Учебник / Под ред. Н. И. Дряхлова, А. И. Крав4
ченко, В. В. Щербины. — М.: Издво МГУ, 1993. С. 105.
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Безусловно, обе эти группы наук дополняют, переплетают
ся, проникают друг в друга. Вторая группа научных дисциплин
отличается от первой прежде всего своим вниманием к соци
альным аспектам труда, трудовой деятельности, трудовым про
цессам. Это характеризует, конечно же, социологию труда.

Социология труда, с одной стороны, пользуется выводами
всех иных наук о труде, с другой, сама обогащает смежные на
учные дисциплины получаемой социологической информацией.

Социология труда — специальная социологическая дисцип
лина, изучающая труд как социальноэкономический процесс
и подсистему (сферу) общества во всем многообразии ее связей
с политическими, юридическими и идеологическими институ
тами. В ней органично сочетаются теория и практика социаль
ного управления трудовой деятельностью людей, фундамен
тальные и прикладные исследования условий, тенденций и по
следствий научнотехнического прогресса, социальных и эко
номических проблем развития общественного труда.

Объектом социологии труда является труд, а предметом —
структура и механизм социальнотрудовых отношений, соци
альные процессы в сфере труда, закономерности, функциони
рующие в этой сфере.

Имея своим объектом такое фундаментальное образование,
социология труда использует, что естественно, большое коли
чество понятий, основные из которых: труд — характер труда;
содержание труда; социальные формы труда; условия труда;
организация труда; стимулирование трудовой деятельности;
социальные факторы производительности труда; мотивацион
ная структура трудовой деятельности; трудовые резервы; дви
жение кадров на производстве; отношение к труду; культура
труда; удовлетворенность трудом; трудовой коллектив; разде
ление труда; научная организация труда; специализация; дис
циплина трудовая; научнотехнический прогресс; НТР; автома
тизация; выбор профессии; квалификация работников; культура
труда; материальное стимулирование; механизация; моральное
стимулирование; общая трудовая нагрузка; общественный труд;
организация труда; производство; профессиональная адапта
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ция; профессиональная мораль; профессиональное образование;
рабочее время; рабочее место; социология экономики; социоло
гия профессий; техника; технология; трудовые ресурсы; пере
мена труда; эффективность общественного производства; бюд
жет времени; время рабочее; мораль трудовая; профессиональ
ная мораль; психология профессии; психология труда; индиви
дуальный работник; совокупный работник; абстрактный и кон
кретный труд.

Труд с философскосоциологической точки зрения можно
определить как целесообразную деятельность человека, в про
цессе которой он при помощи орудий труда видоизменяет пред
меты природы и приспосабливает их для удовлетворения сво
их потребностей.

В отличие от общественных наук в естественных науках под
трудом понимается не только деятельность человека, но и дея
тельность животных и даже действия природных сил (морских
волн, ветра и т. д.)1.

Труд сыграл решающую роль в формировании и развитии
человека.

Процесс труда включает три момента: собственно труд,
предметы труда, средства труда.

Средства труда понимают в широком и узком смысле.
В узком смысле — это механические средства (инструменты,
машины) или орудия труда. В широком смысле под средствами
труда разумеют все материальные факторы, не входящие не
посредственно в процесс труда, но делающие его возможным
(земля, здания, пути сообщения, транспортные средства и т. д.).

Предметы труда — естественная материя и предметы как
результат предшествующего процесса труда (сырье).

В целом анализ трудовых процессов предусматривает изу
чение как вещественных, так и личностных факторов в их вза
имосвязи и взаимообусловленности.

Вещественные факторы трудового процесса — это матери4
альные ресурсы (совокупность предметов труда, предназначенных

1 См.: Маркович Д. Социология труда. — М.: Прогресс, 1988. С. 167–170.
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для производственного использования — сырье, топливо, энергия,
материалы и т. д.), производственные фонды (здания, сооруже
ния, машины, оборудование, транспорт, инструменты и т. д.), про4
изводственный потенциал (стоимостная и натуральная характе
ристика производственноэкономических возможностей города,
региона по выпуску продукции определенного состава, техничес
кого уровня и качества в заданном или максимальном объеме).

Личностные факторы включают в себя следующие компо
ненты.

Трудовые ресурсы — часть населения страны (региона),
обладающая необходимым физическим развитием, здоровьем,
образованием, способностями, культурой, профессиональными
знаниями и квалификацией для работы в сфере общественно
полезной деятельности.

Рабочая сила, кадры — совокупность физических и духов
ных способностей людей, реально используемых в производ
ственной деятельности.

Здесь очень важны такие компоненты рабочей силы, как
трудоспособность (состояние здоровья, знания, умения, воз
раст работников, их физическая и профессиональная дееспо
собность и т. д.), характер трудовой деятельности (преиму
щественно физический или умственный труд, автоматизирован
ный, механизированный, ручной и т. д.), трудовые навыки и
квалификация.

Труд как целесообразная деятельность человека начался с
изготовления орудий труда. Постепенно труд становится все
более разнообразным, многосторонним, сложным. То есть про
изошло разделение труда.

“Разделение труда” как термин имеет несколько значений:
1. Общественное разделение труда обозначает дифферен

циацию и сосуществование в обществе как целом различных
социальных функций, видов деятельности, выполняемых опре
деленными группами людей (профессиональное разделение
труда, разделение занятий, специализация), и выделение в свя
зи с этим различных сфер (промышленность, сельское хозяй
ство, наука, образование, армия, управление и т. д.).
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2. Техническое разделение труда означает расчленение
определенного вида труда на ряд частичных функций, опера
ций, выполняемых различными людьми в пределах мастерской
(мануфактуры), фабрики, какойлибо организации. Между об
щественным и техническим разделением труда существует вза
имосвязь, хотя они различны по происхождению и характеру.

3. Территориальное и международное разделение труда —
специализация производства в пределах одной страны и меж
ду странами.

К. Маркс характеризовал также разделение общественно
го производства на его крупные роды (земледелие, промышлен
ность, транспорт и т. д.) как общее разделение труда, распаде
ние этих производств на виды и подвиды — как частное разде
ление труда, разделение труда внутри мастерской — как еди
ничное разделение труда1.

Основными понятиями социологии труда являются “харак
тер” и “содержание труда”.

Характер труда определяет место и роль социальной груп
пы в общественной системе труда, а содержание труда — в про
фессиональном его разделении.

Содержание труда отражает распределение функций (ис
полнительных, регистрации и контроля, наблюдения, наладки
и т. д.) на рабочем месте и определяется совокупностью выпол
няемых операций.

Вещественное (техникоорганизационное) содержание тру
да целесообразно рассматривать на двух уровнях:

1) на уровне рабочего места — содержание индивидуаль
ного труда;

2) на уровне общества — как систему отраслей и видов тру
да (содержание общественного труда).

Наряду с вещественной (предмет, средства и продукт труда)
содержание труда характеризуется и личностной, собственно со
циальной стороной, включающей в себя целесообразную деятель
ность работника, структуру мотивов, отношение к труду.

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 363.
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В показатели содержания труда чаще всего включаются
разнообразие, монотонность, самостоятельность, квалифициро
ванность, физические и нервнопсихические нагрузки, длина
рабочего цикла и т. д.

Содержание труда показывает уровень развития произво
дительных сил, технический способ соединения личного и ве
щественного элементов производства. Оно раскрывает труд
прежде всего как взаимодействие человека с природой (оруди
ем и предметом труда).

Характер труда выражает степень развитости производ
ственных отношений, социальноэкономический способ соеди
нения работников со средствами производства.

По отношению к характеру труда его содержание носит
более частный характер.

Характер труда представляет не организационнотехни
ческую, а социальную форму труда и определяется господству
ющими в данном обществе производственными отношениями и
поэтому отражает социальноэкономическое положение чело
века (групп) в общественном производстве, в том числе закреп
ление работников за экономически и социально неоднородны
ми видами труда.

Показателями характера труда являются формы соб
ственности, отношение работников к средствам производства и
к своему труду, отношения распределения продуктов и степень
социальных различий в процессе труда и др.

Характер труда предопределяет различия в самых разных
сферах производственной и внепроизводственной деятельнос
ти: в культурнотехническом уровне, в участии в управлении
производством и в общественной жизни в целом, в уровне мате
риального благосостояния, в структуре и способах проведения
свободного времени и т. д.

Виды труда обусловлены его разделением. Они многообраз
ны. Но основными видами труда являются ручной, механизи
рованный и автоматизированный.

Принято различать простой ручной труд (не требующий
специальных навыков, знаний и умений, а также обращения с
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современными инструментами и приборами) и сложный (осно
ванный на длительной подготовке, научнотехнических знани
ях и мастерстве работника).

Виды труда тесно связаны с его характером и содержани
ем. По содержанию он подразделяется на ручной, механизиро
ванный и автоматизированный; по характеру труда — на про
стой и сложный в зависимости от физических и умственных зат
рат, а также от места человека в системе труда как исполните
ля или организатора, от квалификации и т. д. Под простым тру
дом понимается значительное преобладание физических зат
рат над умственными, под сложным — наоборот.

Взаимосвязь этих признаков дает следующие виды труда:
1) простой ручной;
2) сложный ручной;
3) простой механизированный;
4) сложный механизированный;
5) простой автоматизированный;
6) сложный автоматизированный.
Виды 1, 3, 5 — это преимущественно неквалифицирован

ный, мало и среднеквалифицированный труд; виды 2, 4, 6 —
труд средней и высокой квалификации.

В ходе НТП сокращается вид 1, в условиях частичной ме
ханизации и автоматизации развиваются виды 3 и 5, которые
постоянно сокращаются. При комплексной механизации и ав
томатизации происходит ускоренное развитие видов 2, 4, 6, из
которых виды 2 и 6 наиболее перспективные.

В то же время по другим основаниям, связанным с первы
ми, выделяют труд физический и умственный, промышленный
и сельскохозяйственный, исполнительский и управленческий.
Наличие и доля тех или иных видов труда (на первых этапах
человеческого общества труд находился в “нерасчлененном”
состоянии) свидетельствует о степени развития общества, его
цивилизованности. Причем, как отмечалось в гл. 1, состояние
труда зависит и от того, как развивается общество, находится
ли оно в кризисном состоянии или нет. Если в условиях функ
ционирования советского общества в 60–80 гг. XX в. производ
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ство обусловливало необходимость соотношения физического и
умственного труда примерно 70% на 30%1, то ныне практически
во всех странах СНГ (в том числе, конечно, и в России) это соот
ношение значительно изменилось, причем заметна деградация
как умственного, так и физического труда.

Речь идет, в частности, о том, что в кризисных условиях
разрушена связь заработной платы с количеством и качеством
труда, уровнем и содержанием квалификации, профессионализ
ма, более высоко оценивается физический труд, исполнительс
кий (по охране, продаже товаров и т. д.).

Кроме названных видов, обусловленных общественным раз
делением труда, некоторые исследователи выделяют также
мужской и женский труд, “мужскую” и “женскую” работу —
это разделение труда по половому признаку2. Эти естественно
социальные отличия предопределяют то, что, как правило, жен
щины заняты в специфических отраслях промышленности, в
сфере услуг и профессиях, занятых уходом. Их трудовая дея
тельность осуществляется в худших условиях, оценивается
ниже, чем “мужские работы”. Одним из проявлений разделе
ния труда по половому признаку является домашний труд, в
основном выполняемый женщинами.

В качестве видов труда выделяют также труд производи
тельный и непроизводительный. Это условное деление, если
иметь в виду широкую трактовку труда как процесса, ведуще
го к определенным изменениям. В то же время часто под произ
водительным трудом понимают труд, затраченный на производ
ство материальных благ. Под непроизводительным трудом не
редко понимают труд умственный, труд, связанный с выполне
нием общественнополезных услуг. Однако в конечном счете

1 Исследования процесса сближения умственного и физического тру
да (путем хронометража) показали, что у рабочих при частичной механи
зации физический труд занимает 90% времени, умственный — 10%; при
комплексной механизации это соотношение составляет 50:50, а на авто
матизированном производстве — 10:90.

2 См.: Большой толковый социологический словарь / Сост. Дэвид и
Джулия Джери. — М., 1999. С. 128–130.
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умственный, “непроизводительный” труд служит труду “про
изводительному”, выступая его второй, органичной стороной.

Труд по своей природе является трудом общественным.
Здесь имеется в виду учет двух аспектов.

Общественный труд — это, вопервых, деятельность лю
дей, направленная на удовлетворение экономических и соци
альных потребностей общества.

Внутри общественного труда выделяют общественно орга
низованный труд, т. е. деятельность, включенную в обществен
ное разделение труда, и труд, направленный на самообслужи
вание, представляющий собой резерв общественного разделе
ния труда1.

Общественно организованный труд составляет сущность
общественного производства. Его результат — совокупный об
щественный продукт.

Важнейшие сферы приложения общественного труда —
материальное производство, непроизводственная сфера, до
машнее хозяйство.

Вовторых, характеристика одного из свойств труда зак
лючается в неразрывной связи целесообразной деятельности
человека с общественной формой бытия человечества. В этом
смысле труд всегда является общественным, так как отдельные

1 В связи с этим отметим, что в специальной литературе различают
индивидуальный труд граждан и индивидуальную трудовую деятельность
(ИТД). Первый, включенный в рамки производственной системы (пред
приятия, учреждения, организации), рассматривается как непосредствен
ный общественный труд, как элемент технологического разделения тру
да. ИТД, организуемая самостоятельно и по усмотрению граждан, не счи
тается разновидностью общественного труда. В ней индивидуальный ра
ботник выступает одновременно и как производитель, и как собственник
готового продукта. Индивидуальная трудовая деятельность в отличие от
индивидуального труда — это элемент экономического разделения тру
да. Это общественнополезная деятельность, основанная на личном труде
отдельных граждан и членов их семей. Основу такой деятельности состав
ляют находящиеся в личной собственности средства труда, жилые зда
ния и постройки, земля, производственные продукты, транспортные сред
ства и т. д.
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работники и трудовые коллективы могут производить лишь при
помощи накопленных обществом ресурсов (средств производ
ства и т. д.).

В труде различают рутинные и творческие элементы.
Рутинные элементы труда составляют 50–70% трудовой

деятельности человека, 30–50% — творческие элементы (поста
новка цели, выбор оптимального метода работы, решение нео
жиданных задач и т. д.).

Для социологической характеристики труда важно остано
виться на таких понятиях, как “профессия” и “специализация”.

Профессия — это 1) род трудовой деятельности, занятий,
определяемый производственнотехнологическим разделением
труда и его функциональным содержанием; 2) большая группа
людей, объединенная общим родом занятий, трудовой деятель
ности.

Совокупность профессий и их взаимосвязь образуют про
фессиональную структуру общества. Поскольку профессио
нальное разделение труда связано с его общественным разде
лением (на умственный и физический, аграрный и индустри
альный, организаторский и исполнительский и т. д.), постольку
профессиональная структура связана и взаимодействует с со
циальной структурой.

Границы профессий, число и виды входящих в нее специ
альностей изменчивы, подвижны.

Специализация характеризуется тремя аспектами:
1) в системе профессионального образования — планомер

ная, целенаправленная подготовка будущих работников к кон
кретному виду трудовой деятельности в рамках одной профес
сии. Часто специальность не требует особой подготовки, обуче
ния, так как овладение ею происходит, как правило, на базе уже
имеющегося образования. Необходимо иметь в виду наличие
специализации широкого профиля и узких специализаций;

2) в организации производства — концентрация изготовле
ния продукции или отдельных ее частей в самостоятельных от
раслях, производствах, на специализированных предприятиях
или в структурных подразделениях;
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3) в процессе труда — выполнение однородных трудовых
операций работником производства в рамках его технологичес
кой организации.

Различают два аспекта в толковании слова “специалист”:
1) работник, получивший подготовку к избранному им виду тру
довой деятельности в профессиональном учебном заведении;
2) в социальной статистике — работник преимущественно ум
ственного труда, окончивший, как правило, высшее или сред
нее специальное учебное заведение.

В зависимости от степени сложности умственного труда
различают специалистов наивысшей (высококвалифицирован
ные кадры науки, искусства, системы управления и др.), высо
кой (инженеры, агрономы, врачи, учителя старших классов,
юристы, журналисты, экономисты и др.) и средней (техники,
фельдшеры, учителя младших классов, воспитатели детских
садов, библиотекари и др.) квалификации.

В зависимости от уровня ответственности выделяют спе
циалистов — руководителей и специалистовисполнителей.

§ 3. Óñëîâèÿ òðóäà è îòíîøåíèå ëþäåé ê òðóäó

Условия труда — это совокупность особенностей орудий и
предметов труда, состояние производственной среды и органи
зации труда, оказывающие существенное влияние на здоровье,
настроение и работоспособность индивида.

Выделяют четыре группы элементов условий труда:
1) санитарно4гигиенические (микроклимат, освещенность,

шум, вибрация, состояние воздушной среды, ультразвук, раз
нообразные излучения, контакт с водой, маслом, токсичными
веществами, общая и профессиональная заболеваемость), они
составляют внешнюю среду в рабочей зоне;

2) психофизиологические (физическая нагрузка, нервно
психическое напряжение, монотонность работы, рабочая поза и
т. д.), они обусловлены процессом труда;

3) социально4психологические (социальнопсихологический
климат трудового коллектива, его социальные характеристики);
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4) эстетические (художественноконструкторские каче
ства рабочего места, архитектурнохудожественные качества
интерьера, применение функциональной музыки и т. д.).

Условия труда подразделяются:
1) на экстремальные, вызывающие смерть или тяжелое

профессиональное заболевание, крупную аварию, серьезные
травмы;

2) относительно нормальные условия, которые не опасны
для здоровья, но снижают работоспособность;

3) благоприятные условия, которые не только не оказыва
ют вредного воздействия, но, напротив, защищают здоровье,
восстанавливают работоспособность и повышают мотивацию.

На условия труда воздействуют различные факторы. Это:
1) социально4экономические (нормативноправовые, эконо

мические, социальнопсихологические, общественнополити
ческие) — непосредственно обусловлены совокупностью произ
водственных отношений, а опосредованно — уровнем развития
производительных сил;

2) технико4организационные (средства труда, предметы и
продукты труда, технологические процессы, организация тру
да, организация управления) — непосредственно обусловлены
уровнем производительных сил, а опосредованно — производ
ственными отношениями;

3) естественно4природные (географические, биологичес
кие, геологические) — обусловлены особенностями природной
среды, в которой совершается труд. Специфика их воздействия
заключается в том, что они не только непосредственно влияют
на формирование условий труда, но и создают среду, в которой
действуют факторы, относящиеся к первым двум группам.

Все эти факторы находятся в неразрывном единстве и воз
действуют на процесс труда одновременно.

Отношение к труду — основное понятие социологии труда,
одно из фундаментальных оснований системы ценностей лич
ности, комплекс мотивов, связывающих личность с обществом
и культурой.
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В социологии труда изучаются динамика изменения отно
шения к труду, его особенности в конкретной общественной си
туации, факторы, влияющие на отношение к труду, изменения
в структуре трудовой мотивации.

Отношение к труду включает в себя отношение к работе
в данных производственных условиях, отношение к профес
сии, восприятие труда как одной из основных жизненных цен
ностей.

Различают объективные и субъективные показатели отно
шения к труду. Объективные показатели — показатели рабо
ты, инициативы, дисциплины и исполнители.

Субъективные показатели — мотивы: ориентация на за
работок, на отношения с коллегами по работе, на содержание
самого труда, на его общественную значимость. Существуют и
другие мотивы, связанные с условиями труда, с социальноэко
номическими преимуществами, которые дает данная работа.

Интегральным эмпирическим показателем отношения к
труду является удовлетворенность трудом.

В отечественной социологии сложились две концепции,
объясняющие отношение к труду: 1) в зависимости от заработ
ной платы; 2) в зависимости от содержания самой деятельности
(подругому: отношение к труду как средству существования и
как к первой жизненной потребности).

Например, на шкале престижа ценность досуга и отдыха
может потеснить важность работы, преданность своей профес
сии, особенно у молодежи.

Отношение к труду как потребности выражается в том, что
он предоставляет человеку широкие возможности для саморе
ализации, творчества и поэтому уже является самодеятельной
ценностью.

Между указанными проявлениями отношения к труду име
ют место и промежуточные формы.

Удовлетворенность трудом — целостное, положительное
эмоционально окрашенное отношение работника к процессу
трудовой деятельности и ее результатам. Различают общую
(удовлетворенность работой в целом) и частичную удовлетво
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ренность трудом (различными его аспектами и элементами про
изводственной ситуации). В последнем случае — это удовлет
воренность заработной платой, специальностью, должностным
положением, содержанием работы, организацией труда, воз
можностью проявления инициативы и творчества, взаимоотно
шениями и своей позицией в коллективе, отношениями с руко
водством.

Отношение к труду, удовлетворенность трудом и другие его
характеристики во многом зависят от организации труда. Она
понимается как форма, способы и порядок соединения живого
(человека) и вещественного труда (оборудование, машины, ин
струмент). Ключевыми элементами организации труда являют
ся рабочее место, разделение труда и его кооперация, распре
деление работы и контроль (экономические рычаги, социальные
санкции и юридические нормы).

В целом представляется не утратившим свою значимость
вывод, сделанный авторами работы “Человек и его работа”, что
“не техника и технология производства, а социальные условия
в первую очередь определяют общественную сущность отноше
ния рабочего (шире — человека. — П.Д.П.) к своему труду”1.

В различных концепциях труда важное место занимает
понятие “научная организация труда (НОТ)”. Это такая орга
низация труда, которая основывается на достижениях науки и
передовом опыте, систематически внедряемых в производство;
позволяет более эффективно соединить технику и людей в еди
ном производственном процессе; обеспечивает непрерывное
повышение производительности труда, лучшее использование
материальных и человеческих ресурсов; способствует сохране
нию здоровья, улучшает социальнопсихологический климат и
повышает удовлетворенность трудом.

НОТ как система теоретических знаний базируется на ком
плексе наук.

1 Человек и его работа / Под ред. А. Г. Здравомыслова, В. П. Рожи4
на, В. А. Ядова. — М., 1967, с. 289; Здравомыслов А. Г., Ядов В. А. Человек
и его работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов. 2е изд., испр. и
доп. — М.: Аспект Пресс, 2003.
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Возрастает и роль социологии в формировании основ НОТ.
Гуманизация труда, отход от технологического (а в перспекти
ве и от экономического) детерминизма, увеличение роли соци
альных факторов в поддержании трудовой активности приво
дят к тому, что такие понятия социологии, как “удовлетворен
ность трудом”, “социальнопсихологический климат”, “межлич
ностные отношения”, “качество жизни” становятся ключевыми
в проектировании и формировании основ НОТ.

Возрастает и значение социологического инструментария:
все большее количество данных НОТ черпает из анализа доку
ментов, наблюдений, опросов и обобщений, сделанных на их ос
нове.

§ 4. Òðóäîâîé êîëëåêòèâ, åãî ñòðóêòóðà è ôóíêöèè

Непосредственно с социологией труда связана, как уже от
мечалось, социология трудовых коллективов.

Трудовой коллектив — это основная экономическая, соци
альная и политическая ячейка общества, разновидность соци
ального института и социальной общности, главной целью ко
торой является производство материальных и духовных благ.

Трудовой коллектив рассматривают в единстве двух его сто
рон — как социальную общность и как социальную организацию.
Как социальная организация трудовой коллектив представляет
собой разновидность общественного института, а как социальная
общность — элемент социальной структуры общества.

Трудовая организация как разновидность социальной орга
низации создается для совместного выполнения трудовых —
производственных, управленческих, распределительных —
учебных, лечебных и других функций. Трудовая организация
существует в форме предприятий и учреждений как государ
ственных, так и кооперативных.

Трудовая организация — более широкое понятие, чем тру
довой коллектив. В ней помимо работников есть материально
технологическая база, финансовая, документальная системы.

Выделяют два типа трудовой организации: предприятия
(занятые в производстве и распределении материальных цен
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ностей и услуг) и учреждения (занятые в сфере умственного
труда).

При характеристике трудового коллектива необходимо
учитывать общие свойства коллектива как организованной, от
носительно компактной группы людей, объединенных конкрет
ным видом общественно полезной деятельности, осуществляе
мой в рамках той или иной формы собственности, а также скла
дывающимися в ходе этой деятельности отношениями сотруд
ничества, взаимопомощи и взаимной ответственности, интере
сами, ценностями, ориентациями, установками и нормами по
ведения1.

В коллективе сочетаются (должны сочетаться) интересы
общественные, групповые и индивидуальные.

В практике социологических исследований важно учиты
вать виды коллективов: трудовые, общественнополитические,
учебные, военные, спортивные, культурные и др.

Главное место в системе коллективов принадлежит трудо
вым коллективам (производство материальных и духовных
благ).

Классификация трудовых коллективов может осуществ
ляться по разным основаниям.

Выделяются коллективы по видам общественного труда:
промышленные, сельскохозяйственные, строительные, учреж
дения торговли, коммунальнобытового обслуживания, здраво
охранения, транспорта, связи, культуры, образования и т. д.

Коллективы различаются и по другим признакам, а именно:
1) по степени развития — вновь формирующийся коллек

тив; сложившийся трудовой коллектив; находящийся в стадии
реорганизации;

1 В силу того, что интересы не всегда реализуются (часто интересы у
руководителей, например, и массы работающих не совпадают), то ряд ис
следователей считают, что о трудовых коллективах можно говорить толь
ко в условиях социализма. В других общественноэкономических форма
циях лучше пользоваться терминами “трудовые ассоциации”, “трудовые
организации”.
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2) по размерам — крупный трудовой коллектив (современ
ные промышленные предприятия); средний коллектив; неболь
шой коллектив (до 100 человек);

3) по организационным связям — основной коллектив (все
предприятие); промежуточный, или вторичный, коллектив (цех,
отдел и т. д.); первичный коллектив (бригада);

4) по временному показателю — долговременный коллек
тив (неопределенно длительное время существования) — более
10 лет; коллектив временный со средней продолжительностью
жизнедеятельности — от 1 года до 10 лет; кратковременный
коллектив — от 2 месяцев до 1 года (коллектив сезонных рабо
чих);

5) по стабильности состава — постоянный; смешанный
коллектив (коллектив вуза — преподавательский состав посто
янный, а студенческий контингент временный).

Различают также трудовые коллективы (ассоциации) по
различным формам собственности: трудовые ассоциации (кол
лективы) на базе кооперативной, акционерной собственности;
коллективы, функционирующие на основе общенародной, госу
дарственной собственности; ассоциации в частном секторе; тру
довые организации совместных предприятий с иностранными
фирмами; трудовые ассоциации, использующие имущество
профсоюзных и других общественных организаций и т. д.

Новым для современной России по сравнению с советским
периодом является преобладание трудовых объединений на базе
не государственной (общенародной), а других формах собствен
ности. На конец 90х гг. XX в. государству в России принадле
жало лишь около 15% собственности, в настоящее время — око
ло 10%.

Новым в деятельности трудовых ассоциаций современной
России является наличие в них большого количества так на
зываемых гастарбайтеров, т. е. иностранных рабочих. Боль
шинство из них (50–60%) — мигранты из стран СНГ, в основ
ном (до 90%) — мужчины, занятые преимущественно ручным
и машинноручным трудом. Их социальная ситуация — чрез
вычайно сложная.
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Структура трудового коллектива весьма непростая. Он
включает в себя социальнонеоднородные группы работников
физического и умственного труда, организаторского и исполни
тельского, квалифицированного и неквалифицированного.

Внутри трудовых коллективов представлены люди, при
надлежащие к определенным социальным, социальнодемогра
фическим и другим группам.

Коллектив выполняет разнообразные функции: производ
ственноэкономическую, социальнополитическую, духовно
идеологическую и социальную.

Производственно4экономическая функция включает в себя
техническое совершенствование производства, научную орга
низацию труда и управления.

Социально4политическая функция выражается в совершен
ствовании социальнополитических отношений в коллективе.

Духовно4идеологическая функция призвана совершенство
вать и обогащать содержание отношений между людьми.

Социальная функция нацелена на создание нормальных
условий жизни и работы, социальную защиту людей.

Эффективность деятельности трудового коллектива по реа
лизации функций зависит от уровня развития его структуры. Важ
нейшими типами структуры трудового коллектива являются:

1) функциональная, отражающая разделение и кооперацию
труда;

2) профессиональноквалификационная;
3) социальнодемографическая (структура коллектива в

зависимости от половозрастных характеристик и семейного по
ложения;

4) социальнополитическая, отражающая степень активно
сти общественных и политических организаций и инициатив
ных объединений работников;

5) социальнопсихологическая (структура межличностных
отношений, ценностей, установок, мотивов трудовой деятель
ности и внепроизводственного поведения и т. д.).

Следует отметить, что в условиях складывания рыночных
отношений в России капиталистического характера обостряются
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отношения между участниками трудовых ассоциаций в первую
очередь между владельцами средств производства и наемными
работниками, между собственниками и совладельцами, претен
дентами на тот или иной объект собственности, нередко ослож
няющийся криминальными проявлениями. Неудивительно по
этому, что во многих трудовых ассоциациях (особенно негосу
дарственного характера) утрачиваются прежде существовав
шие нормы морали, в первую очередь в сфере общения руково
дителей и подчиненных, между сослуживцами, разными кол
лективами и т. д. Создание нормальной моральнопсихологичес
кой атмосферы, ее оздоровление во многом будут зависеть от
оздоровления в целом ситуации в обществе, складывания более
гуманных отношений, реализации принципов социальной спра
ведливости, преодоления противоречий между индивидуальны
ми, групповыми и общественными интересами.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое труд?
2. Что вы понимаете под характером и содержанием труда.
3. Какие виды труда вам известны?
4. Что такое условия труда?
5. Какое содержание вы вкладываете в понятие “отноше

ние к труду”?
6. Что такое трудовой коллектив? Каковы его структура и

функции?
7. Дайте определение понятия труда.
8. На основе изучения литературы и наблюдений опреде

лите суть содержания и характера труда. Покажите это на кон
кретных примерах.

9. Какими видами труда вам приходилось заниматься?
10. Какими видами труда занимаются (занимались) ваши

родители, другие родственники, друзья? Расскажите об их ус
ловиях труда, охарактеризуйте их отношение к труду.

11. В каких трудовых коллективах (ассоциациях) работают
хорошо известные вам люди? Какова структура этих коллек
тивов (ассоциаций)?
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12. Раскройте особенности трудовых ассоциаций в совре
менных условиях России.
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Ãëàâà 26. Ñîöèîëîãèÿ ïðàâà

§ 1. Ïîíÿòèå ñîöèîëîãèè ïðàâà, åå îáúåêò è ïðåäìåò

Социология права — это область социологии, изучающая
функционирование права в системе социальных институтов,
генезис, динамику и структуру правовых норм, их роль в обще
стве. Как часть общей социологии она берет на вооружение ее
технический инструментарий (опросы, наблюдение, экспери
мент и т. д.).

Объектом социологии права является правовая сфера жиз
ни общества как система обязательных социальных норм, а
предметом — функционирование права, правовых норм, их
связь и взаимодействие с другими социальными институтами
общества, с нормами морали.

С помощью права социальные силы, в руках которых нахо
дится государственная власть, регулируют поведение людей, их
объединения, организации, закрепляют в качестве обязатель
ных определенный круг общественных норм.

Право обусловлено экономическим строем общества, его
социальной структурой, политическими отношениями, господ
ствующей идеологией и в определенной мере традициями на
рода.

Право охватывает все важнейшие сферы общественной
жизни. Оно закрепляет отношения собственности, выступает как
регулятор меры и форм распределения труда и продуктов меж
ду членами общества (гражданское и трудовое право), регла
ментирует организацию и деятельность государственного ме
ханизма (государственное, конституционное и административ
ное право), определяет меру борьбы с посягательствами на су
ществующие общественные отношения и процедуру решения

 

                            59 / 73



498

конфликтов (уголовное и гражданское право), воздействует на
многие формы межличностных отношений (семейное право).

Функционирование права, его воздействие на жизнь обще
ства, личности, социальных групп и общностей людей, соци
альные аспекты воздействия права на жизнедеятельность лю
дей — вот то, что интересует социологию права как частную
социологическую теорию.

§ 2. Çàêîíîäàòåëüíàÿ ñîöèîëîãèÿ

Составной частью социологии права является социология
законодательства, призванная социологически обеспечить про
цесс законотворчества. В ее границах специалисты выделяют
предзаконодательую, после(пост)законодательную и собствен
но законодательную социологию в узком смысле слова.

Задача предзаконодательной социологии — подготовить
общественное мнение к предстоящим правовым изменениям,
послезаконодательной — пропагандировать и объяснять зако
ны после введения их в действие.

Законодательная социология в узком смысле слова вклю
чает исследования, охватывающие все стадии работы по обнов
лению и совершенствованию законодательства, начиная от про
гнозирования потребности в правовом регулировании и кончая
контролем за реализацией нормативного акта и изучением его
эффективности.

Исследования в рамках законодательной социологии (и со
циологии права в целом) могут играть позитивную роль как в
протекании всех общественных процессов, так и в решении важ
нейших социальных проблем, в частности, социальной защиты
населения, включая пенсионное обеспечение, борьбу с преступ
ностью и другими формами девиантного поведения1.

1 Одним из примеров того, как можно поразному защищать права
людей в законодательном плане является шкала сбора налогов. Так, пo
данным Министерства финансов, жители США, входящие в 5% богатей
ших, чей совокупный доход составил 33,4% от общеамериканского, зап
латили 57,1% налогов — больше половины. В РФ — 13%! (Советская Рос
сия. 2008. 22 нояб.).
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Место и роль права в жизнедеятельности общества, соци
альном положении людей предопределили то обстоятельство,
что, как отмечалось в главе по истории социологии, социолого
юридическое, правовое направление получило большое разви
тие как в мировой, так и в отечественной социологии1.

Бесспорно, что социология права и правоведение (правовед
ческие дисциплины) тесно взаимосвязаны между собой, что
обусловлено совпадением, пусть и неполными, объектом изуче
ния. Однако между ними имеются, конечно же, определенные
различия.

Правоведение интересует в первую очередь правовые фор
мы, а социологию права — социальные аспекты общественных
отношений, взаимоотношений внутри семьи, между группами,
классами, социальноэтническими общностями и т. д., опосре
дованные правом.

В изучении данной темы следует особое внимание обратить
на социальную обусловленность права и социальное действие
права. В первом случае социальных правоведов должны инте
ресовать вопросы: кто и как предлагает и изменяет решения,
касающиеся формирования правовых норм; кто и как и в ре
зультате какого процесса принимает эти решения; какова воз
можность их изменения; каковы проекты и фактические усло
вия их изменений; как выполняются решения и какова их эф
фективность и т. д.

Следует иметь в виду также формы принятия решений по
наиболее важным для людей правовым документам (проведе
ние референдумов и т. д.) как предложения, уточнения, поправ
ки, учет общественного мнения, осуществление социальнопра
вовых исследований и т. д.

Социологические исследования в последние 10–15 лет по
казывают достаточно низкий уровень правоохранительной де
ятельности российского государства, недостаточный уровень
профессиональной, нравственной, правовой культуры значи

1 См.: Социология: Учебник / Под ред. П. Д. Павленка. Гл. 25, 26. — М.:
ИКЦ “Маркетинг”, 2002.

 

                            61 / 73



500

тельного числа работников правоохранительных органов, несо
ответствие общественного мнения (большинства граждан) и
мнения политической, правовой элиты страны по важнейшим,
острейшим проблемам жизнедеятельности общества, мерам
пресечения криминогенной обстановки в России1.

§ 3. Ïðîáëåìû ïðàâîâîé ñîöèàëèçàöèè

Важное место в социологии права занимает проблема пра4
вовой социализации как необходимой и составной части общей
социализации человека в обществе. Правовая социализация оз
начает процесс становления правовой личности, усвоения ин
дивидом ценностей, норм, установок, образцов поведения пре
имущественно правового характера, присущих данному обще
ству, социальной группе, слою, общности, классу.

В этом процессе существенное значение приобретают источ
ники правовой информации (прежде всего СМИ), политическое
и правовое воспитание. Особо важны правовое обучение и воспи
тание подрастающего поколения, суть которых — формирова
ние сознания личности законопослушного гражданина, здоровых
правовых установок и ценностных ориентаций, активной жизнен
ной позиции, понимания необходимости учета личных, группо
вых и общественных интересов. В этом процессе важнейшее ме
сто должно занимать правовое самовоспитание личности.

Правовая социализация личности самым тесным образом
связана с политической социализацией, формированием поли
тической культуры как качественной характеристики полити
ческих взглядов, знаний и убеждений, как способ духовнопрак
тической деятельности граждан.

Стержнем правовой социализации является правовое по4
ведение как деяние субъектов, соответствующее или несоответ

1 В частности, конкретным выражениям указанных ситуаций может
быть факт обращения граждан России в Европейский суд по правам че
ловека. Иски российский журналистов и СМИ, как правило, в ЕС удов
летворяют на 90%, обязывая выплачивать компенсацию пострадавшей
стороне.
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ствующее нормам права и социально полезным (или вредным)
целям.

Общество, естественно, заинтересовано в правомерном по
ведении как таком деянии субъектов, которое соответствует
нормам права и социально полезным целям.

Правомерное поведение подразделяют на социальноактив
ное, конформистское и маргинальное. Первая форма правомер
ного поведения выражается в высоком уровне правосознания и
правовой культуры, ответственности и добровольности. Второй
свойственно подчинение правовым нормам без их глубокого со
знания, без высокой активности. Маргинальная форма означа
ет соответствие правовым нормам, но под воздействием госу
дарственного принуждения, изза страха перед наказанием.

Как показывают социологические исследования, социаль
ноправовая активность во многом обусловлена уровнем обра
зования и стажем работы, возрастом, социальнополитической
и экономической ситуацией в обществе, социальной средой, ка
чеством социального контроля в нем, в частности, местом и ро
лью средств массовой информации.

§ 4. Íåêîòîðûå (äîïîëíèòåëüíûå) ïîíÿòèÿ ñîöèîëîãèè ïðàâà

В заключение дадим интерпретацию важных понятий со
циологии права (кроме уже рассмотренных в тексте). К ним мож
но отнести следующие:

Закон — юридический акт, принятый высшим правитель
ственным органом государственной власти либо непосредствен
ным волеизъявлением населения, регулирующий наиболее важ
ные общественные отношения, обладающий наибольшей юри
дической силой по отношению к нормативным актам всех иных
органов государства. По значимости содержащихся в законах
норм они подразделяются на конституционные, органические,
обыкновенные (в которые входят кодификационные и текущие)
и чрезвычайные;

Законодательство социальное — правовые нормы, регули
рующие положение работающих по найму, а также вопросы со
циального обеспечения, социальной защиты людей.
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Защита гражданских прав — институт гражданского пра
ва. В Российской Федерации защиту нарушенных или оспорен
ных прав осуществляют в соответствии с установленной про
цессуальным законодательством подсудностью суд, арбитраж
ный суд или третейский суд.

Защита социальная — система приоритетов и механизмов
по реализации законодательно закрепленных социальных, пра
вовых и экономических гарантий граждан, а также система ор
ганов управления всех уровней, иных институтов, социальных
служб, обеспечивающих определенный уровень социальной за
щищенности, достижение социально приемлемого уровня жиз
ни населения в соответствии с конкретными условиями обще
ственного развития.

Наследование — 1) в широком смысле — социальный ин
ститут, регулирующий условия и порядок перехода имущества,
личных прав и обязанностей умершего к другим лицам; 2) в уз
ком смысле — переход прав и обязанностей умершего (насле
дователя) к его наследникам. Наследование осуществляется по
закону и по завещанию;

Нотариат — система органов, удостоверяющих: договоры,
завещания, доверенности и другие юридические акты; подлин
ность подписей на документах; подлинность копий с докумен
тов; совершающих другие действия, направленные на закреп
ление гражданских прав.

Право — система обязательных социальных норм, охраня
емых государством. С помощью права социальные силы, в ру
ках которых находится государственная власть, регулируют
поведение людей и их коллективов, закрепляют в качестве обя
зательных определенный круг общественных норм.

Права человека — принципы, нормы взаимоотношений
между человеком и государством, обеспечивающие индивиду
возможность действовать по своему усмотрению (эту часть прав
человека обычно называют свободами) или получить определен
ные блага (собственно права). В узком значении под правами
человека подразумевают только те права, которые присущи
каждому человеку от рождения и действуют от конституцион
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ноправового закрепления и государственных границ, они не
предоставляются, а лишь охраняются и гарантируются государ
ством — право на жизнь и телесную неприкосновенность, ува
жение человеческого достоинства, свобода веры, совести и т. д.
В широком значении (оно более распространено) под правами
человека понимается весь комплекс прав и свобод личности, их
различные виды. Права человека подразделяют на негативные
(охраняют свободу индивида и определяют обязанности госу
дарства и других граждан воздерживаться от нежелательных
для личности ограничений и действий) и позитивные (фикси
руют обязанности государства предоставлять гражданину те
или иные блага — право на труд, отдых, образование, медицин
ское обслуживание и т. д.).

Право социальное — 1) отрасль права, регламентирующая
нормы социальной защиты граждан; 2) дисциплина специаль
ности “Социальная работа”, призванная дать студентам (слу
шателям) знания о нормах семейного, трудового, жилищного
законодательства, регулирующих охрану материнства и дет
ства, права несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов и
обеспечивающих их социальную защиту; о порядке и организа
ции опеки, попечительства, усыновления, лишения родительс
ких прав, направления в специальные учебные заведения и дру
гих проблемах защиты людей.

Сделка — действия граждан и юридических лиц, направ
ленные на установление, изменение или прекращение граждан
ских прав и обязанностей.

Суд — государственный орган, осуществляющий правосу
дие путем рассмотрения и разрешения уголовных, гражданс
ких, административных и других категорий дел в установлен
ном законом процессуальном порядке. Суд в Российской Феде
рации является единственным органом, который полномочен
осуществлять правосудие;

Услуги правового характера — осуществляемая на возмез
дной и безвозмездной основе деятельность государственных,
коммерческих и некоммерческих организаций и частных лиц по
оказанию помощи заинтересованным юридическим или физи
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ческим лицам в разъяснении содержания положений норматив
ноправовых актов и совершении юридически значимых дей
ствий.

Юридическая консультация — 1) коллектив адвокатов, со
здаваемый президиумами коллегий адвокатов в городах и дру
гих населенных пунктах для организации их работы по оказа
нию юридической помощи населению. Место нахождения юри
дической консультации и число работающих в ней определяют
ся президиумом коллегии адвокатов по согласованию с соответ
ствующим органом юстиции. Юридическая консультация имеет
текущий счет в банке, печать и штамп с обозначением своего наи
менования и принадлежности к соответствующей коллегии. Юри
дической консультацией руководит заведующий, назначаемый
президиумом коллегии адвокатов из числа ее членов; 2) совет,
даваемый специалистом в какойлибо отрасли права.

Юрист — практический деятель в области права.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое социология права?
2. Что является объектом и предметом социологии права?
3. Какие факторы определяют сущность и содержание пра

ва?
4. На какие стороны жизни общества и как воздействует

право?
5. Что такое социология законодательства?
6. Назовите наиболее известных специалистов в области

социологии права.
7. Как вы могли бы оценить правовую культуру в российс

ком обществе?
8. Что такое правовая социализация?
9. Что означают понятия “правовое поведение” и “право

мерное поведение”?
10. На основе изучения литературы дайте определение тер

мину “социология права”. Сопоставьте достоинства и недостат
ки различных определений.
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11. Покажите на конкретных примерах, как воздействуют
те или иные факторы на сущность и содержание права.

12. Исходя из наблюдений и изучения литературы покажите
воздействие права на различные стороны жизни людей.

13. Раскройте содержание социологии законодательства как
составной части социологии права.
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Ãëàâà 27. Ñîöèîëîãèÿ êóëüòóðû

§ 1. Ïîíÿòèå êóëüòóðû

Термин “культура” крайне многозначный и широко распро
страненный. Данная особенность оказывает влияние на пред
мет социологического анализа культуры. В качестве отрасле
вой социологической дисциплины социология культуры опре
деляется либо в качестве целостной теории социокультурного
анализа общества, или разделяется на множество предметных
субдисциплин.

В “Философском энциклопедическом словаре” дано следу
ющее определение понятия “культура”. “Культура (от лат.
сultura — возделывание, воспитание, образование, развитие,
почитание), специфический способ организации и развития че
ловеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах
материального и духовного труда, в системе социальных норм и
учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отношений
людей к природе, между собой и к самим себе”1. Данное опреде
ление дает возможность социологам отличать общественные
формы жизнедеятельности от биологических форм жизни, ви
деть качественное своеобразие историческиконкретных форм
человеческой жизнедеятельности на различных этапах обще
ственного развития, в рамках определенных эпох, обществен
ноэкономических формаций, этнических и национальных об
щностей. Понятие “культура” характеризует также особеннос
ти поведения, сознания и деятельности людей в разнообразных
сферах общественной жизни (сферы труда, политики, семьи и
быта и т. д.).

1 Философский энциклопедический словарь. — М., 1983. С. 292.
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Говоря о культуре, необходимо различать описательное и
оценочное употребление этого слова. Например, когда говорят о
поведении человека, то нередко утверждают, что оно или куль
турное или бескультурное. Описательное значение культуры
широко используется при характеристике племен, общин, семьи,
групп. Культура подразделяется на материальную и нематери
альную. Материальная культура представляет собой материаль
ные ценности, созданные членами общества. Нематериальная
культура включает в себя мир идей, чувств и эмоций, которые
также созданы в обществе. Иногда термин “культура” употреб
ляется в наиболее широком понимании своего значения. В этом
смысле к культуре принадлежит все то, что создано человеком,
включая самый простейший инвентарь, и любые зародившиеся
в уме человека мысли и идеи. В результате такого подхода про
исходит разделение на “природу” и “культуру”.

В современной науке о культуре представлены два подхо
да к интерпретации данного культурноисторического феноме
на. В рамках первого подхода (глобальноэволюционистская кон
цепция понимания культуры) все человечество рассматривается
как единый, историкокультурный феномен, поступательно
развивающийся во времени от простого к сложному (Древний
мир, Средние века, Новое время, Новейшая история). В рамках
второго подхода (циклическая теория культурного развития
человечества) история человечества рассматривается как ис
тория нескольких самодостаточных и самоценных культур.
Каждая из этих отдельных культур (египетская, античная, гер
манороманская, китайская и пр.) является замкнутой и разви
вающейся прежде всего благодаря своим ценностям и своим
типом логики. В то же время каждая из этих культур имеет свой
древний мир, свои средние века и т. д. Данные культуры уни
кальны, неповторимы, незаменимы и представляют собой от
дельно живое целое. Между самодостаточными культурами
происходят разные контакты, но не они определяют путь раз
вития культур.

Иногда термин “культура” используется в крайне узком
своем значении. Под культурой здесь понимаются только “выс
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шие” произведения человеческой истории (наука, искусство,
литература, социальные идеи). Случается, что это понимание
культуры еще более сокращается: например, в таких названи
ях, как “Министерство культуры и образования”, получается,
что образование не входит в понятие “культура”.

Нами отмечены далеко не все подходы к определению по
нятия “культура” по той простой причине, что таких подходов
и определений существует несколько сотен. Следовательно, в
современной общественной науке нет единого толкования дан
ного понятия.

От общефилософских подходов и теорий, анализирующих
культуру, необходимо отличать принятые концепции интерпре
тации культуры в социологии. В социологии культуры все боль
шее распространение получает реалистическое отношение к
культуре. Суть этого отношения сводится к тому, что не все про
дукты и идеи закрепляются в культуре, многие из них исчеза
ют и не объективируются. Это положение касается как матери
альных вещей, так и духовных произведений. “Например, сти
хи или музыкальные произведения, созданные автором, не за
писанные, не закрепленные материально, не переданные дру
гими, недоступны познанию и опыту других лиц, погибают и
исчезают. Лишь тогда, когда поэма или песня записаны или пе
реданы устно, закреплены в письме или в памяти чтецов, пев
цов, воспроизведены и пережиты группами людей, когда они
вошли в их сознание и стали частью их образа мышления, лишь
тогда можно говорить, что данное произведение стало элемен
том культуры, определяющим поведение и стремление людей,
силой, формирующей общественную жизнь”1.

Отечественные социологи выделяют в изучении культуры
как сложного общественного феномена два подхода. В первом
подходе в изучении культуры акцент делается на творческой
деятельности человека, которая получает свое овеществление в
культурных ценностях и духовности личности (Э. Баллер,
В. Межуев, Н. Злобин). Во втором подходе культура понимается

1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. С. 42.
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как способ реализации сущностных сил человека как социально
го субъекта, что выражается в продуктах материального и ду
ховного производства (Е. Давидович, Э. Маркарян, К. Уледов)1.

Специфика социологического изучения культуры детерми
нирована несколькими обстоятельствами. В сегодняшней рос
сийской социологии выделены три таких обстоятельства2.

1. Культура является мерой общественного прогресса. Сле
довательно, состояние культуры есть состояние общества, ко
торое проявляется через показатели культуры, измеряемые
социологическими методами.

2. Социология исследует, каким образом культурная жизнь
воплощает гуманистические цели развития общества и как это
отражается в состоянии цивилизованного содержания обще
ственных отношений и соответствующих показателях.

3. Социологи изучают диалектику превращения богатства
всей социокультуры во внутренний потенциал личности, осу
ществляющуюся с помощью механизма культурной социали
зации.

§ 2. Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ñîöèîëîãèè êóëüòóðû

С позиций научных критериев в культуре все социально,
но это социальное множество в своем многообразии и многоли
кости не может быть объяснено социологией как наукой. Поэто
му в определении объекта и предмета социологии культуры и
сегодня существуют свои проблемы. Под объектом социологии
культуры принято понимать весь мир человека, созданный его
социальной деятельностью. В книге Л. Г. Ионина “Социология
культуры” дается следующее определение ее предмета: “На
ука, рассматривающая строение и функционирование культу
ры в связи с социальными структурами и инструментами и при
менительно к конкретноисторическим ситуациям”3.

1 См. о данных подходах подробнее: Социология: Учебник / Под ред.
П. Д. Павленка. С. 625–642.

2 См. там же. С. 626–627.
3 Ионин Л. Г. Социология культуры. — М., 1996. С. 16.
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Социологию культуры сегодня принято рассматривать как
метасоциологическую дисциплину в рамках структурного, фун
кционалистического и системного подходов. Социология куль
туры исследует свои проблемы на микро и макроуровнях. На
микроуровне изучается социокультурное поведение человека.
Наше поведение, несомненно, подвержено влиянию генетики и
инстинктов, однако генетические механизмы и инстинктивные
импульсы скорее лишь потенциальные возможности наших дей
ствий, а не действительное содержание того, что мы делаем.
Человеческое поведение лишь в ограниченной степени генети
чески запрограммировано. Человек усваивает культуру с помо
щью института социализации. В жизни людей культура во мно
гом осуществляет ту же функцию, которую в жизни животных
выполняет генетически запрограммированное поведение.

На макроуровне социология культуры изучает социокуль
турные системы и институты в условиях их взаимосвязи с дру
гими частями социокультуры в целом. Культура всегда лока
лизована в пространстве и обществе, она не может быть оторвана
от таких институтов, как наука, искусство, образование, теле
видение, спорт, политика. Поэтому говоря о микро и макроуров
нях социологии культуры необходимо конкретизировать такие
исследовательские направления, как культура личности, куль
тура общностей (молодежная культура, культура города и села,
семейная культура, религиозная культура и т. д.) и культурное
наследие (каким образом ценности, нормы, традиции и обычаи
прошлого времени воспроизводятся и передаются от старших
поколений новым поколениям).

Предыстория социологии культуры в первую очередь свя
зана с литературой, религией, философией и эстетикой. В. Г. Бе
линский, Н. Г. Чернышевский, Д. И. Писарев использовали эле
менты социологического анализа при выделении общественных
причин, обстоятельств появления и развития литературных
направлений. Славянофилы и философы “Серебряного века”, в
первую очередь А. С. Хомяков, Н. Я. Данилевский и позднее
К. Д. Кавелин, в исследовании культуры ставили в центр вни
мания публику, народ в качестве потребителя культуры, какую
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цель воздействия должна иметь культура и кто должен давать
оценку культурным творениям.

Обоснованию теоретических концепций социологии куль
туры во многом способствовали труды Г. В. Плеханова. Его ра
боты эстетического, искусствоведческого направления, посвя
щенные анализу противоречий между трудом и игрой, и в наше
время являются актуальными и недостаточно использованны
ми. С 1895 г. в журнале “Божий Мир” начали печататься “Очер
ки по истории русской культуры” П. Н. Милюкова, где сильное
влияние оказывали сторонники географического детерминиз
ма и русской социологии права. Для развития социологии куль
туры особое значение имеют труды П. А. Сорокина по исследо
ванию социальной стратификации, социальной мобильности,
социального статуса и социальных групп.

Социологическая научная литература, посвященная после
октябрьскому периоду, много внимания уделяет проблемам
вульгаризации культурных процессов с позиций классового под
хода и проникновению “социологизма” в “психологические на
правления” исследований духовной жизни. Однако с позиций
сегодняшнего времени данный исторический период достоин
более обширных и адекватных тому периоду исследований. Как
и во всей социологии в целом, начиная с середины 1960х гг. в
СССР социология культуры получила дополнительные возмож
ности для развития. Под редакцией С. Н. Плотникова стал изда
ваться ежегодник “Социология культуры”, где были опублико
ваны работы теоретического и прикладного характера, в том
числе посвященные эмпирическим методам исследования куль
туры, а также стали выходить переводы работ зарубежных со
циологов. В ряде городов, в первую очередь в Москве, в Ленин
граде, в Новосибирске, в Горьком, в Свердловске, в Ереване, в
Тарту, в Киеве, в Минске, стали формироваться серьезные на
учные школы по социологии культуры.

Современные социологи, изучающие культуру, стали осо
бое внимание уделять разработке универсальных теоретичес
ких схем. С точки зрения Л. Г. Ионина, социокультурную исто
рию любого общества можно разделить на две глобальные фазы —
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моностилистической и полистилистической культурной репре
зентации. Культура является моностилистической в том случае,
если ее элементы, обладая внутренней связанностью, активно
разделяются или пассивно принимаются всеми членами обще
ства. Такого рода культурные системы “не просто служат ору
дием интеграции феноменов, но как бы определяют форму и
способ их явления в обществе”1.

Моностилистическая культура содержит следующие ха
рактеристики:

а) иерархия как выстраивание способов репрезентации гос
подствующего мировоззрения, а равно и культурных экспертов;

б) канонизация форм культурной репрезентации;
в) упорядоченность в смысле строгого регулирования куль

турной деятельности в пространственновременном отношении;
г) тотализация как универсальная интерпретационная

схема, “исчерпывающе объясняющая и толкующая человечес
кую культуру”;

д) исключение “чуждых” культурных элементов;
е) упрощение сложных культурных элементов;
ж) официальный консенсус в смысле единства восприятия

и способов интерпретации культурных феноменов;
з) позитивность в легитимации и ориентации на status quo;
и) телеология — “постулирование цели социокультурного

развития служит консолидации социокультурного целого и де
лает возможным “трансляцию” общих целей развития в част
ные цели каждого конкретного человека”2.

Россия постепенно становится полистилистической, что,
собственно, и детерминирует логику всех изменений.

Полистилистическое состояние культуры общества харак
теризуется противоположным набором свойств. Смешение со

1 Ионин Л. Г. От моностилистической к полистилистической культу
ре. Современное развитие России // Социодинамика культуры. М.: ИС
РАН, 1993. Вып.2: Социокультурная дифференциация. С. 7.

2 Там же. С. 10–11.
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цикультурных жанров и стилей в обществе приводит к декано
низации. Реализация культурных явлений осуществляется не
упорядоченно, и даже, более того, культура лишается какого
либо видимого и воспринимаемого единства, т. е. происходит
детотализация. Существенно изменяется система взаимодей
ствия между культурными стилями и жанрами. В результате в
масштабах всего общества торжествует негативность (отрица
ние и равнодушие) в признании социокультурного порядка и
ателеологичность с ярко выраженной тенденцией к полному
отрицанию культурно значимого канонического целеполагания.

Если принять эту гипотезу, то можно предположить, что вся
последующая логика социокультурного развития России будет
подчинена борьбе между всевозможными культурными форма
ми (идеологиями, мировоззрениями, эзотерическими проекта
ми и т. п.) и соответственно, если в этой борьбе не обнаружится
один победитель, то рано или поздно в полистилистическом
культурном пространстве окончательно исчезнет основа для
обретения обществом своей устойчивой идентичности. Обще
ство, таким образом, превратится в подмостки социокультур
ных (симуляционных) “инсценировок” (термин Л. Ионина) для
обобщающих работ по социологии культуры1.

§ 3. Êîìïîíåíòû êóëüòóðû è êóëüòóðíûå èçìåíåíèÿ

Мы уже отмечали, культуры чрезвычайно отличны одна от
другой, однако во внутренней своей структуре они имеют пять
общих компонентов, с помощью которых социологи могут в оп
ределенной степени анализировать конкретные культуры и
сравнивать их между собой. Это следующие компоненты: сим
волы, язык, ценности, нормы, материальная культура.

История человечества свидетельствует о том, что люди все
гда преобразовывали те или иные элементы своего поведения и
своего образа жизни в символы. В науке под символом понима
ют то же, что и знак. В широком смысле символ есть образ, взя

1 Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. С. 344–345.
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тый в аспекте своей знаковости, и он есть знак, наделенный своей
органичностью неисчерпаемой многозначностью образа1.

Символ несет в себе особый смысл признаваемый людьми
одной культуры. Знак светофора, звонок телефона, флаг стра
ны, рукопожатие и т. д. — буквально все символы наполнены
определенной смысловой нагрузкой в определенной культуре.
Во всем мире люди обращаются не только при помощи слов, но
и посредством жестов, смысл которых зависит от культуры.
Например, даже обычнейший жест — поднятый кверху боль
шой палец руки — в Европе и в США означает хорошо, “ты мо
лодец”, а для местных жителей Австралии этот жест крайне
неприличен.

Особое место в культуре отведено языку. Язык это не толь
ко средство общения, но с помощью него осуществляется закон
преемственности культур. Язык — явление социальное. Овла
деть языком можно только в процессе общения с другими людь
ми. Любое общество передает культуру с помощью речи. Язык
не только связывает людей, но он создает практически безгра
ничные возможности для развития средств общения. Отмечая,
что язык является огромной объединяющей силой, в то же вре
мя необходимо указать и на то, что он способен и разобщить
людей. Общеизвестно, что люди, говорящие на одном языке,
считают людей, говорящих на другом языке, чужими.

Во внутренней структуре культуры важная роль отводит
ся ценностям. Ценности — это общепринятые убеждения от
носительно целей, к которым человек должен стремиться. В со
циологии культуры подходы к классификации ценностей мно
гообразны. Человек всегда стремится к переменам, его приро
ду не ограничивают застывшие представления о ценностях, ка
кими бы важными они не были. Принцип изменения не менее
существен, чем принцип сохранения. В культуре важная роль
отводится динамизму ценностей, их динамической взаимоза
висимости, ни одна система ценностей не развивается только

1 См.: Философский энциклопедический словарь. С. 607.
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по восходящей линии: им присущи “периоды роста”, “застоя”
и “упадка”1.

Социологи интересуются проблемой формирования сужде
ний с точки зрения индивидуальных или групповых оценок. Так,
французский ученый Э. Дюркгейм считал, что оценка может
быть объективной, лишь когда она коллективна. Хозяином оцен
ки в итоге является не индивид, а общественное сознание. В оте
чественной науке высказывалось положение, что в понимании
гораздо большую роль играют ценности коллективные — соци
альных групп и классов, а в науке — научных сообществ.
М. Вебер утверждал, что в науках и в культуре познание обще
го никогда не бывает ценным. Наука должна быть свободной от
оценочных суждений.

Что касается норм, принятых в обществе, то здесь необхо
димо отметить их регулирующую функцию. Именно с помощью
норм регулируется поведение индивидов. Нормами называют
ся установленные обществом правила, определяющие устойчи
вые формы социального взаимодействия людей, осуществляе
мого во имя стоящих перед данной организационной структу
рой целей. Нормы определяют характер и содержание соци
альных ролей. Социальные нормы не только предписывают оп
ределенный способ социального поведения, но и влияют на со
знание индивида, формируя мотивацию в русле желаемого по
ведения. Нормы делают наше общение с окружающими более
упорядоченным и предсказуемым. Соблюдение или нарушение
норм социальной жизни вызывают индивидуальную реакцию
со стороны окружающих, которая применяет либо форму по
ощрения, либо форму наказания. Механизмы поощрения и на
казания образуют систему социального контроля. Система со
циального контроля выполняет важную интерпретирующую
функцию в культуре.

1 Сравнивая современную ему цивилизацию с дикостью, Г. В. Лейб
ниц обратил внимание на противоречивость культурного движения: “У
нас больше, чем у них, и хорошего, и дурного. Дурной европеец хуже ди
каря: он изощрен во зле” (Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом ра
зумении // Соч.: В 4 т. — М., 1983. Т. 2. С. 100).
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Любая культура немыслима без материальных изделий и
предметов. Материальная культура отображает не только цен
ностные предпочтения, но отражает используемые технологии.
А технологии, в свою очередь, определяются уровнями исполь
зуемых знаний, экономикой, управления. Поэтому в социоло
гии культуры можно встретить понятия о примитивной, отста
лой технологии или, наоборот, о передовой, прогрессивной.

Оценивая современный мир, можно сказать, что на плане
те господствующей является техногенная цивилизация. Соци
альнотехнологическая культура — органическая часть общей
культуры, которая стремится в своем содержании интегриро
вать достижения технических и социальных наук; данная куль
тура активно и реально принимает участие в обустройстве жиз
ненного пространства в соответствии с целями развития соци
альных систем. Наиболее заметным компонентом современной
социальнотехнологической культуры является инновационный
тип мышления, характеризующийся конструктивностью, кон
цептуальностью и технологизацией социального пространства.
Причем акцент в мышлении, поведении и практическом дей
ствии смещается в плоскость получения конечного социального
результата1. Следовательно, в наше время техника, наука, со
временные технологии, опираясь на экономические ресурсы и
эффективное управление, являются в совокупности инноваци
онным средством в качестве культурного отбора. В результате
такого отбора прошлые и нынешние культуры имеют суще
ственные различия. В то же время, по мнению немецкого социо
лога Альфреда Вебера, “мы еще не создали новую идеологию,
которая могла бы соответствовать нашему сегодняшнему жиз
ненному синтезу”2.

1 См.: Бурмыкина И. В. Социальнотехнологическая культура как
феномен общественного развития XXI в. // Тезисы докладов и выступле
ний на II Всероссийском социологическом конгрессе “Российское обще
ство и социология в XXI веке: Социальные вызовы и альтернативы”: В 3 т.
Т. 1. С. 583–584.

2 Вебер А. Избранное: Кризис европейской культуры. Университетс
кая книга. СПб., 1998. С. 31.
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Современные социологи стремятся осмыслить обществен
ные изменения, происходящие с ускорением. Одно их таких все
мирных изменений — это процесс формирования глобальной
культуры. Общие обычаи, ценности, нормы и правила с небыва
лой скоростью распространяются по всему миру. Усиление и
расширение международных связей, несомненно, усиливает
сходство различных культур. Однако говорить о глобальной
культуре следует, делая три важных уточнения1.

1. Мировые потоки товаров, информации и людей неравно
мерны. США и Западная Европа в большей степени влияют на
остальной мир, чем наоборот.

2. Тезис о глобальной культуре допускает, что люди, где бы
они ни жили, могут позволить себе разнообразные новинки из
области товаров и услуг. Однако отчаянная нужда, от которой
страдает население значительной части планеты, лишает лю
дей даже предметов первой необходимости, не позволяя вести
спокойную и безопасную жизнь.

3. Многие культурные обычаи обнаруживаются по всему
миру, однако люди не везде им приписывают одинаковый смысл.
Иными словами, люди смотрят на мир через призму своей соб
ственной культуры.

Говоря о культурной специфике России в условиях глоба
лизации, нам кажется уместным отметить следующее.

Россия неудачно адаптирует возможности западной куль
туры, применение апробированных в западных странах соци
альных практик не приносит здесь таких же результатов.

Россия почемуто всегда старалась вести активные отно
шения преимущественно с европейской культурой, но не менее
близки к нашей культуре социальная практика таких азиатс
ких стран, как Япония и Индия. Культура Японии и культура
России являются по своей структуре синтетическими — они
синтезируют внешний культурный слой с базовой, националь
ной, культурой.

1 См.: Масионис Дж. Социология. С. 130.
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Современная структура культуры России сформирована в
условиях СССР. Сам структурный материал во многом проти
воречит формам, как внешним, так и внутренним.

В истории России всегда важную роль играл особый слой,
особый компонент ее культуры — это собственно “русский дух”.
Являясь сегодня архаическим по содержанию, “русский дух”
внутренне присущ культуре нашего отечества, однако он нахо
дится в противоречивом положении по отношению к внешней
формальной культуре.

Как и в прошлом, так и сегодня нашей культуре присущ
непризнанный и, следовательно, безнаказанный обман народ
ных масс со стороны властных структур. Что, несомненно, су
щественно снижает эффективность любых социально значимых
практик, внедрений и программ.

В нашей культуре периодически ведется борьба с конкрет
ными носителями зла, однако остаются както вне поля внима
ния сами отношения безнравственности, эксплуатации и вседоз
воленности. Идет иногда борьба со следствиями бескультурно
сти, но не устраняются причины, порождающие ее.

Российская культура богата примерами, свидетельствую
щими об уничтожении оппозиции и о разрушении неугодных
социокультурных структур и компонентов. Эффективное раз
витие не может быть основано на абсолютизации разрушения и
уничтожения, ибо данные процессы отбрасывают назад куль
туру.

Мы почемуто не можем научиться совершенствовать то,
что имеем с минимумом разрушения. Россия, несомненно, и се
годня обладает огромным культурным потенциалом. Его нужно
мудро и взвешенно использовать в первую очередь на благо рос
сийского народа.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Дайте интерпретацию понятия “культура”.
2. Что изучает социология культуры?
3. Перечислите основные особенности становления социо

логии культуры в России.
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4. Поясните, какие компоненты входят в состав структуры
культуры.

5. Приходилось ли вам сталкиваться с какимилибо суб
культурами? С какими? Чем они отличаются друг от друга?

6. Сегодня многие говорят о глобальной культуре. Как вы
относитесь к подобной перспективе — положительно или отри
цательно? Почему так?

7. Дайте характеристику основным противоречиям совре
менной культуры и укажите пути их решения.

8. В чем состоят различия между моностилистической и
полистилистической культурой?

9. Какие исследования осуществляются в социологии куль
туры на микроуровне и макроуровне?

10. В чем состоят особенности культурных изменений, про
исходящих в современной России?

11. Определите объект и предмет социологии культуры.
12. По каким основаниям можно классифицировать социо

логию культуры?
13. С какими видами (формами) культуры вы больше всего

знакомы?
14. На основе наблюдений покажите степень распростра

нения (усвоения) различных форм (видов) культуры среди на
селения.

15. Какие культурные традиции и обычаи вам знакомы?
16. Какие инновационные компоненты и характеристики

культуры распространяются среди населения, где вы живете?
17. С какими видами (формами) культурных противоречий

вам приходилось сталкиваться?

Ëèòåðàòóðà
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Ãëàâà 28. Ñîöèîëîãèÿ îáðàçîâàíèÿ

§ 1. Èñòîðè÷åñêèå, òåîðåòè÷åñêèå è ïðèêëàäíûå ïîäõîäû
â ñîöèîëîãèè îáðàçîâàíèÿ

Социология образования — отрасль социологического зна
ния, которая изучает систему закономерностей, развития и фун
кционирования образования как социального института. Благо
даря образованию общество обеспечивает людей знаниями, пе
редает ценности и навыки. В обществе и общественных науках
деятельность института образования постоянно связывают с ря
дом социальных процессов, таких как социализация, социальный
контроль, социальная мобильность, профессиональный отбор,
социальное неравенство, реформирование системы образования.

Социальная практика и история изучения образования сви
детельствует о неуклонной тенденции возвышения роли обра
зования для мирового сообщества. Образование касается каж
дого человека: различаются формы, содержание, цели, методы
и степень зависимости личной судьбы от качества образования.
Историю образования в принципе невозможно привязать к ка
който конкретной дате. Люди всегда обучались, закрепляли
полученные навыки и стремились к новым знаниям. Вне данной
общечеловеческой тенденции невозможно представить челове
чество. В русской культуре образование преимущественно вос
принималось как общенародное достояние. Данная идея подпи
тывалась многовековыми социальными истоками: православным
христианством, русской крестьянской общиной, соборностью,
единством обучения и воспитания, духовнонравственным ха
рактером образования.

Особую роль в истории образования имеет появление пись
менности. Вопреки сложившимся стереотипам она на Руси имеет

 

                            10 / 75



522

дохристианскую историю. По свидетельству Геродота, славяне
имели письменность “прежде римлян и прежде греков, … исход
просвещения шел от руссов на Запад, а не оттуда к ним”1. В ле
тописи 988 г. “Повести временных лет” указывается на дело
князя Владимира, повелевшего “собирать у лучших людей де
тей и отдавать их в учение книжное”. Общеизвестно, что цент
рами образования в феодальной Руси были монастыри. Длитель
ное время православие и образование в России находились в
единении. Многие широкоизвестные и деятельные лидеры Рос
сии внесли свой вклад в дело становления и развития системы
образования (Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, Николай
Сорский, Иван IV Грозный, Петр I, М. В. Ломоносов, В. Н. Тати
щев, Екатерина II).

К началу XX в. в России было открыто 10 университетов:
Московский (1755), Юрьевский (1802), Казанский (1804), Харь
ковский (1805), Петербургский (1819), Гельсингфорсский (осно
ван в г. Або королевой Христиной в 1640 г. и переведен в Гель
сингфорс в 1827), Киевский (1834), Новороссийский (Одесский)
(1865), Варшавский (1869) и Томский (1888). Всего в универси
тетах в это время обучалось 16,5 тыс. студентов2.

Несмотря на определенные достижения в развитии обра
зования Россия к концу XIX и в начале XX вв. продолжала от
ставать от ведущих стран мира. Основная масса населения стра
ны продолжала оставаться безграмотной, высшая школа была
практически закрытой для крестьянства, “инородцев”, для жен
щин. Немногочисленное число университетов, став центрами
просвещения, культуры, науки, свободомыслия, не в состоянии
были решить задачи развития социального прогресса в России
и не удовлетворяли производственноэкономические потребно
сти в высокопрофессиональных подготовленных специалистах.

После революции в системе образования начались ради
кальные изменения. Образование было поставлено на службу

1 Василькова Ю. В. Страницы отечественного образования. Кн.1. —
М., 1996. С. 29.

2 Жуков В. И. Университетское образование: история, социология,
политика. — М., 2003. С. 71
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новой идеологии. К достижениям необходимо отнести целеус
тремленную борьбу государства с безграмотностью и устра
нением дискриминационных форм в деле получения образо
вания для женщин, “инородцев” и “иноверцев”. Отрицатель
ную роль сыграли политические “разоблачения” педагогов и
ученых, закрытие ряда журналов и научноисследовательс
ких учреждений.

Возрождение социологии образования как отрасли социо
логической науки началось в 60е гг. ХХ в. Система образова
ния в СССР во многом детерминировала воспроизводство соци
альной структуры общества посредством интенсивной социаль
ной и профессиональной мобильности. Несмотря на имеющиеся
серьезные диспропорции между республиками и регионами
страны, между городом и селом профессионально подготовлен
ные специалисты вносили огромный вклад в дело строительства
социалистического народного хозяйства СССР.

В качестве оценки советской системы образования сошлем
ся на мнение известного социолога А. А. Зиновьева. “Она была
единой для всех слоев населения, стандартной, обязательной,
бесплатной (и даже оплачиваемой в значительной части), свет
ской (нерелигиозной), общеобразовательной до известного уров
ня и профессионализированной выше этого уровня. По всеоб
щему признанию (включая даже врагов коммунизма) это была
самая демократичная система образования. Вплоть до недавне
го времени специалисты во всем мире считали ее самой совер
шенной в истории человечества и противопоставляли ей запад
ную систему, не вылезавшую, по их утверждениям, из состоя
ния кризиса. Она была единой, планируемой, управляемой. Со
ветский Союз с поразительной быстротой (с исторической точ
ки зрения) наладил всеобщее образование населения и подго
товку профессиональных кадров для стремительно расширяв
шейся и усложнявшейся деловой жизни страны. Практически
страна не испытывала дефицита в образованных людях”1.

1 Зиновьев А. А. Логическая социология. 2е изд., испр. и доп. — М.,
2003. С. 322.
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Современная система образования в России пришла на сме
ну советской системе образования и в силу закона преемствен
ности многое заимствует из нее. Однако она как по форме, так и
по содержанию иная. Вот как об этом рассуждает А. А. Зиновь
ев: “Сфера образования постсоветизма формируется как ком
понент социального гибрида. Но и взятая отдельно, она форми
руется как социальный гибрид систем образования советизма,
западнизма и российского дореволюционного феодализма”1.

В современной отечественной социологии имеются много
численные и разнообразные научные публикации по социоло
гии образования, истории становления и развития. Это работы
таких ученых, как Я. Я. Астафьев, И. В. БестужевЛада, В. И. Жу
ков, В. Я. Нечаев, Г. В. Осипов, П. Д. Павленок, В. П. Томин, Ф. Р. Фи
липпов, Г. А. Чередниченко, В. Н. Шубкин и др.

Система образования в современном виде, которая предпо
лагает обучение в школах, техникумах, институтах и универ
ситетах, формировалась постепенно. Мы уже отмечали, что в
истории своего становления образование было сопряжено с ре
лигиозными служащими (им необходима была грамотность для
толкования священных текстов), книгопечатанием (оно сдела
ло тексты более доступными), ростом уровня грамотности (по
требность читать и писать была во многом обусловлена широ
ким распространением отчетов, докладов, справок, юридичес
ких документов). Интерес к образованию существенно возрос в
связи с развитием промышленности, военного дела, транспор
та, медицины, архитектуры и искусства. Стали расти профес
сиональное мастерство и расширяться сферы его применения.
Распространение книгопечатной техники, библиотек, техничес
ких средств обучения способствовало развитию науки, что в
целом способствовало увеличению числа людей, имеющих
склонности к повышению самообразования.

В наши дни с помощью совершенствования компьютерной
техники и Интернета образование превращается в интеграци
онную мировую силу.

1 Зиновьев А. А. Логическая социология. С. 321.
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В своем длительном эволюционном пути образование не
только встречалось с разными преградами, неравенством и про
тиворечиями, но оно и само выстраивало социально значимые
преграды, неравенства и противоречия, которые имеют и тео
ретическое, и прикладное содержание.

На первом этапе образование выполняло в обществе пре
имущественно прикладное значение, содержание и формы ко
торого заключались в закреплении полезных данных для лю
дей и передачей знаний следующим поколениям. Знания, кото
рые передавались друг другу, исходили из практики освоения
человеком природы (умение разжечь и поддерживать огонь,
охота на животных, выделка шкур, изготовление орудий труда
и оружия, ориентирование на местности и т. д.). Навыки и зна
ния в форме традиций, обычаев, табу выполняли роль поддер
жания общественного порядка и социального контроля. Обра
зование существенным образом способствовало развитию соци
альных отношений и являлось постоянно действующим и дина
мичным инструментом социализации. К основным детермини
рующим факторам исторического периода, в условиях которо
го происходил процесс зарождения образования, необходимо
отнести уровень развития общества, особенности природных
условий, среди которых жили люди, типологию объединитель
ных человеческих сообществ и индивидуальные отличия. От
меченные факторы (как в отдельности, так и в своем сочетании)
могли как способствовать развитию и распространению струк
тур составляющих элементов образования, так и препятство
вать им, включая выстраивание первоначальных основ для ста
новления и развития социального неравенства к содержанию,
формам и способам получения образования.

На втором этапе развития образования в истории к отме
ченным факторам прибавились новые: это появление и распро
странение письменности и сосредоточение образовательного
потенциала в религиозных учреждениях. Здесь более выпукло
появились объединительные и разграничительные черты, кор
ни которых стали произрастать уже из самой сущности образо
вания. Письменность объединила людей, владеющих ею или
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стремящихся ею овладеть. В то же время она резким образом
разъединила людей на умеющих писать и читать (грамотные) и
на не умеющих писать и читать (безграмотные). Церковь дале
ко не всегда положительно решала вопрос о доступе к образо
ванию. Сосредоточение образовательных элементов в религии,
в ее учреждениях способствовало возвышению статуса данного
социального института в обществе. Свою социокультурную ис
торическую миссию религия расширила с появлением грамот
ности. Наряду со светскими социально организованными отно
шениями, где стали обучать грамотности, религия также не пре
небрегла данным элементом общественной новизны, в ней так
же появилась образовательная деятельность, которая впослед
ствии переросла в первые школы. Более того, церковь препят
ствовала свободе получения образования вне ее стен и полно
мочий, а нередко жестко преследовала грамотных людей за зна
ния, которые не совпадали с церковными канонами того време
ни. Несомненно, грамотность и религия своими технологиями
оказывали прямое влияние на социализацию, на социальный
контроль и внесли свою лепту в распространение профессио
нального разнообразия, социальной мобильности населения
(в том числе и религиозноэтнической). Можно предположить,
что религиозные трактаты и первоначальные прикладные зна
ния, находящиеся в истоках дальнейшего профессионального
разнообразия, могли стать одним из элементов структуры раз
деления наук в будущем на фундаментальные и прикладные;
на гуманитарные, теологические, естественные и технические.

Третий этап развития образования происходил в условиях
все более заявляющей о себе общественной потребности его диф
ференциации и усиления прикладного предназначения. Строи
тельство, искусство, мореплавание, книгопечатание, торговля,
зарождение индустрии, войны и другие сферы человеческой
деятельности не только способствовали изменениям в обществе,
но и в совокупности с ними востребовали превращению образо
вания в формально организованный процесс передачи и накоп
ления знаний. Сохранение ценностей, знаний и навыков, пере
дача их следующим поколениям с целью развития новых тех
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нологий и появлением новых знаний в социологической науке
служит подтверждением функциональной теории образования.
Реализация данной теории получила на практике свое внешнее
оформление, поскольку быстро стало расти количество школ.
Закрепление в обществе школьной системы образования выз
вало появление новых социальных отношений и взаимозависи
мостей. У общества сформировалась постоянная потребность как
в наличии самого социального института образования, так и в
образованных специалистах. Образование проникло во все сфе
ры общественной жизнедеятельности. Оно не только адекват
ным образом реагировало на потребности общества, но стали все
заметнее появляться первые ростки самовоспроизводства дан
ного социального организма. С развитием школьной системы
появились новые задачи: строительство школ и их материаль
ное оборудование, издание учебников, географических атласов,
школьных принадлежностей, подготовка учительского состава
школ и т. д.

С научной точки зрения социальная практика закрепления
школьной системы образования в качестве элемента, востребо
ванного обществом, свидетельствовала о новых направлениях,
усложняющих и развивающих социальные отношения. Впослед
ствии социологи данные направления стали представлять и ис
следовать в качестве теорий развития образования. К основным
относятся следующие теории: функциональная теория (пере
давать ценности, знания следующим поколениям); образование
как средство социального контроля (школьное образование по
степенно стало считаться обязательным, оно контролировало
поведение учеников и способствовало поддержанию стабильно
сти в обществе); теория социализации образования (обучение
знаниям происходило наряду с воспитанием учащихся); теория
образования как фильтрующего устройства (“фильтр”, “способ”,
“технология” распределения людей в разных структурообра
зующих слоях общества в зависимости от уровня и качества
образования); теория вложения человеческого капитала (дос
тоинства и успехи в образовании редко применяются момен
тально, “как и все капиталовложения, в будущем оно приносит
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прибыль”); конфликтологическая (радикальная) теория (само
образование рассматривается как воплощение различных груп
повых конфликтов, так как оно способствует эксплуатации и
угнетению групп); символическая теория (образование — борь
ба за статус, диплом становится символом социального стату
са); неомарксистская теория (школа и дипломы помогают упро
чению классового неравенства, образование играет свою роль в
процессе сохранения системы структурного социального нера
венства); теория равных возможностей; теория социальной ин
теграции (при имеющихся различиях в обществе — религиоз
ных, этнических, региональных и пр. — образование объединя
ет данные различия).

В XIX — начале XX в., в разных странах система школьно
го образования стала быстро изменяться как по форме, так и по
содержанию и структуре. Уровень школьных знаний не удов
летворял развитию индустрии, медицины, саморазвитию само
го института образования и растущим научным исследовани
ям. Перед образованием время поставило конкретный вызов,
содержание которого заключалось в количественных и каче
ственных изменениях. Система образования была вынуждена
дать быстрый ответ на данный исторический вызов. Если обра
титься к анализу, то тенденция растущей гетерогенности струк
туры образования стала весьма заметной. Школы стали разно
образнее: начальные, средние, специальные; появились лицеи,
училища, академии, институты и университеты. Из стен обра
зовательных учреждений в производственную сферу приходи
ли специалисты с разными знаниями как по качеству, так и по
предметам и профессиям. Образование стало формировать не
просто образованного человека, а образованного человека по
определенной профессии именно в данном обществе. Данная
тенденция для образования превратилась в одну из его законо
мерностей. Стали функционировать и другие процессы, кото
рые постепенно стали формироваться в качестве закономерно
стей. Выпускникам школ, сначала начальных, а затем в ряде
стран даже и средних школ, стал закрываться путь на рынок
труда. Динамика по времени в данной закономерности пример
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но следующая: в XVII и даже XVIII вв. на мануфактурах, на
строительстве, в формирующейся сфере обслуживания можно
было работать, не зная азбуки, в конце XVIII — начале XIX сто
летия в производственной сфере, медицине, сфере управления
и т. д. появилась потребность в грамотных служащих, а начиная
с XX в. в ряде стран для ряда работ и профессий уже было не
достаточно иметь аттестат школы.

В XX в. более ясно стали проявлять себя закономерности,
имеющие межсистемные основания. Речь идет о том, что обра
зование не может быть нейтральным по отношению к религии,
политике, идеологии, к господствующим в обществе социальным
слоям и классам. Детерминирующий фактор отмеченных соци
альных сфер в образовании сказывался не только на содержа
нии знаний, изучаемых предметов и воспитательных мотивов,
особенно сильно проявилась данная зависимость в процессах
реформирования системы образования и в доступе к образова
нию разных слоев населения. Например, в России даже на уров
не школьного образования сказывалась ведомственная принад
лежность школ, лицеев, а впоследствии и университетов. Доля
детей из сословий дворян, чиновников, офицеров, купцов, лиц
духовного звания всегда была выше по отношению к детям из
крестьянских или рабочих семей. Структура системы образо
вания менялась в зависимости от того, кто правит страной (Петр
I, Екатерина II), но особенно резкие изменения произошли при
смене царской власти на советскую.

Социальным институтам свойственны черты устойчивости
и инерционности, они присущи и образованию, однако данные
институциональные характеризующие свойства стали более
подвижными под возрастающим прессингом, организованным
наукой, передовыми технологиями, сменой или перестройкой
идеологий, процессами реформирования самой системы обра
зования. В результате столкновения данных социально значи
мых сил система образования, с одной стороны, пытаясь не уте
рять ее институционально скрепляющих характеристик (инер
ционность, постепенность, последовательность, устойчивость),
тем не менее становится все более динамичной и подвижной, а,
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с другой стороны, в качестве отдельных, интегральных ответов
образование пополняется новыми тенденциями. Во многих стра
нах в начале XX в., а особенно после Великой Отечественной
войны, в 60–70е гг., появились возможности для получения об
разования женщин и детей, у которых родители не относятся к
богатым и элитным слоям. Особенно заметными успехи были в
СССР. Сама система образования, ее структура и составляю
щие элементы и взаимосвязи стали подвергаться дифференци
ации и усложнению. Внутри образования появились новые де
ления, противоречия и отношения. Данные явления свойствен
ны государственному и негосударственному образованию, цен
трализованному и децентрализованному, общему и техничес
кому. Стали более заметными противоречия и неравенство сре
ди государственных школ (сельские и городские, спецшколы и
общеобразовательные, малокомплектные и многокомплектные
школы). В одних странах образование освобождалось от влия
ния религии (в первую очередь в странах соцлагеря), а в других
данная зависимость сохранилась (например, в Ирландии шко
лы принадлежат церкви).

Социологические исследования выявили целый ряд дискус
сионных позиций, в том числе, казалось бы, в общепринятых
мнениях. Так, П. Сорокин не соглашался с мнением, что всеоб
щее образование устраняет умственные и социальные разли
чия, оно способствует развитию демократии, поскольку воспи
тывает осведомленных граждан, которыми идеологам нелегко
манипулировать с помощью пустых обещаний и лозунгов. “Шко
ла, даже самая демократичная, открытая каждому, — пишет
Сорокин, — если она правильно выполняет свою задачу, явля
ется механизмом “аристократизации” и стратификации обще
ства, а не “выравнивания” и “демократизации”1.

Педагоги и социологи стали с тревогой изучать дрейф вос
питательнонравственной составляющей школы от порядка,
уважения, послушания, конформизма и дружбы к нарушению
дисциплины, возвышению эгоизма и распространению внутри

1 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. — М., 1992. С. 410.
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школьного насилия. Данному процессу способствовали рост
школьной бюрократии (директор, учитель всегда прав, а не уче
ник), сами учителя и их ближайшее окружение было более об
разованным, и они лучше могли понять тех детей и родителей,
которые принадлежали к их среде, а для детей, чьи родители
были малообразованные, безграмотные, бедные, адекватное по
нимание не всегда было возможным. Кроме того, появлению ро
левых конфликтов стала способствовать методика закрепле
ния преподавателя за конкретным школьным предметом (учи
тель математики, физкультуры, химии и т. д. — это разные
личности); учитель, который знал бы ребенка как личность “в
целом”, остался в далеком прошлом, поскольку школа, состо
ящая из одного класса с одним учителем, исчезла из системы
образования.

Для данного периода развития социологии образования, по
мнению наших отечественных социологов (В. И. Добренькова,
Г. Е. Зборовского, В. Я. Нечаева)1, были характерны работы, опи
рающиеся на такие подходы, как экстрааспективный (отслежи
вает внешнюю социальную динамику), интроспективный (вни
кает во внутреннее содержание), социокультурный (обознача
ет социальный контекст образования), институциональный (сво
дится к структурнофункциональному анализу), социокомму
никативный (раскрывает культурногенетические связи).

Понимание изменений, происходящих в социальной прак
тике образования на границе XX и XXI вв., будет более объек
тивным и адекватно отражающим их сущность при условии
объединения трех групп социальных явлений. К первой группе
необходимо отнести наиболее масштабные социальные явления,
которые стимулируют изменения в социальном институте об
разования. К таким явлениям необходимо отнести: глобализм,
интеграцию и дифференциацию образования, появление новых
информационных технологий и более высокий уровень образо
вательной компетентности. Вторая группа содержит совокуп

1 Добреньков В. И., Зборовский Г. Е., Нечаев В. Я. Социологическое
образование в России. — М.: АльфаМ, 2003. С. 19–21.
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ность реальных фактов, социальных субъектов и отношений,
которые, с одной стороны, отражают детерминирующую силу
влияния явлений из первой группы, а с другой — их взаимоза
висимость, что в совокупности выражено в реальных измене
ниях системы образования. Это: материальное благосостояние
образовательных учреждений и родителей детей, отношение
родителей к учебным заведениям, отношение к успеваемости
учащихся, реальные факты неравенства в образовании, роль
образования в изменяющейся жизнедеятельности и т. д. К пос
ледней группе социальных явлений мы отнесли результаты, уже
отмеченные в образовательной социальной практике.

Рассмотрим некоторые аспекты глобализации высшей шко
лы. Задача вхождения в мировое, и прежде всего в европейс
кое, образовательное пространство в качестве полноправного
участника оказалась для ряда российских университетов одной
из главнейших. Российское образование постепенно становится
интернациональным, это выражается в увеличении роли над
национальных институтов. Интеграция образования имеет свои
положительные и отрицательные стороны, но необходимо от
метить, что этот процесс неизбежен. Глобализм по сути тотали
тарен, он использует все для реализации своих целей. России
важно сохранить свои традиции, образовательную культуру и
выйти на более высокий уровень развития системы образова
ния. К этому следует добавить внутрироссийскую задачу диф
ференциации образовательных структур и практик. Дифферен
циация многоаспектна: сельские школы не могут конкурировать
с городскими, при формальном равенстве вузовских дипломов
произошла существенная стратификация высшей школы, про
исходит социальная селекция посредством доступа к образова
нию подрастающего поколения, часть студентов поступает в вуз
для получения знаний, а другая часть — для получения дипло
ма без соответствующего знания.

Информационные технологии напрямую определяются
уровнем образования школьников и студентов, а также их со
циальной активностью. Социологический анализ процессов ин
форматизации и их последствий в современном российском об
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ществе весьма востребован. Сегодня информационные техноло
гии начинают активно внедряться (в первую очередь молоде
жью) в различные сферы человеческой жизнедеятельности.
Актуальная задача внедрения информационных технологий в
образовательный процесс — научить студента использовать
компьютер не только с целью получения информации, но и для
анализа, моделирования и проектирования. Для этого в образо
вании необходимы новые методические и методологические раз
работки. Наряду с расширением творческих возможностей ком
пьютерные технологии имеют и негативные последствия (уход
молодежи от реального в виртуальный мир, работа в Интернете
требует затрат большого количества времени, отлучения от
книг, обостряются проблемы со зрением и т. д.). Что касается
повышенных ожиданий общества к более высокому уровню об
разовательной компетентности, то здесь далеко не все и не все
идут по прямой линии прогресса.

Качество образования как конкретноличностную характе
ристику работника мы отнесли во вторую группу социальных
явлений, характеризующих образовательную систему. Социо
логи длительное время изучают влияние качества образования
на профессиональное продвижение по службе, экономическое
благополучие, социальный статус и социальное равенство.

Нейл Смелзер, сравнивая и анализируя данные, полученные
другими социологами, представляет ряд положений о воздействии
качественных факторов: “Качество обучения лишь в незначитель
ной мере влияет на дальнейшие достижения или совсем не имеет
значения. ... различия в дальнейших жизненных достижениях не
зависели от уровня школ и качества полученного образования...
семейная среда или классовые особенности оказывали более важ
ное влияние на дальнейшие достижения. ... нереально ожидать,
будто образование обеспечит социальное равенство”1.

Современные школы скорее подтверждают, чем опроверга
ют правило о том, что богатые люди имеют больше возможнос
тей в сфере образования, чем бедные. За качественное высшее

1 Смелзер Н. Социология. С. 455–456.
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образование необходимо платить. Да и результаты проведенных
исследований позволяют судить, что учащиеся частных школ
добиваются более заметных успехов по сравнению с учениками
из государственных школ. В частных школах удается привить
больший интерес к учебе, контакты учителя с учеником более
тесные, в школах повышенные требования к дисциплине и к зна
ниям1. Поскольку сегодня в большинстве стран качественное об
разование требует денег, это приводит к усилению внимания ро
дителей к системе образования. Родители всегда по своей сущ
ности заинтересованы в том, чтобы дети хорошо учились и были
воспитанными; однако нельзя не отметить, что степень их заин
тересованности сегодня существенно возросла, поскольку нуж
но оплачивать образование своих детей и требование к качеству
образования в вузе или школе существенно возросли. Родители
нередко стали сами решать вопрос о том, где учить детей.

Другой аспект трансформации участия родителей в обра
зовании своих детей связан с последующим их трудоустрой
ством. Весьма в обобщенном виде родители соориентированы на
тенденцию: более качественное образование и диплом (аттес
тат) престижного вуза (школы) представляют больше возмож
ностей для работы на престижной профессии и высокооплачи
ваемой должности. Потребность в качественном образовании
исходит из развития общества, система образования и ее состав
ляющие элементы реагируют поразному. Причин для различ
ной реакции на общественную потребность очень много: вузы,
школы имеют разное материальное обеспечение; в них работа
ют далеко не всегда одинаково подготовленные преподаватели;
ученики и студенты по своим интеллектуальным возможностям
имеют серьезные отличия; преподаватели, работающие на од
ной и той же должности с равной нагрузкой, но в разных вузах,
имеют существенные отличия в оплате своего труда; реальная
возможность для многих детей учиться в престижной школе, а
для абитуриентов поступить в престижный вуз на престижную
специальность весьма ограничена; университетское свободо

1 См.: Масионис Дж. Социология. С. 662.
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мыслие и демократический стиль управления желаемые, но
редко реализуемые и сложнодостижимые ценности.

Понятно, что на давление многочисленных, иногда проти
воположно направленных сил, ученик или студент реагирует по
разному. Далеко не все успешно справляются со все возрастаю
щими требованиями, которые к тому же множатся и меняются.
В результате прилежность, интерес к знаниям, успеваемость
весьма дифференцированы. Слабая подготовленность и пассив
ность учеников и студентов — одна из черт, присущих совре
менной системе образования.

Реальная образовательная социальная практика сегодня
пополняется новыми взаимосвязями с быстро меняющимися
сферами жизнедеятельности общества. Так, современное сту
денчество, находясь еще в вузовских аудиториях, весьма объек
тивно знает свои далеко не радужные возможности профессио
нального трудоустройства. Поведение многовариантное: неко
торые студенты сочетают и учебу, и работу с целью закрепле
ния на работе и решения проблемы трудоустройства; другие
стараются как можно дольше учиться, чтобы избежать безра
ботицы, поступают в магистратуру, аспирантуру, пытаются
получить вторую специальность; третьи переучиваются на спе
циальности, которые сегодня пока востребованы. Четвертые
ищут свою удачу в неполной занятости. Рынок труда посред
ством безработицы не только ставит под сомнение смысл, про
цесс, затраты образования, но и одновременно порождает у мо
лодых специалистов сомнения в личнопрофессиональной вос
требованности, возникает тревога — нужны ли они обществу.
Тем самым молодые специалисты увеличивают число людей,
оказавшихся в субкультуре риска, профессиональная невост
ребованность существенно пополняет социальные волны неста
бильности, непредсказуемости и неуверенности.

§ 2. Ñîöèàëüíîå îáðàçîâàíèå
â ñîâðåìåííîé Ðîññèè

Современное образование в России настолько противоре
чиво, что оценить его как определенную единую систему не
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представляется возможным. Поэтому уделим внимание неко
торым доминирующим тенденциям.

По своему оформлению и содержанию российское образо
вание предпринимает серьезные усилия, чтобы не быть похо
жим на институт образования, существовавший в СССР. В Со
ветском Союзе сложилась оправдавшая себя система образова
ния. Советская школа имела подтвержденное социальной прак
тикой солидное научнометодическое и организационноучеб
ное обеспечение, широкую доступность образования, бесплат
ность обучения, единство обучения и воспитания, светский ха
рактер образования, стабильное финансирование; имелись и
недостатки — чрезмерная идеологизация, администрирование
и догматизм в формировании учебных планов.

К 1990 г. всем стало ясно, что российское образование стало
утрачивать имеющиеся в СССР достижения. Это выражалось в
ухудшении качественных характеристик научнопедагогичес
ких кадров, в разрушении материальнотехнической базы уч
реждений, в разрыве воспитания и образования. По утвержде
нию ректора МГУ В. А. Садовничего, “политики зашли столь
далеко, что фактически сбросили со счетов отечественную на
уку и образование, чем... похоронили все надежды на обновле
ние России”1.

Однако не все изменяется одновременно и в соответствии с
желаниями вышестоящих структурных подразделений. Поэто
му процесс открещивания от советской системы образования
происходит болезненно, на устранение разрушенных обломков
предыдущей системы потребуются время и ресурсы. В процес
се отрицания советской системы образования российская сис
тема образования в целом старается как по форме, так и по со
держанию стать ее антиподом. В качестве оценки современной
системы образования в России сошлемся на два авторитетных
мнения. Так, А. А. Овсянников считает, что в результате реформ
система образования в значительной степени утратила свою

1 Садовничий В. А. Россия. Московский университет. Высшая школа. —
М., 1999. С. 347.
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социообразующую роль и по существу поставлен вопрос о со
хранении некогда уникальной образовательной системы1. Такой
же оценки придерживается практически и А. А. Зиновьев, от
мечая, что если взять сферу образования в целом, то можно кон
статировать ее стремительную деградацию сравнительно с со
ветским периодом2. С отказом от идеологии марксизма отече
ственному образованию взамен ничего не предложили, у нас и
сегодня нет объединяющего направления. Привнесенные чуже
родные европейские правила и цели могут быть отторгнуты на
шей социокультурой, поскольку они для нее неестественные, а
вопреки народной воле имплантированы в наш общественный
организм. Это может привести к разрыву социальных функций
в социальном институте образования и к глубокому потрясению
социальных функций общества в целом. Одно из важнейших ус
ловий успеха реформы, по мнению О. А. Аникеевой и П. Д. Пав
ленка, — разумное и бережное отношение к существующей сис
теме образования, которая имела немало достоинств. Недаром
в 60е гг. ХХ в. советская система изучалась американскими
учеными. Многие наши достижения были реализованы в США3.

Каким же образом происходит “деградация” одной из са
мых передовых систем образования в мире, каковы сегодня от
веты данного процесса на вызовы XXI в.?

Вопервых, в настоящее время важной составляющей, ха
рактеризующей высшую школу, является бурный рост высших
учебных заведений. Подобная ситуация имеет неоднозначные
и даже парадоксальные последствия. С одной стороны, сегодня,

1 Овсянников А. А. Система образования в России // Мир России. 1999.
№ 3. С. 79.

2 Зиновьев А. А. Логическая социология. С. 325.
3 “В любом случае надо помнить, что те негативные тенденции, кото

рые появились в российской школе в период кардинальных реформ, —
это не столько следствия недостатков советской системы образования,
сколько результаты пагубных реформ, навязанных российской школе
псевдореформаторами” (см. Павленок П. Д. Социология: Избранные рабо
ты 1991–2003 гг. — М., 2003. С. 281–282).
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в условиях сокращения бюджетного финансирования государ
ственных вузов, существование и развитие негосударственных
образовательных учреждений представляет собой выход из сло
жившихся противоречий. Увеличение числа высших учебных
заведений, несомненно, способствует расширению сферы обра
зовательных услуг. Но, с другой стороны, коммерционализация
высшей школы (в государственных вузах также растет коли
чество коммерческих отделений) изначально ставит в неравные
условия абитуриентов из высокообеспеченных семей и семей
среднего и низкого достатка. Плата за обучение как в негосу
дарственных вузах, так и на коммерческих отделениях государ
ственных учреждений высшего образования не для всех слоев
общества является приемлемой. Кроме того, рост числа вузов
является показателем коммерционализации образования и од
ним из способов выживания университетов в современном рос
сийском рыночном сообществе.

Кроме того, нельзя забывать о неудавшейся попытке уве
личить количество высших учебных заведений в нашей стране
в 1917–1918 гг. В отчете о работе наркомпроса за 1917/18 г. от
мечалось: “Новые университеты вырастали всюду в огромных
количествах. Отдельные уезды предъявляли запросы на созда
ние сразу десятков и даже сотен университетов. Каждый уезд
ный город, нередко уездный центр и даже скромное городское
поселение считало необходимым иметь у себя “университет”.
Повсюду возникали самые разные университеты: народные,
пролетарские и т. д. Созданные на скорую руку эти учебные за
ведения чаще всего ничего общего с действительными универ
ситетами не имели. Под вывеской “университет” можно было
обнаружить нечто вроде комбинатов, где располагались различ
ные общеобразовательные и специальные курсы (бухгалтерс
кие, агрономические и т.д.)1.

Подобная ситуация может сложиться и в современной рос
сийской системе образования. В процессе увеличения количе

1 Чакбарисов Ш. Х. Формирование советской университетской сис
темы. — М.: Высш. школа, 1998. С. 256.
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ственных показателей вузы не застрахованы от снижения ка
чества обучения. Проблема повышения качества высшего обра
зования должна являться центральной в образовательной по
литике РФ.

Тенденция роста числа вузов расширяет спектр образова
тельных услуг лишь для “платежеспособных” абитуриентов.
Для остальных развитие ситуации в подобном русле лишь сни
жает степень доступности высшего образования. Значительное
сокращение мест бесплатной формы обучения приводит к вы
сокой степени коррумпированности структур высшей школы.
Она превратилась в теневой рынок с ограниченным доступом,
что усугубляет сложившуюся ситуацию на рынке образователь
ных услуг и не позволяет абитуриентам, которые не имеют “со
циально полезных” связей, поступить на бюджетную форму
обучения в государственном вузе. Такая ситуация повлекла за
собой разработку вариантов решения проблемы доступности
высшего образования. Одним из таких вариантов стал Единый
государственный экзамен (ЕГЭ), вводимый для выпускников
школы. Но вместе с тем следует отметить, что и этот вариант не
является единственно верным, потому что положительно ощу
тимых результатов еще не наблюдается. Мнения со стороны
общественности в отношении проведения такой формы отбора
неоднозначные.

Отношение к ЕГЭ определяется прежде всего гражданс
кой обеспокоенностью по поводу уровня и качества того обра
зования, которое абитуриент получит на довузовской стадии
развития личности. По отношению к традициям отечественного
образования тестирование — это отступление от историчес
кого наследства, оно не способствует поиску творчески мыс
лящей молодежи. Да и зарубежный опыт не дает однозначной
оценки. Одни специалисты утверждают, что стандартизация
тестов практически исключает необъективность оценки зна
ний, другие убеждены в том, что тестирование имеет опреде
ленную классовую, расовую и этническую направленность. На
поступление в колледжи в самых высокоразвитых странах
США и Япония, где широко применяются результаты тести
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рования, оказывают влияние и другие социально значимые
факторы1.

Университет сегодня плюралистическое образование, и на
растание необходимости тесного переплетения образовательных
структур с другими структурами является актуальной потреб
ностью российской высшей школы. Поэтому неизбежным явля
ется факт интенсивной интеграции университетской субкуль
туры с разными социально значимыми секторами (экономикой,
наукой, политикой, просвещением, демографией и т. д.). При
чем отличительной чертой необходимой интеграции является
эскалация (рост и усложнение) связей.

Вместе с тем в университетской субкультуре и сегодня вы
соко ценятся способность самостоятельно мыслить, независи
мость и умение принимать решения. Образование не только пе
редает культурные традиции, все чаще российская система об
разования встречается с бюрократизмом, коррупцией и наси
лием. Университеты должны быть не административно управ
ляемыми, а направляемыми конечным результатом. Данный
принцип должен быть приоритетным, поскольку институцио
нальная роль знания усилилась, любое знание становится со
циальным.

Многие вузы приспосабливаются к “контингенту”, здесь
уже весьма проблематично решать задачи качества професси
ональной подготовки, фундаментализации знания и интелли
гентности выпускника. Для многих вузов, в первую очередь ре
гиональных, реально тормозящим фактором их развития, а не
редко даже существования становится демографический фак

1 В Японии образование отражает личные способности человека в
большей мере, чем в США, где доходы семьи во многом определяют вы
бор колледжа. В Японии основную часть расходов на образование несет
правительство, здесь без высоких экзаменационных баллов дети даже
самых богатых родителей не могут поступить в престижный универси
тет. В Японии больше мужчин и женщин со средним образованием (90%),
чем в США (84%). Но благодаря конкурсной системе в колледжи поступа
ют лишь 45% выпускников средних школ (в США доля таковых — 63%).
См.: Масионис Дж. Социология. — М., 2004. С. 652.
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тор. Система образования прямо испытывает на себе результа
ты демографического кризиса: детей в классе становится все
меньше, школы (в основном сельские) превращаются в малоком
плектные, а тысячи из них или закрыты, или из средней были
преобразованы в восьмилетку, многие вузы (или целый ряд спе
циальностей) практически принимают всех абитуриентов, по
скольку не только нет конкурса, но зачастую отмечается недо
бор абитуриентов.

Руководству ряда университетов и институтов с большим
трудом приходится выполнять план приема на госбюджетные
места. В подобных случаях демографический фактор суще
ственным образом детерминирует развитие имеющихся специ
альностей (сокращается количество групп, на некоторые спе
циальности набор объявляется не ежегодно или даже закрыва
ют их). Кроме того, во многих российских вузах наблюдается
ожесточение борьбы между кафедрами за предметы, за учеб
ную нагрузку. К сожалению, в данных условиях качество под
готовки специалистов не может быть приоритетной задачей и
откладывается до наступления лучших времен. Широко распро
страненным способом выживания вуза становится практика
открытия новой (как правило модной сегодня) специальности;
казалось бы это мероприятие имеет прогрессивный или по край
ней мере перспективный характер. Однако истинное положе
ние дел здесь гораздо сложнее, отсутствие надлежащего коли
чества старшеклассников — будущих студентов — вынуждает
ректораты, деканаты многих вузов переманивать к себе школь
ников из других вузов и факультетов, из других районов и об
ластей. Технология “сманивания и соблазнения” оставляет на
“потом” вопросы решения соответствующих учебнометодичес
ких разработок, материальнопроизводственной базы, техноло
гического и лабораторного оборудования для практики, нали
чия соответствующего профессорскопреподавательского со
става, а также вопросы дальнейшего трудоустройства выпуск
ников по новой для региона специальности. Цель одна — выжить.

В настоящее время помимо своей основной образователь
ной функции российские вузы берут на себя целый ряд других
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функций. Вопервых, функцию социальной защиты, так как
высшие учебные заведения сегодня реально защищают опре
деленную часть молодежи от безработицы и призыва на воинс
кую службу. Вовторых, еще высока социальная ценность выс
шего образования, поэтому оно выполняет функцию важного
канала перемещения в обществе, своеобразного социального
“лифта”, который увеличивает не только социальную мобиль
ность, но и социальное расслоение российского общества. Втре
тьих, современное высшее образование часто является непро
фессионально специализированным, а общепринятым услови
ем последующего профессионального самоопределения. Кроме
того, конкуренция на рынке (глобальном, российском, региональ
ном, и пр.), сокращение государственного финансирования, рост
противоречия между дорогостоящими науками, исследования
ми, необходимостью массового образования и как снежный ком
растущими региональными проблемами — все это в совокупно
сти способствует разворачиванию предпринимательской моде
ли университета. Это “достижение” относится к разряду “не
бесспорных”, поскольку во многом оно вынужденное, и большин
ству университетов, скорее всего, гармонично не свойственное.
Тревожной странностью сегодня является то, что в безгранич
но плюралистической модели университета не просматривает
ся задача взять на себя лидирующую функцию в определении
дальнейшей стратегии развития России. В трагичных условиях
перехода к дикому рынку университеты заняты прагматичным
решением текущих проблем, оставив, вероятно, на будущее
стратегические вопросы. Влияние высшей школы на концепцию
образования, воздействие университета на общественные про
цессы, на формирование духовного производства человека од
нозначно должно быть заявлено громко и ясно. В условиях со
циальной неопределенности именно российскому образованию
история поручает взять на себя роль лидера в определении даль
нейшей стратегии развития страны.

Далеко не все вузы России можно отнести к социально ак
тивным. И это весьма странно, поскольку в нынешних условиях
неизмеримо усилились функции гуманизации и социализации
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научного знания. Вне социализации общенаучного знания не
возможно ожидать единения общественных, естественных и
технических наук. Без усиления социальногуманитарных ком
понентов не только не удастся остановить возникшую автоно
мизацию культуры и образования, но и весьма проблематично
устранить негативные последствия данного разрыва.

Целый ряд ответов высшего образования на вызовы рос
сийского общества имеют прямую связь и с процессом диффе
ренциации “внутреннего университетского поля”. Здесь цент
ральную совокупную деятельность можно увязать с общепри
нятыми социологическими закономерностями. Например, “от
более однородного к более разнородному”: для преподавате
лей — профессионализм преподавательского состава, факти
ческая оплата их труда, предоставляемые университетом воз
можности для роста и реализации своих научных замыслов и т. д.;
для студентов — отношение к учебному процессу (посещае
мость, индивидуальный график, нарушение трудовой дисцип
лины), реально усвоенные знания, социальная активность; для
управленческого персонала — распространение социального ми
фотворчества о неуклонном качественном совершенствовании,
существенном понижении реальных прав и возможностей ка
федр, резкой дифференциации в уровнях зарплаты, полузабы
тии дискуссионнопублицистического характера отношений;
возвышении людей деятельностных над сущностнопрофесси
ональными и пр.

Реформа системы образования поставила преподавателя в
сложные и противоречивые условия. Преподаватель выступа
ет в качестве центральной фигуры учебного процесса как один
из его основных субъектов. Педагогическим мастерством пре
подавательского состава во многом определяется повышение
качества подготовки молодых специалистов. Необходимыми
характеристиками деятельности педагога высшего учебного
заведения, способствующими прогрессивному развитию высше
го образования, являются: использование новаций и нововведе
ний в содержании и формах учебного материала, методах конт
роля знаний студентов, нестандартных способах привлечения
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студентов к научной работе, высокий уровень профессионализ
ма. Основным призванием педагога становится обучение уче
ника умению творческого поиска для организации самостоятель
ного процесса познания. Современные отношения между педа
гогом и учеником позволяют их определить как педагогику со
трудничества. Все перечисленные требования могут быть вы
держаны преподавателем лишь при наличии соответствующих
условий для осуществления профессиональной деятельности
профессорскопреподавательского состава.

Реализовать отмеченные требования преподавателю пре
пятствуют:

1. Недостаточный доступ к новым, современным источни
кам информации; недостаточное обеспечение библиографичес
кими и учебнометодическими материалами, не созданы усло
вия для использования в учебном процессе современных инфор
мационных технологий; крайне недостаточные возможности для
профессионального роста личности преподавателя, практичес
ки отсутствующий доступ к возможностям прохождения кур
сов повышения квалификации; наконец, безмерно низкий уро
вень стимулирования деятельности преподавателя, прежде все
го финансового плана, через размеры заработных выплат1. Наи
более распространенный тип преподавателей сегодня — это
“бедные, но умные” (за исключением управленческой элиты
вузов, которые не только умны, но и по сравнению со всеми пре
подавателями богаты), вынуждены работать в условиях посто
янной перегрузки (дополнительные ставки, почасовая и пр.).

2. Далеко не все преподаватели обладают оптимальной
организацией жизнедеятельности, досуга и отдыха, обеспече

1 “В развитых странах социальный статус научных работников и
преподавателей университетов высок. Молодой научный работник в США,
только что получивший научную степень PhD (равноценную нашему кан
дидату наук), получает зарплату примерно 32 тыс. долл. в год. Зарплата
среднего профессора в 2–2,5 раза больше и достигает зарплаты члена кон
гресса США. Зарплата же профессора, имеющего международное при
знание, еще больше. При этом среднестатистический американский про
фессор имеет годовую нагрузку 240 часов” (См.: Жуков В. И. Универси
тетское образование: история, социология, политика. — М., 2003. С.187).
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ны жильем, медицинским обслуживанием, доступом к ресур
сам психологического, эмоционального и физического восста
новления.

3. Многие преподаватели имеют затруднения в самоактуа
лизации и реализации собственного потенциала через издание
собственных учебных и методических пособий, практикумов,
монографий. Чувствуя себя униженным и забытым властью,
преподаватель, зная, что он необходим студенту, культуре и
будущему, идет на компромиссы. Он нередко вынужден снижать
требования к себе и к студентам. За последние четверть века в
России социальный статус учителя школы и преподавателя вуза
резко упал, у подавляющего большинства работающих в систе
ме образования зарплата на уровне выживания. Постоянно лишь
выживая, сложно творить на перспективу. И поэтому высоко
квалифицированные специалисты, интеллектуальная элита
общества, имеющие ученые степени и звания, принуждена по
полнять внешнюю и внутреннюю “утечку мозгов”, умалять ру
ководство других вузов о разрешении работать на условиях по
часовой оплаты или четверть ставки. И считать справедливым
вознаграждением своего сверхинтеллектуально напряженного
труда редкие “милостыни от народа”1. Однако здоровые семена
предыдущей образовательной системы и сегодня дают прекрас
ные плоды; наш учитель и сегодня энергичен, полон энтузиаз
ма и творчества. Своеобразие становления системы социально
го образования в России состоит в том, что на момент проверки
своей сущности оно оказалось достаточно сложившимся, с бо
гатым потенциалом, глубокими историческими корнями, тради
циями сотрудничества, народного понимания, профессиональ
ной взаимопомощи.

1 “Образовательная система .... обреченная на самовыживание, она
стала приспосабливаться к меняющимся условиям, но, к сожалению, не
лучшим образом. ... И как следствие этого, в “институтских аудиториях
сегодня формируется новое коррупционное поколение” См.: Сиземская
И.Н. Конфликты образования на волне российской модернизации // Со
временная конфликтология: пути и средства содействия развитию демок
ратии, культуры, мира и согласия. II Т. — М. СПб, 2004. С. 17–18.
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Рассмотренные условия эффективной деятельности препо
давателей являются далеко не одинаковыми в отношении всего
профессорскопреподавательского состава. Причины диффе
ренциации преподавателей по характеру проблем связаны, во
первых, с финансовыми проблемами государственных вузов,
поскольку преподаватели коммерческих структур высшей шко
лы в этом плане находятся в условиях на порядок лучше, неже
ли преподаватели государственных высших учебных заведений.
Вовторых, признак локализации играет немаловажную роль в
существовании разных условий относительно перечисленных
базисов дифференциации между преподавателями крупных
столичных вузов и преподавателями из числа работников пе
риферийной высшей школы. Втретьих, преподавателей так
же можно разделить по концепции преподавания; можно выде
лить консерваторов — приверженцев традиционных форм пре
подавания и новаторов — преподавателей, которые активно
внедряют в стиль своего преподавания новые формы работы,
используют инновационные технологии в преподавании. Но это
уже причина субъективного характера дифференциации пре
подавательского состава высшей российской школы.

Другой, не менее значимой, фигурой в вузе наряду с пре
подавателем является объект обучения — студенчество. В от
ношении данного участника образовательного процесса в выс
шей школе складывается далеко не однозначная ситуация. Это
вызвано прежде всего тем, что современные условия, в которых
проходит профессиональное становление сегодняшнего студен
та, изменили данную социальную группу, ее основные характе
ристики и отличительные черты.

К наиболее конфликтным ответам системы образования в
отношении роли и места студенчества, на наш взгляд, необхо
димо отнести следующие результаты. Российская система об
разования стала както на второй план отодвигать социальный
заказ на подготовку востребованных обществом и культурой
специалистов с высшим образованием. Социальный заказ для
университетского образования и сегодня должен быть основой
для жизнедеятельности вузов. Это положение не должно пре
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пятствовать личным стремлениям абитуриентов получить выс
шее образование. В России сегодня представление об образова
нии как о социальном институте оказывается выхолощенным.
В данной ситуации, по мнению Д. Л. Константиновского, реак
ция молодежи на вызов среды можно характеризовать как адап
тацию или как самоопределение1. Однако надеяться на то, что
значительная часть студенчества проявит творческое и конст
руктивное самоопределение, усердие к самостоятельному по
иску информации в современных российских условиях весьма
проблематично.

Дело не только в том, что для подавляющей части нашего
студенчества существуют объективные препятствия, которые
затрудняют поиск и использование новых данных (материаль
ные, технологические и т. д.); этот процесс в нашей культуре ре
ализовать практически не представляется возможным без дис
циплины, трудолюбия, ответственности. Здесь уместно отметить
и слабое усвоение знаний школьной программы сегодняшними
абитуриентами. Следовательно, позиция, что наш студент — это
в основном сознательный субъект системы образования, а не
объект внимания и управления, крайне противоречива, по край
ней мере в сегодняшней российской действительности. При этом
нельзя забывать, что многие в России на науку и образование и
сегодня смотрят с позиций большого бизнеса, что, несомненно,
сказывается и на молодежи.

Поэтому конфликт между социальным заказом, предъяв
ляемым обществом к системе образования, вступает в противо
речие с возможностями самой данной системы удовлетворить
современные социальные потребности в этой сфере. А корни
этого конфликта выходят за рамки системы образования.

 Российская система образования явно стала меньше уделять
внимания качественным параметрам подготовки специалистов.
Сегодня открыто говорится о том, что студенты имеют свое пред

1 См.: Константиновский Д. Л. Трансформация поведения молодежи
в сфере образования // Тезисы докладов и выступлений на II Всероссий
ском социологическом конгрессе “Российское общество и социология в
XXI веке: социальные вызовы и альтернативы” В 3 т. Т. 2. — М., 2003. С. 470.
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ставление о качественных параметрах, профессорскопрепода
вательский состав имеет свое мнение, имеются различия у рек
торов разных вузов. Различные представления о качественном
образовании и самом понятии “качество образования” имеют ре
альное самостоятельное наполнение и далеко не всегда зависят
от Госстандартов той или иной специальности.

Нельзя не отметить и противоречия. В условиях перехода
российского общества к рыночным отношениям капиталистичес
кого типа ослабевает значение социальнодифференцирующей
функции образования. При широком распространении платных
услуг повсеместно возрастает сервисная функция образования.
Ослабевает значение профессиональной подготовки образования.
При этом значительно возрастает для студента роль субъекта
(кому они, а вернее его родители, его семья платят деньги). А по
скольку в вузах в процессе распространения платных услуг ве
дущая роль отводится ректорам и деканам, то весь остальной
профессорскопреподавательский состав теряет свой “авторитет
и значимость”. Дополнительно отметим также и то, что взаимо
действие “вуз — предприятие”, которое в прошлом было весьма
эффективным, сегодня практически заменено взаимодействием
собственно вуза и самого студента, и его родителей. В то же вре
мя возросла роль образования как функции адаптации к измене
ниям, происходящим в обществе. Образование, несомненно, слу
жит “буфером” между студентом и вузом, с одной стороны, и
рынком и улицей — с другой. Непрерывность обучения и форми
рование внутренней потребности к самообучению — это совре
менные требования образования.

Несмотря на многочисленные противоречия в системе об
разования, оно и сегодня служит сферой производства государ
ственнокультурной элиты. Перед российской высшей школой
стоят серьезные задачи, связанные с вхождением в европейс
кую университетскую культуру. Болонский процесс получил
название по имени итальянского города, где 19 июня 1999 г. было
подписано заявление (декларация) 29 европейскими министра
ми образования — “Зона европейского высшего образования”.
Присоединившись в 2003 г. к Болонской декларации, Россия за
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явила о своем намерении войти в единое образовательное про
странство Европы, тем самым она взяла на себя обязательства
выполнить следующее к 2010 г.: ввести двухцикловое образова
ние, ввести кредитную систему, обеспечить контроль качества
образования, расширить мобильность, обеспечить трудоустрой
ство выпускников, обеспечить привлекательность европейской
системы образования. Мнения отечественных ученых противо
положные: одни исходят из того, что это потеря достоинств оте
чественной школы, другие полагают, что это закономерный про
цесс.

Современный глобализм по сути дела пока тоталитарен.
Поэтому следует именно в контексте диалектики регионализа
ции и глобализации рассматривать современные проблемы раз
вития российского образования. Мы, несомненно, должны быть
частью европейской системы образования, но той частью, с ко
торой должны считаться другие и уважать ее. Российская сис
тема образования должна очиститься от наносного, чужерод
ного, антисоциального. В истории нашего отечества есть перио
ды, когда Россию уважали соседние страны. Данные периоды
совпадали с качественным, высокодуховным, социально направ
ленным и морально чистым образованием. Тогда государство
защищало образование и материально, и социально.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Каковы пути и условия решения вопроса о равенстве до
ступа к образованию?

2. Какие основные проблемы стоят на пути достижения ка
чественного образования?

3. Какие основные цели преследует Болонская декларация?
4. Что такое непрерывное образование?
5. Перечислите основные функции образования.
6. Что вы понимаете под централизованным и децентрали

зованным образованием?
7. Что есть положительного и отрицательного в тестировании?
8. Как изменился взгляд на образование в процессе истори

ческого развития человечества?
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9. Как вы оцениваете рост количества высших учебных за
ведений в России?

10. Какие реальные изменения коснулись студенчества в
связи с реформой системы образования в России?

11. Как вы относитесь к элитарному образованию?
12. Что вы понимаете под процессом дефундаментализации

науки и знания?
13. Какие вы знаете противоречия в системе образования

между ориентацией на социальный заказ общества и невозмож
ностью его удовлетворить?

14. Поясните ваше отношение к предпринимательской фун
кции Вузов.
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Ãëàâà 29. Èçó÷åíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
è åãî ðîëü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

§ 1. Îáùåñòâåííîå ìíåíèå
êàê ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå

Актуальность изучения общественного мнения обусловле
на тем, что это регулятор отношений между людьми, инстру
мент социального управления, фактор воспитания. Это уже по
нимали мыслители древности. На силу общественного мнения
указывал в своей книге “Государь” Макиавелли. Сам термин
употребил в своей речи еще в 1159 г. английский государствен
ный деятель и писатель Д. Солсбери. Из Англии этот термин
пришел и в другие страны, а с конца XVIII в. он стал общепри
нятым. Великий Г. Ф. Гегель уже выделил в нем ряд структур
ных элементов: 1) условия существования общественного мне
ния; 2) объект (содержание) общественного мнения; 3) носитель
общественного мнения; 4) характер суждения, выступающего в
качестве общественного мнения; 5) соотношение “всеобщего” и
особенного мнений, сочетание и “противоположность” в “явле
нии” элементов истины и лжи1.

Общественное мнение является объектом социологии обще
ственного мнения2 как частной социологической теории, изуча
ющей отношения (их структуру, закономерности, каналы и ме
ханизмы формирования и функционирования) больших групп
людей, народа в целом к явлениям, событиям и процессам, пред
ставляющим актуальный общественный интерес.

1 См.: Гегель Г. Ф. Философия права. — М., 1990. С. 275–278.
2 Его изучают также (под своим углом зрения) философия, история,

социальная психология и другие научные дисциплины.
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Содержание общественного мнения нужно раскрывать че
рез уяснение родового понятия “мнение”. Мнение — это суж
дение об определенном объекте: факте, явлении, событии, при
нимаемом решении и т. д. Существуют оценочные суждения,
выражающие похвалу или порицание, одобрение или неодоб
рение действий и поступков людей и т. д., а также дескриптив
ные (описательные), нормативные.

Когда ценностные свойства явлений, процессов рассматри
ваются как социально значимые, т. е. затрагивают интересы со
циальных общностей (классов, групп и т. д.), то в этом случае
правомерно говорить об общественном мнении. Общественное
мнение — это состояние массового сознания, заключающее в
себе отношение к социальным событиям, к деятельности групп,
организаций, отдельных личностей. Необходимо учитывать, что
общественное мнение — это один из самостоятельных струк
турных элементов общественного сознания, которое включает
в себя совокупность разнообразных идей, взглядов, суждений и
т. д., и разные формы (нравственность, правосознание, религию,
науку и т. д.). Это своеобразный сплав рационального и эмоцио
нального, особое сочетание теоретического и обыденного созна
ния. Его зрелость зависит от знания, от информированности на
селения о данном предмете.

Общественное сознание можно рассматривать на уровне
общества, классов, социальнодемографических, социально
профессиональных групп, а также на уровне отдельных регио
нов и коллективов. Его правомерно рассматривать по экономи
ческим, политическим, нравственным, правовым и другим воп
росам жизнедеятельности людей.

Необходимо учитывать признаки общественного мнения:
публичность высказывания мнения, широкую распространен
ность его в массах, подвижность, динамичность; оно выступает
продуктом взаимодействия людей, затрагивает общие интере
сы и формируется по общественно значимым вопросам в про
цессе борьбы мнений.

Часто общественное мнение считают неустойчивым, быст
ро развивающимся и изменяющимся. Все это так. Однако ему
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присуща и определенная стабильность. И причинами этого вы
ступают общественные потребности и интересы людей. Именно
этим можно объяснить складывающиеся в обществе (группе,
слое) традиции, обычаи, имеющие долговременный характер и
активно воздействующие на формирование мнений людей по
многим другим проблемам общественной жизни.

Субъектами (носителями) общественного мнения высту
пают устойчивые общности людей, которым принадлежит мне
ние, чьи интересы оно выражает, с позиций которых оно оцени
вает то или иное явление социальной действительности, опре
деляет отношение к нему. Выразителями общественного мне
ния могут быть любые объединения людей, организации, прес
са и даже отдельный человек.

Общественное мнение — это точка зрения большинства, но
не обязательно всех (хотя бывают и единодушные мнения).

Важным является вопрос о субъекте общественного мне
ния. Можно ли называть мнение отдельной группы, коллектива
общественным мнением? Можно, если это мнение является об
щим (общезначимым) для всех (или большинства) членов дан
ной группы, данного коллектива и направлено на реализацию
общественного интереса, а не только сугубо коллективного, груп
пового. В связи с этим различают общественное мнение, с одной
стороны, как общенародное, общенациональное мнение, с дру
гой — как групповое, классовое, национальное, коллективное.
Они могут совпадать при наличии “сквозного” интереса по тому
или иному вопросу. При этом надо иметь в виду, что несовпаде
ние с общественным мнением “группового”, “коллективного” или
“регионального” мнения нисколько не умаляет их роли и значи
мости в повседневной жизни.

Наконец, надо иметь в виду, что характеристика обществен
ного мнения может быть дана в двух планах: как духовное от
ношение (оценочное суждение) и как духовнопрактическое от
ношение, как проявление социальной воли, переход от слов к
делу. В ряде случаев общественное мнение выражается не в
вербальной (словесной) форме, а в непосредственном поведении
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и отношении людей, когда они выражают свое мнение в непос
редственном действии.

§ 2. Ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ

Общественное мнение может формироваться как стихий
но, так и сознательно. Основные способы (методы) его формиро
вания — внушение, убеждение, подражание и др.

Раскрывая факторы формирования общественного мнения,
необходимо учитывать этапы этого процесса: зарождение мне
ния, дискуссии по предмету мнения, образование общей точки
зрения и единой позиции действия. Появление социально зна
чимой проблемы предопределяет зарождение общественного
мнения. Появление той или иной социально значимой обще
ственной проблемы с необходимостью вызывает и потребность
в определении путей и средств ее решения. Из практики извес
тно, что процесс формирования общественного мнения проте
кает, как правило, так: публичные выступления — отклики —
разнообразие, противоречивость суждения — сближение точек
зрения — выработка общей точки зрения — согласованность
позиции действия (рис. 1).

Необходимо обратить внимание на важность выбора пред
мета общественного мнения, т. е. вопросы, решение которых зат
рагивает интересы той или иной группы людей или общества в
целом в данный период времени.

Основные факторы формирования общественного мнения:
экономическое и политическое состояние общества, уровень
культурного развития, образовательный уровень населения,
утвердившийся образ жизни и т. д.

Эти факторы могут способствовать или препятствовать под
готовке людей к участию в обсуждении по предмету мнения,
восприятию соответствующей информации, готовности откры
то высказать свои суждения и вырабатывать согласованные
позиции. Ясно, что в формировании общественного мнения важ
ную роль играют все институты общества, прежде всего поли
тические. Особенно важна роль в этом процессе средств массо
вой информации.
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Рис. 1. Динамика формирования общественного мнения

Сформировавшемуся общественному мнению присущи сле
дующие качественные характеристики: его направленность,
интенсивность, стабильность, динамизм, распространенность,
зрелость.

Выделяют три вида направленности общественного мнения:
позитивную, негативную и нейтральную.

Для социологического анализа следует обратить внимание
на такую характеристику общественного мнения, как его интен
сивность. Она выражает:

1) определенную степень внимания людей к объекту выс
казывания, заинтересованности в нем;

2) силу убежденности людей в правильности, значимости и
практической полезности своих суждений;

3) определенную степень настойчивости людей в отстаива
нии своих требований при разрешении обсуждаемой проблемы.

 

                            45 / 75



557

Зрелое общественное мнение отличается объективностью,
социальной направленностью, высокой интенсивностью, значи
тельной распространенностью.

§ 3. Ìåòîäû ñîöèîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ

Изучение общественного мнения осуществляется на двух
уровнях: 1) на уровне теоретических исследований и имеет сво
ей целью разработку теории и 2) на уровне эмпирических соци
ологических исследований с целью выработки практических
рекомендаций. Схематически исследование общественного мне
ния можно представить так (рис. 2).

Рис. 2. Исследование общественного мнения

Наиболее распространенным источником получения ин
формации об общественном мнении являются: социологические
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исследования, решения и другие материалы собраний, совеща
ний, конференций и других форумов. Кроме того, такими источ
никами (в определенной мере) могут служить также письма в
управленческие органы, газеты, журналы.

Социологическое изучение общественного мнения предпо
лагает количественный анализ сторонников конкретного мне
ния, выявление его источников, шкал категоричности и эмоци
ональности оценок, наличие альтернативного мнения, динами
ку оценок и суждений, уровень их вербальности, категоричнос
ти, установление типичных ошибок.

При изучении общественного мнения используют различ
ные методы: опросы, массовые наблюдения, анализ документов,
общенародные обсуждения. При этом необходимо придержи
ваться следующих правил:

1) используемые методы должны давать и количественную,
и качественную характеристику общественного мнения;

2) характеризовать общественное мнение не только в ста
тике, но и в динамике;

3) они (методы) должны применяться в совокупности, ком
плексно.

При изучении общественного мнения, как показывают пос
ледние годы, чаще всего используется метод опроса. В этом слу
чае надежность результатов исследования обеспечивается, с
одной стороны, систематическим проведением опросов, с дру
гой — анализом объективных данных, и прежде всего различ
ных документов.

Следует учитывать, что рабочий инструмент, который пред
лагается респонденту (анкета и др.), не только позволяет выя
вить мнения, но и оказывает заметное влияние на процесс фор
мирования и выражения мнения, и главное — на его содержание.
Поэтому целесообразно указать на особенности формулирования
вопросов и вообще специфику составления анкеты при изучении
общественного мнения1. В нее предлагается включать:

1 В составлении вопросников в разработку методикометодологичес
кой базы изучения общественного мнения большой вклад внес Институт
Гэллапа уже в 40е гг. ХХ в.
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а) фильтрующие вопросы, направленные на то, чтобы оп
ределить степень понимания респондентами сущности пробле
мы и выявления лиц, не обладающих достаточной информаци
ей по данной проблеме, а также стимулировать критическое к
ней отношение;

б) открытые и закрытые вопросы, направленные на то, что
бы выяснить, как понимается респондентами проблема, какими
представляются способы ее решения;

в) специфические вопросы, предлагающие различные ва
рианты решения проблемы, в отношении которых респондент
должен сформулировать свое собственное мнение;

г) причинные вопросы, которые позволяют установить мо
тивы, объясняющие, почему опрашиваемый придерживается
того или иного мнения (дело в том, что одни и те же решения
могут быть продиктованы различными причинами);

д) вопросы, выясняющие интенсивность мнения, т. е. сте
пень его убежденности в истинности высказываемого суждения,
решимости отстаивать его.

На занятии (и при подготовке практических заданий) мож
но обсудить технику применения и других инструментов, иных
методов исследования.

В России ныне действует более двадцати центров изуче
ния общественного мнения. Среди них наиболее известными
являются общероссийские: ВЦИОМ (Всероссийский центр изу
чения общественного мнения), Фонд “Общественное мнение”,
Vox Populi В. Грушина, Институт прикладного системного ана
лиза. Значительное количество подобных центров функциони
рует в регионах страны.

К сожалению, как показывает практика, такие центры по
рой, выполняя социальные заказы политических лидеров, идут
на манипуляцию общественным мнением1. Известно, что неко

1 Манипулирование означает насильственное навязывание широким
слоям населения такого оценочного отношения к актуальным и другим
проблемам, которые отражают интересы меньшинства, тех или иных уз
ких групп и направлено на сохранение и закрепление властного и эконо
мического положения этих групп.
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торые социологические службы накануне выборов в Государ
ственную Думу и другие органы отдавали пальму первенства
при изучении общественного мнения той или иной политичес
кой партии или движениям, что не соответствовало реальному
общественному мнению и итогам выборных кампаний.

Конечно, могут быть просчеты, ошибки (вольные или не
вольные) в выборке, исключающие вовсе или часть тех или
иных групп населения; необоснованность теле и радиоопро
сов и т. д. Но главными причинами в несовпадении результа
тов изучения общественного мнения и поведения (например,
электората) являются несоблюдение научных методов и мето
дик исследования, манипуляция им, сочетание в нем истины и
заблуждения и т. д.

В целом подлинно научное изучение общественного мнения
является необходимым, полезным, поскольку оно в конечном
счете выражает тенденции общественного развития, расстанов
ку социальных и политических сил, может помочь правильно
му определению выбора общественного развития.

Как показывают исследования, проводимый в России, курс
реформ не соответствует интересам и потребностям подавляю
щей части населения страны. Если (в связи с реформами) тре
вогу за свое будущее в начале 1991 г. испытали почти 40% опро
шенных, то в конце 1996 г. — уже 80% респондентов1.

В 2002 г. доля горожан, выступающих за кардинальное из
менение политической системы, составила 34% (предельнокри
тическое значение в мировой практике — 40%), что означает
делегитимацию власти. А уровень доверия населения — 20% к
центральным органам власти (критическое значение в мировой
практике — 25%) — свидетельствует, как вероятное последствие
такого состояния, об отторжении власти народом. Это особенно
показали события конца 2004 — начала 2005 г.

По данным опроса, проведенного социологами “ЛевадаЦен
тра” (январь 2005 г.), 43% россиян ожидают ухудшения каче

1 См.: Социология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. Н. Лаври4
ненко. — М., 1998. С. 268–269.
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ства своей жизни от реформы здравоохранения, 53% — от ре
формы ЖКХ, 31% — от реформы образования.

Как и прежде, большинство (57%) негативно относится к
отмене льгот, 81% россиян считают, что реформа оказалась не
продуманной и неподготовленной. По мнению 53%, цель рефор
мы — сэкономить бюджетные средства за счет бедных.

Ответственность за отмену льгот большинство (41%) возла
гает на правительство, 31% опрошенных обвинили президента,
22% — Госдуму, 29% россиян предлагают уволить министров,
подготовивших закон о монетизации, пятая часть выступила за
отставку всего правительства. 41% поддерживают акции про
тив отмены льгот, еще 41% относится к ним с пониманием. Бо
лее четверти россиян (26%) готовы принять участие в массовых
выступлениях. Почти две трети опрошенных (63%) в ближай
шие месяцы ожидают новых митингов и демонстраций против
политики правительства1.

Общественное мнение необходимо учитывать политичес
ким, управленческим структурам, если они намерены прини
мать практические меры для преодоления системного кризиса
в стране.

§ 4. Ñëóõè â ñèñòåìå ñîöèàëüíîé êîììóíèêàöèè

В последние годы слухи как общественное явление стало
объектом исследования как отдельных ученых (А. В. Дмитриев,
В. В. Латынов, А. Т. Хлопьев и др.), так и некоторых исследова
тельских коллективов.

Имеются разные подходы в интерпретации слухов как из
вестий, сведений, достоверность которых не установлена. На
наш взгляд, слухи — это межличностный (или групповой) об
мен искаженной, эмоциональноокрашенной информацией, воз
никающей при ограниченности достоверных сведений. Они мо

1 Образ жизни групп населения, находящихся в трудной жизненной
ситуации: Материалы международной научнопрактической конферен
ции, 7–8 апреля 2005 г. / Под общ. ред. И. П. Соколова. Ч. 1. — М.: ГОУВПО
“МГУС”, 2005. С. 19–20.
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гут быть порождены также стремлением исказить какиелибо
сведения, опорочить коголибо, скомпрометировать какието
действия, человека, движение, партию и т. д. Если до возникно
вения и широкого распространения средств массовой коммуни
кации слухи передавались от человека к человеку обычно по
средством устной речи, на месте работы и учебы, на улице,
транспорте, в очередях, в разговоре с соседями, то сейчас сред
ством их передачи служат нередко, к сожалению, СМИ.

В научной литературе дается различная классификация
слухов. Их различают: по содержанию (политические, экономи
ческие, экологические и др.); по временной ориентации (относя
щиеся к прошлому или к будущему); по типу происхождения
(спонтанные, преднамеренные); по отношению к реальности (ра
циональные, фантастические); по эмоциональным потребностям
людей (слухимечта; слухипугало и слухираздражители).

Возникновению и распространению слухов способствуют
различные факторы. Отметим наиболее важные. Одним из них
являются изменения в обществе в целом и в отдельных его сфе
рах, когда они не могут быть объяснены уже сложившимися
концепциями, теориями. Естественно, что возникновение слу
хов порождается ситуациями катастроф и общественных вол
нений.

Возникновению и распространению слухов способствуют
также отсутствие или неполнота информации в средствах мас
совой коммуникации.

Слухи порождаются также страхами, предрассудками,
враждебностью в отношениях между различными социально
этническими общностями.

В качестве факторов возникновения и циркуляции слухов
называют также наличие у индивида субъективного ощущения
нехватки информации по какойлибо теме, значимость для че
ловека той или иной темы.

С точки зрения индивидуальных источников слухов следует
назвать также уровень тревожности человека, его аффектив
ное состояние, обусловленное предчувствиями возможных не
приятностей.
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В процессе распространения слухи претерпевают транс
формацию. Выделяют три типа этого процесса: сглаживание
(исчезновение со временем деталей); заострение (увеличение
значимых деталей, которые представляются данной аудитории
существенными); уподобление (приближение фабулы слуха к
психологическим, культурным и этническим особенностям той
или иной группы людей).

В современных условиях важнейшим фактором возникно
вения и распространения слухов являются средства массовой
информации. Как указывалось выше, это объясняется либо от
сутствием, либо недостатком, либо искажением информации.
В то же время надо иметь в виду, что СМИ могут вносить и су
щественный вклад в процесс затухания или даже исчезновения
слухов путем предоставления полной, ясной и своевременной
информации по тем или иным вопросам.

Цикличность слухов может быть различной в зависимости
от обстоятельств. Некоторые из них “умирают” естественно:
одни темы, события потеряли актуальность, другие, наоборот,
вызывают живой интерес. Ведут к прекращению слухов исчез
новение напряженности, страхов, осуществление мероприятий
по их опровержению и т. д.

Слухи и воздействуют на разные субъекты (личность, груп
пу, общество) поразному. На индивидуальном уровне они могут
либо уменьшить эмоциональное напряжение человека, либо, на
оборот, увеличить его. Нередко служат целям развлечения, вре
мяпровождения. На групповом уровне слухи могут повлиять на
поведение тех или иных групп, слоев, общностей людей с точки
зрения определения границ групповой идентичности, деления на
“своих” и “чужих”, определения социального климата группы. На
общенациональном (общесоциальном) уровне слухи могут слу
жить различным целям: “пробного шара” (выяснение реакции на
содержание слухов); дискредитации тех или иных политических
и других оппонентов (особенно в предвыборных кампаниях); про
воцирования населения на действия, выгодные для одной из кон
фликтующих сторон (беспорядки, забастовки, ажиотажный спрос
на продукты и т. д.); введения соперника в заблуждение и т. д.
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В истории и нашей страны, и других стран принимались меры
по профилактике и дезавуированию слухов. В частности, приме
нялись силовые методы борьбы с ними, что не приводило к нуж
ным результатам. Ныне главное внимание обращается на их про
филактику. Она выражается: в уничтожении “питательной сре
ды” их распространения; в мерах предвидения и противостоя
ния чувствам тревоги и неопределенности; в поддержании ин
формационной открытости и правдивости; в формировании у
людей убежденности в деструктивности слухов. Для опроверже
ния слухов часто прибегают к выступлениям официальных лиц,
судебным преследованиям источников слухов и т. д.

Контроль над слухами принимает различные организаци
онные формы: выступления авторитетных лиц, введение цен
зуры, создание соответствующих правительственных учреж
дений и т. д.

Слухи занимают заметное место во всей системе социаль
ной коммуникации, являются одним из факторов, влияющих на
формирование объективного мнения, изменение массового со
знания, степень его зрелости, проявления его качественных ха
рактеристик.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что такое общественное мнение? Каковы его основные
признаки?

2. Субъекты и выразители общественного мнения.
3. Основные факторы формирования общественного мнения.
4. Методы и техники социологического изучения обществен

ного мнения.
5. Слухи как общественное явление: определение, класси

фикация, факторы возникновения и распространения, меры по
их профилактике.

6. Проанализируйте практику изучения общественного мне
ния в вашем трудовом коллективе, районе, городе. Какие стави
лись при этом цели и задачи? По каким вопросам возникала в
последние 2–3 года необходимость изучения общественного мне
ния? Каковы результаты его изучения? Приведите примеры.
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7. Попытайтесь выявить наибольшую действенность раз
личных каналов изучения общественного мнения: анализ писем,
наказов избирателей, обзор материалов печати и др.

8. Каково ваше отношение к всенародному обсуждению
важных документов как методу изучения общественного мне
ния? Когда и по каким вопросам целесообразно его применение?

9. Какие, на ваш взгляд, проблемы наиболее актуальны для
изучения в вашем трудовом коллективе, районе, городе? Попро
буйте это аргументировать.

10. В период общественнополитической практики прими
те непосредственное участие в организации и проведении со
циологического исследования. Организуйте реализацию его
выводов и рекомендаций.

11. На основе наблюдений попытайтесь выявить роль слу
хов в вашем учебном коллективе, по месту работы (вашей, ва
ших родителей и знакомых) и жительства.
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Ãëàâà 30. Ñîöèàëüíàÿ ýêîëîãèÿ

§ 1. Ñîâðåìåííûå ýêîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû

Человечество в течение многих веков формировалось и раз
вивалось в рамках общественноприродной целостности “приро
да—человек” и, несомненно, для того времени справедлив вывод о
том, что “природа” — это мать, а “человек” — это “дитя природы”.
Сегодня жизнедеятельность человеческого сообщества осуществ
ляется в качественно иной системе “человек—техносфера—при
рода”. Если раньше человек был частью природы, он не был отде
лен от нее и не был выше ее, то в наше время, увеличивая свою
техническую мощь, которая имеет тенденцию к постоянному воз
растанию, современный человек все больше и больше отрывается
от природы, в значительной степени развивается как “некое над
природное существо”. С конца XX столетия развитие человечес
кого сообщества преимущественно стало осуществляться в искус
ственном мире; в мире созданным самим человеком.

Как бы не казалось пародоксальным, но люди все чаще ста
ли задумываться над вопросом, ответ на который казалось бы
всем ясен: “Есть ли еще родина, в почве которой — корни чело
века, в которой он укоренен?” На данный вопрос сегодня суще
ствует один ответ, который, вероятно, ближе к истине. Совре
менному человеку грозит утрата корней: “…сейчас под угрозой
находится сама укорененность сегодняшнего человека. Более
того: потеря корней не вызвана лишь внешними обстоятельства
ми и судьбой, она не происходит лишь от небрежности и повер
хности образа жизни человека. Утрата укоренности исходит из
самого духа века, в котором мы рождены”1.

1 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. — М. 1991. С. 106.
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Человек все стремительнее удаляется от естественной при
роды и неудержимо стремится к искусственно создаваемой при
роде. Естественная природа превращается преимущественно в
источник энергии для развития техники, науки, информатики.

В начале XXI в. на долю научнотехнической энергетики
приходится свыше 99% выполняемых в мире работ; в то же вре
мя отметим, что и сегодня практически две трети населения
нашей планеты заняты преимущественно ручным трудом.
С конца XVIII и до середины XX в. используемая обществом
энергетика, по мнению Э. А. АрабОглы, изменялась следующим
образом (табл. 1).

Таблица 1

Источник: Араб4Оглы Э. А. Обозримое будущее. Социальные по
следствия НТР: год 2000. — М., 1986. С. 153.

Технический прогресс будет идти вперед все быстрее и
быстрее, и пока не известно, способны ли люди его остановить
или оказать на него существенное влияние. Сегодня ясно одно,
что такие сферы человеческой деятельности, как “техносфера”
и “наукосфера”, привязали человека к себе, они завладели че
ловеческой волей и его интеллектом. Мир и культура становят
ся полностью технизированными. “Не исключено, что уже за
пределами XXI в. искусственный “неживой мир” и искусствен
ный биологический мир начнут сливаться в единое и неразрыв
ное целое, образуя новую гармонию ноосферной культуры, ко
торая станет уже привычной для населения Земли”1. Мы очень

1 Демиденко Э. С. Ноосферное восхождение земной жизни. — М., 2003.
С. 92.
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близки к тому времени, когда практически не останется ни од
ной важной человеческой функции, физической или психичес
кой, у которой не было бы искусственного аналога, утверждает
Ханс Моравек. Когда это произойдет, наша ДНК окажется не у
дел, проиграв эволюционную гонку конкуренту нового типа1.

Каким же образом сегодня на Земле происходит “процесс
стирания” природного “человекатворца”, созданного на есте
ственносоциальнобиологической основе, каким же образом
“убирается” многовековая культура, сотворенная этим природ
ным “человекомтворцом”? Как и чем расплачивается человек
за “свои достижения”, которые он имеет благодаря развитию
науки, информатике и техники?

Предсказания Римского клуба2 о наступлении к середине
XXI в. “экологического коллапса”, похоже, становятся реаль
ностью. Экотехнологический Апокалипсис как самое глубокое
и глобальное кризисное явление охватывает практически все
стороны жизни человека и планеты. Экологический кризис ка
което время может быть местным, региональным. Однако эко
системы мира соединены воедино биогеохимическими циклами,
структурой переноса и накоплениями вещества. Биосфера как
сообщество всех организмов Земли соответствует мировой эко
системе, ее составными и взаимосвязанными частями являют
ся атмосфера, почва, вода и организмы.

Социотехноприродный человек, разрушая биосферу интен
сивным загрязнением природной среды, вызывает существен
ные изменения в экологическом состоянии Земли. Стремитель
но ухудшаются фундаментальные условия жизни человека —
воздух, вода, почва, растительность, животный мир. Реально
встал вопрос о трагических воздействиях экологического кри
зиса на генофонд человека. Ученые предупреждали о возмож
ности сегодняшних экологических проблемах. Так, более 150 лет

1 См.: Моравек Х. Будущее без нас // Америка. 1993. № 437. С. 6.
2 “Римский клуб” — неправительственное научноисследовательс

кое международное объединение, образованное в 1968 г. американским
ученым Дж. Форрестр и др.
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назад Ж. Ламарк утверждал, что “назначение человека как бы
заключается в том, чтобы уничтожить свой род, предваритель
но сделав земной шар непригодным для обитания”1. Однако че
ловечество и сегодня остается почемуто глухим к “раздираю
щим Космос крикам нашей живой пока, но смертельно изранен
ной, оскальпированной Земли”2.

Экологический кризис отражает проблемы мироощущения
человека, неспособность в современных условиях гонки циви
лизованного общества за сиюминутными благами следовать при
оритетным принципам сосуществования человека и природы.

Экологический кризис характеризуется, в частности, тем,
что человек, общество и государство неспособны преломить тен
денцию ухудшения состояния окружающей среды. Одно из су
щественных проявлений экологического кризиса связано с чрез
мерным потреблением природных ресурсов. В наше время че
ловечество потребляет природных ресурсов гораздо больше
того, что можно изъять из биосферы без ущерба нарушения ее
биохимических циклов и без нарушения способности природы
к самовосстановлению. Современные поколения живут уже за
счет будущих потомков. Рост потребления природных богатств
сопровождается не только истощением природы, но и увеличе
нием масштабов образования отходов.

Деградация природы в России имеет серьезные экономи
ческие и социальные последствия. По оценкам Департамента
экологической безопасности МПР России, сообщенным им в 2002 г.
на научнопрактической конференции в Совете Федерации РФ,
ежегодный экологический ущерб составляет несколько нацио
нальных доходов страны3.

Процесс деградации природы прямо связан с деградацией
человека. Авторитетные зарубежные эксперты ЮНЕСКО и Все
мирной организации здравоохранения считают, что “выживае

1 Ламарк Ж. Аналитическая система положительных знаний чело
века // Избр. произведения. — М., 1959. Т. 2. С. 442.

2 Демиденко Э. С. Ноосферное восхождение земной жизни. С. 109.
3 См.: Бринчук М. М. Экологическое право. М., 2004. С. 28.
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мость русских достигла критической отметки”. Специалисты
периодически проводят исследования “жизнеспособности наро
дов” в зависимости от социальноэкономической политики пра
вительства и экологической ситуации в стране. Коэффициенты
жизнеспособности измеряются по пятибалльной шкале — он
характеризует возможность сохранения генофонда, физиоло
гического и интеллектуального развития нации в условиях про
должения социальноэкономической политики правительства,
осуществляемой на момент обследования конкретной страны.
При этом учитывается и реальная экологическая обстановка.
Так, согласно исследованиям ЮНЕСКО (ВОЗ) в 1992–1993 гг.,
5 баллов не имеет ни одна страна в мире, 4 балла получили Шве
ция, Голландия, Дания, Бельгия, Исландия, 3 балла — США,
Япония, Германия и многие другие “старые” и “новые” индуст
риальные страны.

Коэффициент жизнеспособности России в 1992–1993 гг. был
оценен в 1,4 балла. Балл от 1 до 1,4 рассматривается эксперта
ми, по существу, как смертный приговор нации, население об
речено на постепенное вымирание и деградацию. “Физиологи
ческая и интеллектуальная агония населения может продол
жаться вечно… Нация с таким коэффициентом жизнеспособно
сти уже не имеет внутренних источников поступательного раз
вития и иммунитета. Ее удел — медленная деградация…”1.

Конечно, последствия экологических проблем и экологичес
ких катастроф нельзя не заметить. Тревога ученых за будущее
человека, за будущее Земли затронула и политиков. В июне 1972 г. в
Стокгольме (Швеция) прошла Конференция ООН по вопросам ох
раны природы, в которой приняли участие 113 стран. Одним из ее
итогов стало понятие “экоразвитие” — экологически ориентиро
ванное социальноэкономическое развитие. В 1983 г. была создана
Международная комиссия ООН по окружающей среде и разви
тию. В опубликованном в 1987 г. докладе “Наше будущее” (рус. пер.,
1989 г.) отмечается: “Человечество способно придать развитию
устойчивый и долговременный характер, с тем чтобы оно отвеча

1 Зеленый мир. 1994. № 14. С. 14.
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ло потребностям ныне живущих людей, не лишая будущие поко
ления возможности удовлетворять свои потребности. Концепция
устойчивого развития действительно предполагает определенные
ограничения в области эксплуатации природных ресурсов, но эти
ограничения являются не абсолютными, а относительными и свя
заны с современным уровнем техники и социальной организаци
ей, а также со способностью биосферы справляться с последстви
ями человеческой деятельности… Устойчивое и долговременное
развитие представляет собой не неизменное состояние гармонии,
а скорее процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации
ресурсов, направление капиталовложений, ориентация техничес
кого развития и институциональные изменения согласуются с ны
нешними и будущими потребностями. Мы не утверждаем, что дан
ный процесс является простым и беспрепятственным. Болезнен
ная процедура выбора неизбежна. Таким образом, в конечном счете
в основе устойчивого и долговременного развития должна лежать
политическая воля”1.

В 1992 г. в РиодеЖанейро (Бразилия) состоялась Конфе
ренция ООН по окружающей среде и развитию, где была про
возглашена “необходимость перехода мирового сообщества” на
рельсы устойчивого развития, обеспечивающего должный ба
ланс между решением социальноэкономических проблем и со
хранением окружающей среды, удовлетворение основных жиз
ненных потребностей нынешнего поколения с сохранением та
ких возможностей для будущих поколений”. На специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1997 г. главы 100 госу
дарств подтвердили приверженность принципам устойчивого
развития. Однако за прошедшее время были отмечены лишь
незначительные положительные изменения. При этом сессия
отметила “…усиление разрыва между тем, что было, и тем, что
должно было бы быть сделано”2. В целом ситуация для устой
чивого развития в мире изменилась в худшую сторону.

1 Наше общее будущее. Доклад Международной комиссии по окру
жающей среде и развитию (МКОСР) / Пер. с англ. — М., 1989. С. 20.

2 Кондратьев К. Я. Итоги специальной сессии Генеральной Ассамб
леи ООН // Вестник РАН. 1998. Т. 68. № 1. С. 32.
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§ 2. Ñòàíîâëåíèå ñîöèàëüíîé ýêîëîãèè,
åå ïðåäìåò è îáúåêò

Становление социальной экологии вносит существенный
вклад в процесс интеграции современного научного знания. Со
циальная экология изучает сложные и многозначные отноше
ния в системе “общество—человек—техника—природная сре
да”, открывает общие законы взаимодействия и пути оптими
зации и гармонизации в системе “общество—природа”. Процесс
превращения социальной экологии в общественную науку со
провождался развитием таких наук, как биология, география,
экология, философия и социология. В то же время практичес
кий и теоретический интерес к социальной экологии обуслов
лен развитием общества и культуры в целом, развитием про
мышленности, ростом городов, процессами трансформации в
общественном и индивидуальном сознании. В наше время к фак
торам, которые оказывают свое влияние на развитие социаль
ной экологии, необходимо отнести: процесс глобализации, струк
турные сдвиги, происходящие в размещении экономики, про
блемы энергоснабжения и доступность энергоресурсов, природ
ные и техногенные катаклизмы, рост интенсивности развития
экологических движений и усиление значимости данного фак
тора в политической и социальноэкономической сферах.

В зарубежной науке понятие “социальная экология” неред
ко употреблялось одновременно с понятием “экология челове
ка”, а также “экосоциология”, которая прежде всего уделяла
внимание социологии города. В отечественной социологии, бла
годаря в первую очередь работам социолога О. Н. Яницкого, так
же уделяется внимание экологической социологии.

Экологическая социология (инвайроментальная, от англ.
environment — среда), в качестве самостоятельной социологи
ческой дисциплины, относится к молодым наукам. Общеприз
нано, что свой отраслевой статус экологическая социология ве
дет с создания в 1992 г. в Международной социологической ас
социации Исследовательского комитета “Среда и общество”.
Исторические основы для данного научного направления за
ложили теоретики Чикагской социологической школы еще в 1920 г.,
разрабатывая некоторые социальноэкологические теории.
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На советскую и российскую социальную экологию, кроме
отмеченных общих факторов, оказали существенное влияние и
целый ряд своих, специфичных факторов и причин. Один из со
временных основоположников отечественной экологической
социологии О. Яницкий перечисляет следующие обстоятельства,
при которых происходило становление данной науки:

1) социологи не имели доступа к сведениям о состоянии сре
ды обитания;

2) в общественном сознании культивировалось представле
ние о неисчерпаемости ресурсов, необходимых для неограни
ченного экономического роста;

3) идеология и политика поразному способствовали фор
мированию ориентации на безответственное отношение к при
роде и ее ресурсам;

4) социальноэкономическая жизнедеятельность относилась
к природным условиям как к вторичным и второстепенным;

5) слабое состояние социологии как науки в целом и, по су
ществу, зачаточное состояние отраслевой экологической соци
ологии;

6) образование, наука и пропаганда существенно возвыша
ли в общественном сознании роль и значимость технических и
научных достижений и снижали интерес к экологической, при
родной основе человека и общества1.

В своей работе мы будем в большей степени использовать
термин “социальная экология”, вероятно по той простой причи
не, что пока данное понятие является более устоявшимся. В то
же время отметим на необычайно широкое использование тер
мина “экология”. Например: экология — часть биологии (био
экология), экология — наука о выживании в окружающей сре
де, географическая экология, глобальная экология, аутоэколо
гия (организм и его среда), экосоциология катастроф и т. д.2.

1 См.: Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. — М., 1998. С. 496–497.
2 Подробнее о типологии экологических предметов См.: Реймерс Н. Ф.

Охрана природы и окружающей человека среды. Словарьсправочник. —
М., 1992. С. 300–301.; Социология: Учебник / Под ред. П. Д. Павленка.
С. 772–775; Социология в России / Под ред. В. А. Ядова. С. 513.
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На наш взгляд, не следует забывать, что дифференциация
и интеграция — это две стороны единого процесса познания. Их
нельзя абсолютно противопоставлять друг другу. Дифференци
ация лишь одна из сторон процесса познания, и она тем глубже,
чем дальше мы проникаем в мир непознанного. Однако, как бы
глубоко ни проникала дифференциация, она не в состоянии обес
печить познание общего объекта как целого. Для этих целей не
обходима интеграция, тем более если речь идет о познании вза
имодействия между деятельностью человека и природой.

В целом, говоря об истоках становления социальной эколо
гии, необходимо указать на следующие широко известные при
чины. Социальная экология изначально была социальнофило
софским направлением, а не научным. Социальная экология —
наука интегральная, ей, естественно, приходится опираться, с
одной стороны, на знания и опыт таких наук, как география,
биология, а с другой — нужны знания и методы философии, со
циологии, экономики.

Теоретическое и общеметодологическое основание для
становления и развития социальной экологии создает филосо
фия. Данная позиция поддерживается многими учеными1.
Объектом социальной экологии является система “общество—
природа”, в качестве предмета для социальной экологии выс
тупают отношения в системе “общество—человек—техника—
природная среда”2.

Термин “экология” был предложен в 1866 г. Э. Геккелем в
книге “Всеобщая морфология организмов”. Под этим он пони
мал изучение всей совокупности взаимоотношений живого с
окружающей средой, как органической, так и неорганической.
Термин “социальная экология” был предложен МакКензи в
1935 г. Под социальной экологией он понимал экологию живот
ных и экологию растений. В наше время понимание социальной

1 См.: Гирусов Э. В. Основы социальной экологии. — М., 1998; Марков
Ю. Г. Социальная экология. М., 1990; Маркович Д. Ж. Социальная эколо
гия. — М., 1996; Комаров В. Д. Социальная экология — философские ас
пекты. — Л., 1990.

2 Комаров В. Д. Социальная экология — философские аспекты. С. 64–76.
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экологии в значительной степени обогатилось и усложнилось.
Диалектически и системно взаимодействуя с другими науками,
социальная экология сегодня решает ряд актуальных задач:

• анализирует природную среду как сложную, дифферен
цированную систему, различные компоненты которой находятся
в динамической равновесии;

• рассматривает биосферу Земли как экологическую нишу
человечества, связывая окружающую среду и деятельность
человека в единую систему “природа—общество”;

• раскрывает воздействие человека на природные экосистемы;
• ставит вопрос об управлении и рационализации взаимо

отношений человека и природы;
• вносит существенный вклад в процесс интеграции совре

менного научного знания”1.
Социальная экология изучает сложные и многозначные от

ношения в системе “общество—человек—техника—природная
среда”, открывает общие законы взаимодействия и пути опти
мизации и гармонизации отношений в системе “общество—при
рода”2.

Социальная экология устанавливает общие закономернос
ти и принципы взаимодействия человека и окружающей среды.
Законы развития природы — законы более высокого порядка
для человека в сравнении с законами развития общества. Зако
ны природы — это объективные законы. Знание и соблюдение
законов природы в деятельности человека и общества имеют
решающее значение и оцениваются как императив. Учет и со
блюдение законов природы при принятии экономических, уп
равленческих, правовых, экологически значимых решений яв
ляется одним из методологических условий решения экологи
ческих проблем.

Известный американский ученыйэколог Б. Коммонер сво
дит основные законы экологии к следующему:

1 Бганба В. Р. Социальная экология. — М., 2004. С. 11–12.
2 См.: Комаров В. Д. Социальная экология — философские аспекты.

С. 76.
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1) все связано со всем;
2) все должно кудато деваться;
3) “природа знает лучше”;
4) ничто не дается даром1.
Российский эколог Н. Ф. Реймерс сформировал следующие

социоэкологические законы:
1) закон социальноэкологического равновесия (необходи

мого сохранения равновесия между давлением на среду и вос
становлением этой среды, как природным, так и искусственным;

2) принцип культурного управления развитием (наложение
ограничений на экстенсивное развитие, учет экологических ог
раничений);

3) правило социальноэкологического замещения (необхо
димость выявления путей замещения человеческих потребнос
тей);

4) закон социальноэкологической необратимости (невоз
можность поворота социальных движений вспять от сложных
форм к более простым);

5) закон ноосферы В. И. Вернадского (неизбежность транс
формации биосферы под влиянием мысли и человеческого тру
да в ноосферу, т. е. сферу, в которой разум становится домини
рующим в развитии системы “человек—природа”)2.

§ 3. Ïóòè ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì

Несмотря на большое значение, которое придается в пос
ледние годы проблемам защиты окружающей среды, экологи
ческая ситуация продолжает ухудшаться как в целом во всем
мире, так и в России.

Для нахождения оптимальных путей решения экологичес
ких проблем необходимо вернуться к познанию тех отношений,
которые человек имел с природой в недалеком прошлом. В про

1 См.: Коммонер Б. Замыкающийся круг. Природа. Человек. Техно
логия. — Л., 1974. С. 32.

2 Реймерс Н. Ф. Экология (Теории и законы. Правила, принципы и
гипотезы). — М., 1994. С. 285.
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цессе истории человечество реализовывало следующие основ
ные концепции отношения общества с природой.

1. Концепция потребительского отношения к природе.
В практическом плане это означало, что природа — это кладо
вая для человека, и от нее надо брать все, что необходимо для
развития материального производства и создания богатства для
общества. Потребительская концепция была и есть во всех го
сударствах, она реализовывалась столетиями. Закономерным
результатом потребительского отношения к природе является
расплата в виде истощения и деградации природных ресурсов;
естественно, это адекватным образом сказывается на человеке
и обществе в целом.

2. Концепция невмешательства в природу. В теоретическом
плане данная концепция исходит из того, что природные про
цессы и явления осуществляются на основе объективных зако
номерностей, которые во всех случаях и по всем параметрам
превосходят человеческие знания и действия. Поскольку все
гда и повсеместно “природа знает лучше”, то не следует вме
шиваться в природу с целью “исправления” или “улучшения”
ее положения. Без учета законов развития природы деятель
ность человека оборачивается негативными последствиями.
Однако на практике человек в ходе общественного развития не
может не вмешиваться в природу.

3. Учение о ноосфере. Русский ученый В. И. Вернадский в
первые годы XX в. поставил вопрос о месте человека в обще
планетарном развитии. По его утверждению, человеческий ум
превращается в геологообразующую силу. Поэтому человек обя
зан принять на себя ответственность за будущее природы.

В. И. Вернадский отмечал, что под влиянием науки и труда
биосфера переходит в новое состояние — ноосферу. Ноосфера —
это гармонично преобразованные научной мыслью отношения
между людьми, между природой и обществом, органическими
и неорганическими, сознательными и бессознательными сила
ми мира. Человеческая деятельность есть часть самой приро
ды, реальная движущая сила мироздания. Ноосфера невозмож
на без этических и правовых сторон верховенства человеческо
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го разума. Разум человека берет на себя миссию определить
развитие мира, он призван спасти человечество от гибели.

Учение о ноосфере подчеркивает значение идей естествен
ного права и естественной справедливости. Осваивая природу,
человек преобразовывает себя с соответствиями с законами при
роды, природными императивами. Благодаря этому он способен
сохранять за собой меняющиеся на каждом историческом эта
пе функции регуляции и контроля над социальными и естествен
ными процессами.

На практике учение о ноосфере оказывается нереализован
ным. В условиях глобального экологического кризиса учение о но
осфере имеет огромное теоретическое и практическое значение.

4. Концепция ограничения экономического развития, по
требностей и народонаселения. Данная концепция — это реак
ция на результаты истощения и деградацию природы. Основа
тели концепции, члены Римского клуба, исходят из ближайших
перспектив экологического “коллапса” и связанного с этим ги
белью человечества. Они призывают человечество к регулиро
ванию роста населения, ограничению своих потребностей, к на
хождению гармонии с природой. Призывы к торможению эко
номического развития на практике не нашли поддержки.

5. Концепция устойчивого развития. Это новая концепция,
и пока она имеет поддержку мирового сообщества. На процессы
ее становления, признания и развития огромное влияние ока
зывает природоохранительная деятельность ООН. Под устой
чивым развитием понимается экологически обоснованное эко
номическое и социальное развитие. Это такое развитие, кото
рое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ста
вит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности.

Ориентированная на длительную перспективу модель ус
тойчивого развития основана на идее равенства интересов на
стоящего и будущего поколений, следовательно, она учитывает
не только экологический, но и временной фактор.

Закрепленная в нормах права модель устойчивого разви
тия служит формой регулирования социальной ответственнос
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ти современного общества за создание условий для будущих
поколений иметь возможность для удовлетворения разнооб
разных потребностей в процессе своего взаимодействия с при
родой.

Скорее всего могут появиться и новые научнотеоретичес
кие концепции взаимоотношений человека и природы. Однако
экологический кризис продолжает набирать свои обороты, и его
результаты становятся все масштабнее и трагичнее. Каковы же
основные причины кризисного состояния окружающей среды?

Главная причина глобального экологического кризиса обус
ловлена природопотребительской идеологией человечества.
Она, в свою очередь, включает в себя множество других при
чин, которые, дополняя друг друга, решают “посвоему” зада
чи этой главной проблемы.

К этим другим причинам, способствующим распростране
нию и углублению экологического кризиса, относятся, по мне
нию М. М. Бринчука, следующие:

1. Отсутствие или дефицит политической воли государ4
ства к последовательному, эффективному осуществлению де
ятельности по охране окружающей среды и обеспечению раци
онального природопользования. Практическая деятельность по
охране природы, как правило, подменялась и подменяется сло
вами о важности охраны. В результате остаются нереализован
ными практически все наиболее значимые нормативные пред
писания в данной сфере.

О реальном отношении российского государства к решению
экологических проблем в стране свидетельствует то, что эколо
гическая обстановка, по оценкам специалистов, является прак
тически неуправляемой.

2. Слабо развитое законодательство и право в сфере взаи4
модействия общества и природы. Несмотря на то, что в после
днее время в России принят ряд законов по вопросам окружаю
щей среды, обновлено природоресурсное законодательство, в
целом экологическое законодательство в стране остается мало
развитым. Принимаемые законы имеют серьезные дефекты:
обилие декларативных положений; слабое регулирование про
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цедур (экологического нормирования, лицензирования, серти
фикации, аудита); отсутствие эффективных механизмов реа
лизации нормативных требований.

3. Дефекты организации государственного управления
природопользованием и охраной окружающей среды. Речь идет
прежде всего об отсутствии оптимальной системы специально
уполномоченных государственных органов, призванных орга
низовать и обеспечить исполнение требований законодательства
в данной сфере. В Российской Федерации чуть ли не ежегодно
происходит реорганизация системы государственных органов
управления в сфере взаимодействия общества и природы и, к
сожалению, не в направлении ее улучшения.

4. В общественном развитии России, как и раньше, предпоч4
тение отдается развитию экономики и удовлетворению эконо
мических интересов без необходимой увязки с экологическими
потребностями человека и экологическими возможностями при
роды. Как известно, экономическое развитие — главный фактор
отрицательного воздействия на состояние окружающей среды.

5. Дефицит финансирования программ и мероприятий по
охране окружающей среды. Традиционно финансирование в
данной сфере осуществляется по остаточному принципу.

6. Дефицит специалистов4экологов: юристов, экономистов,
социологов, инженеров и др.

7. Крайне низкий уровень правосознания, экологических
знаний и экологической культуры. Низкий уровень общей и
экологической культуры, невиданное нравственное падение об
щества, безнаказанность — общий фон, на котором происходит
деградация природы1.

Большинство ученых считают, что у человечества для ре
шения проблем, связанных с экологическим кризисом и реше
нием вопроса собственного выживания, крайне мало времени,
это несколько десятков лет.

Практически все ученые также согласны по представлению
основных путей выхода из экологического кризиса. Перечислим

1 См.: Бринчук М. М. Экологическое право. С. 35–38.
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наиболее широко распространенные пути решения экологичес
ких проблем.

1. Формирование нового экологоправового мировоззре
ния на основе учения русского ученого В. И. Вернадского о
ноосфере.

2. Реализация государственной экологической политики.
3. Развитие и воплощение в социальную практику совре

менного экологического законодательства.
4. Создание оптимальной системы органов государственно

го управления природопользованием и охраны окружающей
среды.

5. Государство должно обеспечить финансирование мероп
риятий по обеспечению рационального природопользования и
охраны окружающей среды.

6. Развитие общественных экологических движений.
7. Совершенствование экологического воспитания и подго

товка специалистовэкологов.
8. Активный риск — важнейший элемент динамичной эко

номки и прогрессивного общества. Общество должно научиться
управлять социальными и экологическими рисками.

9. В современном обществе возрастает не только потенциал
экологической угрозы для общества, но и способность решать
эту угрозу, используя науку и технику.

10. Экологическое сознание должно сформировать элемент
нетерпимости к загрязнению природы и ее уничтожению, ина
че, если люди терпеливо сносят одни притеснения и неприят
ности, будут, скорее всего, также терпеливо сносить и другие
недостатки и ущербности.

11. Необходимо пересмотреть социальную, экологическую
и медицинскую политику, связанную с предельно допустимы
ми величинами загрязнения природы и здоровья человека. Все
эти предельные величины осуществляют обман людей. Нельзя
политикам, врачам, социологам, юристам и экологам вести на
учные дискуссии о допустимой мере отравления природы и че
ловека.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Почему экологические проблемы сегодня особенно акту
альны?

2. Как взаимосвязаны социальная экология и другие науки?
3. Какие вы знаете основные концепции отношения обще

ства с природой?
4. В чем состоит сущность концепции устойчивого разви

тия общества?
5. Раскройте сущность закона “ноосферы” русского учено

го В. И. Вернадского.
6. Предложите пути выхода из экологического кризиса в

мире и в России.
7. Приведите конкретные примеры, подтверждающие

объективность основных законов экологии.
8. Назовите основные факторы, которые загрязняют окру

жающую среду в той местности, где вы проживаете.
9. Приведите реальные положительные примеры охраны

природы, которые вы знаете лично.
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Ãëàâà 31. Áþðîêðàòèÿ

Актуальность изучения бюрократизма как общественного
явления обусловливается рядом факторов. Вопервых, объек
тивной потребностью усиления организованности во всех сфе
рах общественной жизни. Вовторых, противоречием между
этой объективной потребностью и связанной с нею иерархиза
цией общества и развитием демократии, включением широких
слоев населения в общественную жизнь, в политическую дея
тельность. С этим связана также необходимость нахождения
оптимального соотношения между профессионалами и непро
фессионалами в управленческом процессе, между управляю
щими и управляемыми, руководителями и подчиненными.
В третьих, если говорить о нашей стране, то актуальность изу
чения данной проблемы предопределяется нарушениями, де
формациями норм жизни гражданского общества и связанной с
этим необходимостью формирования демократического обще
ства, правового государства, углубления и расширения самоуп
равленческих начал, осуществления в интересах народа реформ
во всех сферах жизни.

В данной главе с учетом специфики политической социо
логии рассматриваются понятие и сущность бюрократии, при
чины живучести и усиления бюрократизма в нашем обществе,
основные условия его преодоления, роль в этом процессе социо
логических исследований.

§ 1. Áþðîêðàòèÿ êàê îáùåñòâåííîå ÿâëåíèå

Термин “бюрократия” образован сочетанием двух слов:
франц. bureau — бюро, канцелярия и греч. kratos — сила, гос
подство, власть. В буквальном смысле термин означает “господ
ство канцелярии” и употребляется в нескольких значениях:
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1) слой высших чиновников в государстве; 2) канцелярщина, во
локита, пренебрежение к существу дела ради соблюдения
формальностей.

Во втором значении термин “бюрократия” совпадает с тер
мином “бюрократизм”. Кроме того, существует и более общее
определение бюрократии и бюрократизма как системы управ
ления, которая характеризуется оторванностью центра, адми
нистрации от народа и защиты интересов господствующего
класса, того или иного слоя, социальной группы.

Бюрократия — явление историческое. Ее формы менялись
на протяжении истории в связи со сменой типов и видов обще
ственноэкономического устройства. Зачатки бюрократии воз
никли уже в государствах Древнего Востока, что было обуслов
лено обособлением сферы государственного управления. Исто
рики отмечают развитую бюрократию в Древнем Китае. Слож
ные бюрократические системы существовали в Римской импе
рии и Византии. В Средние века в странах Западной Европы
мощным бюрократическим аппаратом обладали королевская
власть и церковь. Усиление бюрократии предопределялось уси
лением королевской власти и абсолютизма.

В докапиталистических формациях бюрократия существо
вала прежде всего как форма политической организации. Од
нако с возникновением и развитием капитализма она становит
ся неотъемлемым свойством любой социальной организации,
начиная с государства и кончая управленческими структурами
предприятий, фирм, добровольных организаций и т. д. Особен
но усилилась бюрократизация общества в XX в., что связано с
объективным ходом социальноэкономического развития, ког
да возникла необходимость выработки общих принципов рабо
ты социальных организаций, включающих в себя структуру
управления, иерархию должностей и постов, строгое разделе
ние функций, правила информирования руководства, соответ
ствующую дисциплину. Объективная основа бюрократии, ее
всеобщий характер предопределяются потребностью целенап
равленного воздействия на социальные структуры и процессы
и на деятельность социальных организаций. Иначе говоря, бю
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рократия, будучи одной из форм осуществления властных фун
кций, элементом механизма интеграции и социального регули
рования, безусловно, может быть оценена как явление и необ
ходимое, и неизбежное. Но не только.

Сложность и противоречивость данного явления, бюрокра
тизация всех сфер жизни общества обусловили необходимость
осмысления бюрократии. Теоретические истоки современной
теории бюрократии были заложены еще французским социа
листомутопистом К.А. СенСимоном (1760–1825), обратившим
внимание на особую роль организации в развитии общества. Он
справедливо полагал, что в будущем власть будет передавать
ся не по наследству, а сосредоточится в руках тех, кто обладает
специальными знаниями.

Научное описание бюрократии предложил Гегель. Он исхо
дил из принципа разделения власти между государством и граж
данским обществом, положив в основу анализа деятельность кор
пораций (замкнутых организаций). Определенный вклад в раз
работку проблем бюрократии внес О. Конт. В частности, он под
черкивал, что социология теоретически обосновывает органичес
кую связь “порядка” и “прогресса”, тем самым завершая спор
“анархистов”, не признающих “порядок”, и “ретроградов”, отвер
гающих прогресс. Отметим также важную мысль Конта о том, что
в складывании социальных организаций немалую роль надо от
водить “стихийным”, “естественным” тенденциям.

Однако только у М. Вебера проблематика бюрократии впер
вые была представлена системно. Он исходил из того, что бю
рократия — наиболее рациональная форма осуществления вла
сти, особенно в государстве, функционирующем на правовых
принципах. Его заслуга состоит в выделении основных призна
ков бюрократии как механизма управленческой деятельности,
в описании типа бюрократического функционера в рамках сис
темы “легального господства”.

Актуальными представляются и на сегодняшний день вы
деленные М. Вебером основные признаки бюрократии:

1) руководство официальными делами осуществляется не
изменными методами;
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2) решение опирается на комплекс норм и принципов, ко
торые определяют обязанности каждого функционера и его уп
равленческоисполнительной деятельности;

3) властные функции и ответственность каждого функцио
нера, представляющие часть иерархической властной системы,
определяются не его индивидуальными качествами, а занимае
мым функционером местом в этой системе;

4) средства, обеспечивающие властные функции функцио
нера, являются прерогативой властной системы, а не функцио
нера. Последний несет ответственность лишь за использование
этих средств при осуществлении порученных ему функций;

5) весь процесс функционирования бюрократической сис
темы (и его подсистем) представляет собой субпроизводство
документов, выражающих властную волю вышестоящей влас
тной системы (а в производстве собственных властных докумен
тов — в пределах своих функций).

С точки зрения М. Вебера, бюрократическая организация
характеризуется эффективностью, достигаемой за счет стро
гого разделения обязанностей между членами организации;
строгой иерархией власти; формально установленной и четко
зафиксированной системой правил, обеспечивающей единооб
разие управленческой деятельности; безличностью админист
ративной деятельности и эмоциональной нейтральностью отно
шений, складывающихся между функционерами организаций.

Безличность, рациональность, строжайшую регламентиро
ванность, ограниченность ответственности М. Вебер считал
“идеалом” всякой организации. Бюрократическое управление,
с его точки зрения, наиболее совершенная и эффективная фор
ма господства, и потому для потребностей массового повседнев
ного управления оно просто неизбежно. Выбор возможен толь
ко между “бюрократизацией” и “дилетантизмом” управления.
Позитивные стороны бюрократии Вебер видит в ее предметном
знании технологии управления, в переводе задач и целей поли
тического характера в рациональнотехнологические формы и
нормы управления. В то же время он видит опасность в тоталь
ной бюрократизации общества, чему могут, как он считал, про
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тивостоять только парламентское устройство и многопартий
ность как факторы, нейтрализующие бюрократическую агрес
сивность аппарата, узурпаторские тенденции бюрократии.

Безусловно, в веберовской концепции “рациональности”
есть немало позитивного. Она исходит из необходимости управ
ления в обществе и содержательной структуризации управлен
ческого процесса, осуществление которого неотвратимо требу
ет соблюдения определенных правил, наличия специально под
готовленных кадров, соподчиненности как этих кадров, так и
управленческого субъекта и объекта управления в целом. От
сюда — объяснимая “рациональность” веберовского подхода.

Концепция Вебера была в дальнейшем развита такими его
последователями, как А. Гоулднер, М. Крозье, С.М. Липсет, М.
К. Мертон, Ф. Селзник и др. Главное внимание в исследовании
бюрократии они уделяли анализу функций и структур бюрок
ратической организации, рассматривали бюрократизацию как
процесс, характеризующийся “рациональностью”, которая
внутренне присуща капиталистическому обществу.

В целом поддерживая идеи М. Вебера, его последователи
внесли определенные уточнения в его концепцию, но в то же
время постепенно стали от нее отходить. В их работах заметен
переход к более реалистической модели, представляющей бю
рократию как “естественную систему”, которая включает в себя
наряду с рациональными моментами и иррациональные, наря
ду с эмоциональнонейтральными и личностные моменты (“че
ловеческие отношения”) и т. д. Так, Р. Майкелсон, Ф. Селзник,
Т. Парсонс применили к анализу понятия “бюрократия” поня
тие дисфункции. Р.К. Мертоном подмечена была такая наибо
лее распространенная дисфункция бюрократической организа
ции, как перенесение ее функционерами акцента с целей орга
низации на ее средства, в результате чего сами средства (иерар
хизация власти, строгая дисциплина, неукоснительное следо
вание правилам, инструкциям и т. д.) превращаются в самоцель.

В западных теориях бюрократии одним из важнейших яв
ляется вопрос об узаконении (легитимации) бюрократической
власти. Так, рассматривая проблему видов власти, Э. Голднер
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различает два типа бюрократии — представительную (опира
ющуюся, в частности, на знание и умение) и авторитарную (при
меняющую для упрочнения своей власти различные санкции).
Заслуживает быть отмеченной работа американского социоло
га Ч.Р. Миллса о “властвующей элите” как союзе промышлен
ной, политической и военнобюрократической элит. В ряде своих
работ проблемы бюрократизации исследовал Д. Белл (США), пи
савший, в частности, о чиновничьем мире и “меритократии” —
просвещенных специалистахинтеллектуалах постиндустриаль
ного общества.

Следует также отметить, что проблемы бюрократии заня
ли определенное место и в отечественной науке, правда, при
этом бюрократия рассматривалась преимущественно с негатив
ной позиции как бюрократизация. Показательно, что долгие годы
в советском обществе господствовала точка зрения, согласно
которой бюрократия может существовать только при капита
лизме: в условиях частной формы собственности, эксплуатации
человека человеком, классовых антагонизмов. Тезис об отсут
ствии бюрократии при социализме практически не подвергал
ся сомнению. Речь шла лишь об остаточных проявлениях бю
рократизма как о стиле, способах управления, присущих лишь
отдельным руководителям или отдельным органам исполни
тельной власти. При этом анализ реальной жизни подменялся
высказываниями классиков марксизмаленинизма. Это и пре
допределило то обстоятельство, что в отечественной литерату
ре серьезных исследований по данному вопросу не проводилось,
разработки, касающиеся проблем бюрократии, не значились в
планах научноисследовательских работ ни одного из ведущих
институтов обществоведческого профиля.

Дефицит научных исследований отчасти восполнялся сред
ствами массовой информации, в частности, в газетных матери
алах, прямо посвященных проблеме бюрократизации или по
путно фиксирующих факты бюрократизма в функционирова
нии управленческих структур. Только под влиянием обществен
ных потребностей, изменений в жизни страны со второй поло
вины 1980х гг. стали появляться работы экономистов, юристов,

 

                             5 / 75



590

историков, философов, социологов и психологов (В. К. Борисов,
А. В. Бузгалин, А. И. Колганов, Б. П. Курашвили, Ю. А. Левада,
Р. И. Хасбулатов, А. Г. Худокормов и др.), посвященные бюрок
ратизму в условиях советского общества.

Важно отметить, что при всех различиях в понимании бю
рократии социологи и другие обществоведы едины в одном: глав
ным атрибутом бюрократии является власть, понимаемая как
возможность распоряжаться, повелевать людьми, материаль
ными и духовными благами, жестко регламентировать отноше
ния между социальными институтами и группами, монополи
зировать информационные системы, насаждая тем самым оп
ределенные стереотипы сознания и поведения людей.

§ 2. Îáùèå è íàöèîíàëüíî-ñïåöèôè÷åñêèå ÷åðòû
áþðîêðàòèè. Êàðüåðà êàê ÿäðî áþðîêðàòè÷åñêîé ñèñòåìû

Бюрократия — это сложное социальное явление, необхо
димое и неизбежное, продукт развития общества, процесса раз
деления труда на управляющих и управляемых. Как слой уп
равляющих людей бюрократия призвана осуществлять реали
зацию не только “общих дел”, вытекающих из природы всякого
общества. Она выполняет также специфические функции, по
рожденные противоположностью между правительством (вла
стью) и народными массами. При этом бюрократия не только
служит орудием одних социальных групп против других, но и
стремится подчинить действительные потребности общества,
задачи, нормы и процедуры нормального его функционирова
ния своим своекорыстным целям, целям самосохранения и ук
репления собственных позиций. И, как показывает история,
бюрократия при этом демонстрирует поразительную приспо
собляемость. Ее основными чертами являются: отчуждение вла
сти от народа и концентрация власти в руках чиновничества,
стремящегося ослабить контроль за своей деятельностью или
вообще избежать его.

Следовательно, бюрократия — это разновидность органи
зации публичной власти, система социального управления, от
чужденная от объекта управления и стоящая над ним.

 

                             6 / 75



591

Функционирование структур публичной власти неизбеж
но ведет к их бюрократической рациональности, обусловленной
специализацией и кооперацией управленческого труда. Бюрок
ратическая рационализация характеризуется определенными
свойствами: выхолощенностью целей деятельности, рациональ
ной в средствах и частностях и иррациональной в целом; диф
ференциацией функций, стандартизацией методов работы, рег
ламентацией действий, безличными правилами; “деперсонали
зацией”, т. е. исключением личных соображений из исполнения
служебных обязанностей, строгой дисциплиной труда; много
ступенчатой иерархией должностей и обеспеченной карьерой
при соблюдении определенных условий.

Увеличение числа управленцев, вызванное, в частности,
дроблением управленческих функций, приводит не только к
отчуждению чиновников от масс, но и к противопоставлению
профессионалов (“верхней бюрократии”) рядовым служащим
управленцам, ко все большему влиянию по линии “сверху вниз”
и снижению влияния “снизу вверх”.

Бюрократизация во все времена имела и имеет свою наци
ональногосударственную специфику, которая обусловлена в
первую очередь общественноэкономическим строем, степенью
развития демократических традиций, уровнем культуры насе
ления, нравственной зрелостью общества. Бюрократизация об
щества находится в прямой зависимости от природы государ
ственной власти, конкретного государства, его особенностей, от
политического режима. Последнее особенно важно, поскольку
сущность политического режима определяется степенью демок
ратии, предполагающей народовластие на основе всеобщих вы
боров; развитое самоуправление народа, находящее выражение,
в частности, в сети разветвленных институтов самоуправления;
реальные полномочия представительных органов власти; реа
лизацию свободы слова, гласности; право и возможность конт
роля общественностью всех сторон деятельности государствен
ных органов, государственного аппарата.

С точки зрения сказанного важна (и возможна) характери
стика российской бюрократии, связь с которой советской бю
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рократии, особенно в первые послереволюционные годы, несом
ненна. В России бюрократия развивалась в тесной связи с цент
рализацией государства и ростом аппарата самодержавия1, пре
вратившись в XVIII–XIX вв. в военнополитическую государ
ственную машину. Это была “крепостническая бюрократия”.
Военнофеодальный, самодержавноабсолютистский характер
государства превращал российскую бюрократию в реакционную
силу, придавал ей такие качества, как полнейшая беспринцип
ность и искусное лицемерие, гигантские размеры казнокрадства,
антинародный дух, строжайшая иерархия и чинопочитание.

Характерными чертами российской бюрократии были
(к сожалению, остаются и поныне) неудовлетворительная орга
низация дела, приверженность старым методам, схемам, стиль
деятельности, базирующийся на различных согласованиях, ут
верждениях, отписках, порождающих канцелярщину, волоки
ту, формализм. Характерна чрезмерная осторожность отече
ственных бюрократов, избегающих даже малейшей ответствен
ности. Особую угрозу представлял и представляет хозяйствен
ный бюрократизм, разновидностями которого являются ведом
ственность и местничество, т. е. отстаивание приоритета той или
иной отрасли или территории даже в ущерб общенародным ин
тересам.

Бюрократия может рассматриваться как специфический
слой (группа) людей, которых объединяют особые групповые
интересы и ценностные ориентации. Их характеризует сходство
представлений о своем месте в обществе и представление об
щества о месте данной социальной группы в нем. Данному слою
людей свойственны особое самосознание, которому присущи
безразличие к социальному смыслу и социальным последстви

1 В начале ХIХ в. (1804–1805) Российская империя насчитывала при
мерно 13 тыс. чиновников. В середине ХIХ в. (1847) их число возросло по
сравнению с началом века в 4,5 раза и составило 61 тыс. В конце ХIХ сто
летия в России было уже около 385 тыс. чиновников. Таким образом, на
протяжении столетия их количество выросло почти в 30 раз (См. Мака
ренко В. Н. Бюрократия и государство: Ленинский анализ бюрократии цар
ской России. — Ростов н/Д, 1987. С. 34.
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ям собственной деятельности, ведомственные или местнические
интересы, высокомерное отношение к народу, пренебрежение
к демократическим ценностям, чувство социального превосход
ства, питающееся их представлениями об особой значимости
своего труда и т. д.

Сама бюрократическая система управления объективно
формирует особый тип личности. Бюрократизированный инди
вид характеризуется специфической этикой политического и
идейноморального конформизма, психологией верности (без
думной или чаще всего показной) существующим порядкам,
ориентацией на соответствие мнениям и требованиям непосред
ственного окружения.

Для чиновникабюрократа государственная цель, которую
он призван формально реализовать, превращается в личную цель,
в погоню за чинами, в делание карьеры. Именно карьера — ядро
бюрократической системы ценностей.

Карьера трактуется в социологии как продвижение чело
века по ступеням производственной, имущественной, социаль
ной или иной иерархии1. Это — нормальное состояние для каж
дого человека в процессе его трудовой и общественной деятель
ности. До последнего времени в отечественной литературе ка
рьера рассматривалась преимущественно в негативном плане,
с оттенком осуждения, как карьеризм. Однако карьера и карье
ризм хотя и взаимосвязанны, но отнюдь не тождественны.

Характер, тип карьеры, темп ее достижения предопреде
ляются в первую очередь существующими общественными от
ношениями, объективными возможностями, которые создает
общество человеку. Вместе с тем карьера во многом обусловли
вается обстоятельствами жизни конкретного индивида, его лич
ными способностями, целеустремленностью, волей, семейным
положением, состоянием здоровья и т. д.

Нормальная карьера (продвижение) обеспечивается через
механизмы социального отбора наиболее способных в различ

1 Карьера понимается также как достижение известности, славы или
материальной выгоды. Термин w, “карьера” употребляется и для опреде
ления рода занятий, профессии (карьера артиста, врача и т. д.).
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ных областях жизни: сфере образования, трудовой, обществен
нополитической, военной, религиозной деятельности, сфере
искусства, спорта, науки и т. д. Для естественного (нормально
го) продвижения требуется открытая и честная состязатель
ность на всех этапах учебы и трудовой деятельности человека с
предоставлением талантливым людям определенных, зафикси
рованных в законах, привилегий.

В нашей стране также действовали механизмы отбора луч
ших, но они во многом были деформированы административно
командной системой, в частности, отсутствием демократически
организованных выборов, непременным членством в КПСС для
большинства типов карьеры, профессиональной компетентно
стью части аппарата, низкой исполнительской дисциплиной,
ориентацией работников аппарата на удовлетворение своих
интересов, дефицитом чуткости и тактичности.

Происходящие в стране изменения сняли многие препоны
в осуществлении карьеры. Однако незавершенность демокра
тических преобразований, еще только формирующаяся много
партийная система, кризис общества, жесткое противостояние
политических сил не дают возможности нормального решения
этого вопроса многим слоям населения.

В социологии карьера изучается путем фиксации продви
жения граждан по ступеням квалификационной, должностной
и иной иерархии. С этой же целью изучаются личные планы
людей в различные периоды их жизни. Естественно, что здесь
применимы прежде всего лонгитюдные исследования, позволя
ющие фиксировать социальные и другие позиции людей в на
чале их жизненной, трудовой деятельности и к моменту иссле
дования. При этом могут быть использованы все основные со
циологические методы, в первую очередь опросы и изучение
соответствующих документов (трудовые книжки, автобиогра
фии и т. д.). Интересную и содержательную информацию могут
дать материалы избирательных кампаний, стенографические
отчеты съездов общественных организаций, сессий высших и
местных органов власти и т. д.
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Карьера рассматривается в позитивном значении не случай
но. Жизнь показывает, что многие управленцы (“бюрократы”)
эффективно работающие специалисты, люди, совершающие ка
рьеру на законном основании, на основе состязательности, про
движения по служебной лестнице в силу несомненных своих до
стоинств в той или иной области деятельности, в данном случае в
управленческой. В то же время нередко карьера оборачивается
своей обратной стороной — карьеризмом, явлением злободнев
ным в управленческих структурах. В целом карьеризм представ
ляет собой беспринципную погоню за личным успехом в служеб
ной, научной или другой деятельности, вызываемую корыстны
ми целями в ущерб общественным интересам, стремлением к
продвижению по службе любой ценой. Бюрократизация, обуслов
ленная прежде всего общественными факторами, порождает оп
ределенный тип личности — карьеристаконформиста, т. е. при
способленца, пассивно принимающего существующий порядок
вещей, господствующее мнение и т. д. Данный тип личности ха
рактеризуется отсутствием собственной позиции, беспринцип
ным и некритическим следованием любому образцу, обладающе
му наибольшей силой давления (имеются в виду мнение большин
ства, авторитет, традиции и т. д.). Конформисткокарьеристский
тип личности типичен для авторитарнобюрократической систе
мы. Бюрократизация начинается там и тогда, где и когда на сме
ну профессионализму и авторитету человека как индивидуаль
ности приходит авторитет места в системе социальной иерархии,
а кадровая политика сориентирована на личную преданность.

§ 3. Ïðè÷èíû ñîõðàíåíèÿ è óñèëåíèÿ
áþðîêðàòèçìà â ñòðàíå

Как отмечалось ранее, до середины 1980х гг. тезис об от
сутствии бюрократии при социализме в отечественной литера
туре разделялся большинством обществоведов. Точнее сказать,
такова была официальная точка зрения. Во многом это объяс
нялось взглядами Маркса и Ленина по данному вопросу. Так, в
работе “Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта” Маркс, рас
крывая классовые основы бюрократии, сформулировал задачу
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слома буржуазной государственной машины как первое усло
вие победы социалистической революции, ликвидации основ для
произрастания бюрократии в результате создания новой госу
дарственной машины, выражающей интересы огромного боль
шинства населения. Ленин в работах “Государство и револю
ция”, “Марксизм о государстве” и др. развил эти идеи, обосно
вал принципы ликвидации бюрократии в ходе социалистичес
кой революции. Послеоктябрьские преобразования были наце
лены на отстранение от власти старой бюрократии. И это уда
лось сделать. Однако, как показала жизнь, не допустить бюрок
ратизации государственного аппарата, его роста, возникнове
ния новой бюрократии новым властям не удалось.

В чем же причины этого?
Конечно, здесь сказалось общее состояние российского об

щества, уровень его экономического и социального развития,
культуры, и особенно политической, базирующейся на образо
ванности, профессиональной компетентности, опыте социаль
ного управления. Однако самая фундаментальная, ключевая
причина сохранения и усиления бюрократизма — природа и
характер сложившихся в стране в конце 1920х гг. обществен
ных отношений, названных в обществоведческой литературе
административнобюрократической системой казарменноком
мунистического типа.

Экономической основой такого общества, такой системы
являются отношения формального обобществления, фактичес
ки тотального огосударствления собственности. При таком типе
производственных отношений непосредственные производите
ли отделены от средств производства, отчуждены от труда и
собственности, лишены возможности распоряжаться средства
ми производства и произведенным продуктом. Господствует
внеэкономическое принуждение, посредством которого бюрок
ратия как фактический собственник средств производства (на
званная некоторыми учеными “новым классом”) присваивает
львиную долю труда непосредственных производителей.

Неудивительно, что при такой системе социальная направ
ленность экономики была крайне слабой. Социальные отноше
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ния характеризовались глубокой деформацией распределитель
ного механизма: господством уравнительных тенденций; разры
вом органической связи между мерой труда и мерой потребле
ния; незаинтересованностью работников в “ничейной собствен
ности”, в результатах труда. Порождаемые административно
бюрократической системой безынициативность, безответствен
ность, пассивность населения способствовали воспроизводству
и укреплению бюрократии, практически исключали самоуправ
ление как в обществе в целом, так и в основной его ячейке —
трудовом коллективе.

Политическая основа сохранения и усиления бюрократиз
ма заключалась в постепенном выхолащивании принципов са
моуправления и народовластия, в чрезмерной централизации
управления, в сосредоточении всей полноты политической вла
сти в руках узкого круга лиц, в формировании гигантского ап
парата, оторванного от народа.

В условиях сформировавшейся административнобюрокра
тической системы государство оказалось противостоящим граж
данскому обществу. Вместо ответственности государства перед
обществом, вместо его подчиненности и подконтрольности об
ществу само общество оказалось подчиненным и подконтроль
ным государству, его многочисленным бюрократическим струк
турам.

Бюрократизация, попытки тотального контроля центра над
всеми экономическими процессами вылились уже с конца 1920х гг.
в централизацию, которая не только не ослабевала в последу
ющие годы, но еще и усиливалась. Стремление ослабить пози
ции центра, передать часть полномочий на места при Н. С. Хру
щеве, нашедшее свое выражение, в частности, в создании со
внархозов (напомним, кстати, что впервые они возникли при
В. И. Ленине), со временем было свернуто. Опять вернулись к
сверхцентрализованной системе управления, обусловившей
разрастание бюрократических структур, усиление бюрократиз
ма. До конца 1980х гг. в стране насчитывалось около тысячи
союзных и республиканских министерств и государственных
комитетов. Административно управленческий аппарат с 1927 г.
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вырос с 2 млн до 18,6 млн человек, составив 15% общей числен
ности рабочих и служащих.

Развитие административнобюрократической системы в
стране привело к фактическому отстранению Советов от реше
ния важнейших жизненных вопросов. Партийные органы под
менили государственные и административнохозяйственные.
Тем самым была отброшена идея о необходимости “размежева
ния” работы партийных, советских и хозяйственных органов.

Существовавший до второй половины 80х гг. ХХ в. меха
низм формирования государственных, общественных и хозяй
ственных органов обусловливал подчиненное положение выбор
ных органов по отношению к органам исполнительным.

На характер и существование политического по своей сути
административнобюрократического режима в стране сильней
шее влияние оказало положение лидеров государства, созда
ние средствами массовой информации ореола их непогрешимо
сти, гениальности, особенного политического чутья и т.д. При
отсутствии оппозиции, многопартийности демократических тра
диций, при большом сосредоточении власти в руках такого ли
дера политический режим все в большей степени перестраива
ется в соответствии с его представлениями и желаниями. В свя
зи с этим влияние бюрократических сил может усиливаться или
ослабевать. Последнее можно было наблюдать при Ленине и
Хрущеве, первое — при Сталине и Брежневе.

В нашей стране усиление бюрократических сил находило
свое выражение, в частности, в расширении “зон вне критики”
как особых сфер диктаторских полномочий особенно доверен
ных лиц главы государства. К этим зонам, как известно, относи
лась не только Москва, но и Азербайджан, Казахстан, Молда
вия, Узбекистан, Украина.

Таковы наиболее существенные корни бюрократизации
политической жизни в стране. Их воздействие усиливалось це
ленаправленным идеологическим обеспечением функциониро
вания административнокомандной системы, жестким пресече
нием инакомыслия, нетерпимостью к политическому плюрализ
му. Все это оказывало негативное воздействие на духовную
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жизнь общества. Широкое распространение консервативных
взглядов и настроений, демагогия, сочетание новых и старых
подходов в оценках исторического прошлого и существующих
ныне реальностей во взглядах многих — это несомненная “зас
луга” бюрократической идеологии, с которой придется вести
борьбу еще многие годы.

§ 4. Ïóòè äåáþðîêðàòèçàöèè îáùåñòâà

Преодоление бюрократизма — постоянная проблема и не
обходимый компонент функционирования и развития системы
социального управления, общественных отношений в целом.

Один из путей преодоления бюрократизма — дебюрокра
тизация как реальная система мер по его преодолению, она пред
полагает использование способов как универсальных (необхо
димых в любом обществе), так и специфических (свойственных
конкретным типам общества) и ситуативных (актуальных для
конкретной общественной обстановки).

К числу первоочередных мер относятся повышение общей
и особенно управленческой культуры, внедрение грамотного
делопроизводства, использование средств автоматизации в уп
равленческих процессах. Важнейшим методом борьбы с бюрок
ратизмом является упрощение процедур управления, придание
им наглядности и доступности для широких слоев населения.

К числу специфических способов преодоления бюрократиз
ма можно отнести открытость и прозрачность процессов при
нятия общих решений, сокращение государственного аппара
та, свободу доступа к информации, имеющей социальную зна
чимость, повышение роли общественных организаций в управ
ленческом процессе, реализацию принципа многопартийности
и др.

Меры ситуативного характера включают в себя как уже
вышеназванные (их применение и реализация зависят от конк
ретной общественнополитической ситуации), так и снятие ряда
ограничений на трудовую и общественную самодеятельность,
развитие государственного общественного самоуправления (на
пример, деятельность творческих организаций), реализацию

 

                            15 / 75



600

принципа состязательности программ руководителей, делега
тов, депутатов, рассекречивание статистики и другие меры по
осуществлению коренных социальноэкономических и полити
ческих преобразований.

Успех борьбы с бюрократией и бюрократизмом во многом
зависит от того, по какому пути пойдет наше общество, насколь
ко будут реализованы идеи его обновления, принципы самоуп
равления. Меры по преодолению бюрократизма могут стать дей
ственными лишь при условии повышения общественнополи
тической активности граждан, новых взаимоотношений центра
(ныне республиканского) и периферии, “верхов” и “низов”.

Важнейшее условие ликвидации бюрократизма как систе
мы власти — это фундаментальные, коренные преобразования
общественной жизни, органическое сочетание общих, групповых
и личных интересов людей, полная ликвидация форм отчужде
ния трудящихся в процессе переустройства общества и созда
ние такого общественного строя, в котором общественная жизнь
становилась бы все более самоорганизующейся, самодействую
щей, а управление обществом — реально демократическим.

Глубочайший смысл осуществляемых в России перемен и
состоит (должен состоять) в создании предпосылок подлинной
демократизации общества, ликвидации отчуждения человека
от власти и тем самым — в ликвидации самих основ бюрокра
тии, бюрократизма. Понятно, что процесс преобразования не
предопределяет автоматически положительных результатов.
Это зависит, как свидетельствует практика, от исхода борьбы
между силами, выражающими интересы большинства трудя
щихся и узких групп населения.

Преодоление бюрократизма невозможно без глубокой и
последовательной демократизации всей системы обществен
ных отношений.

Экономические реформы, разгосударствление собственно
сти (разумное, оптимальное) призваны были, по существу, лик
видировать саму основу, экономическую базу командноадми
нистративной системы с присущей ей бюрократизацией. Осу
ществляемая реформа призвана создать такой экономический
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механизм хозяйствования1, который обеспечит оптимальное
сочетание рыночных отношений и плановости развития эконо
мики, разумный централизм и автономию, самостоятельность
республик, регионов, предприятий, будет всемерно стимулиро
вать экономическую и социальнополитическую активность
людей с учетом реализации их материальных и духовных ин
тересов.

Проводимые экономические преобразования призваны со
здавать объективную возможность усиления социальной на
правленности развития экономики, преодоления ее дефицитно
сти как главного условия существования бюрократической сис
темы в экономической области.

Важнейшее условие преодоления всевластия бюрократии —
коренное обновление политической системы, механизма поли
тической власти. Этот процесс включает в себя две стороны:
1) ломку сложившихся бюрократических структур; 2) созида
ние новых структур, четкое разделение законодательной, испол
нительной и судебной власти, улучшение аппарата управления,
его упрощение и сокращение. Отсюда изменяется социальное
назначение государственных служащих: они призваны актив
но способствовать государственным органам выражать и защи
щать интересы всех социальных слоев и групп, искать оптималь
ное удовлетворение личных, групповых и государственных ин
тересов, а не подчинять человека интересам государства, как
это было в истекшие десятилетия, и ставить чиновника над дру
гими гражданами. Чиновничество должно стоять на службе все
го народа, а не отдельных его слоев, добиваться оптимизации
единства государственных интересов и интересов личности.

Сокращение аппарата, к сожалению, осуществляется, как и
прежде, о чем свидетельствуют результаты социологических ис
следований, без учета функций, объема и характера работы, т.е.
административным путем. Нередко сокращаемые приказами
сверху работники упраздняемых министерств оказываются в сте

1 Приоритет экономических методов не исключает и административ
ных. Ни одно государство не обходится без них. Дело — в их разумном
сочетании.
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нах других учреждений или на руководящих, аппаратных местах
на предприятиях. Следовательно, “лечить” эту болезнь можно
только экономическими методами, поставив в зависимость мате
риальное благополучие каждого должностного лица от реальных
экономических результатов предприятий, министерств, ведомств.

Наличие громадного бюрократического аппарата неизбеж
но увеличивает производство деловых бумаг, что приводит к
преобладанию канцелярскобюрократического стиля работы,
отрыву руководящих органов от реальной жизни.

В преодолении бюрократизма огромное значение имеет сме4
няемость кадров. Весь мировой опыт показывает, что подавля
ющее большинство людей не способно противостоять соблазня
ющему и деморализующему воздействию власти. Длительное
пребывание у власти портит даже хороших в прошлом людей.
И “лекарством” здесь может быть только законодательная ротация.
Сменяемость должна стать нормой жизни для всех звеньев управ
ленческого аппарата — от самых высоких до самых низших.

Говоря о сменяемости как методе борьбы с бюрократизмом,
следует подчеркнуть: поочередная смена позиций из подчинен
ного во властвующего (руководителя), и наоборот, во многом
предопределяло бы нормальность, человечность отношений уп
равляемых и управляющих. Эту мысль подчеркивал еще Ари
стотель: “Кто хочет прекрасно повелевать, должен сначала на
учиться повиноваться. А всякая власть... может осуществлять
ся, с одной стороны, в интересах властвующего, с другой — в
интересах подчиненного”. Эта проблема (изучение состояния,
сознания, поведения бывших и настоящих управленцев) явля
ется одним из важных направлений социологических исследо
ваний, в том числе на местном (муниципальном) уровне.

Коренными признаками бюрократии являются существо
вание и рост слоя бюрократов — привилегированной и оторван
ной от народа чиновничьеадминистративной касты, наличие и
рост управленческого аппарата1. Но, говоря о бюрократизации

1 По данным печати, административный аппарат Российской Феде
рации ныне превышает аппарат всего Советского Союза.
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аппарата, подчеркнем, что борьба с бюрократизмом не означа
ет борьбу с аппаратом как таковым. Без профессионального ап
парата, состоящего из руководителей (управленцев), специали
стов и технического персонала (секретарей, машинисток, делоп
роизводителей и т.д.), нет и не может быть управления как
неотъемлемого атрибута каждого общества. В то же время борь
ба с бюрократизмом требует постоянной и неформальной рабо
ты по улучшению, совершенствованию аппарата. Ни один ру
ководящий орган, как показывает всемирная практика, не мо
жет обойтись без специального, профессионально подготовлен
ного аппарата.

Особое значение в преодоление бюрократизма имеет повсе
местный и повседневный учет и контроль во всей системе уп
равления, во всех социальных институтах и организациях и,
безусловно, в жизни политических партий. Принципиально су
щественную роль играет здесь такая сторона демократии, ко
торая связана с возможностью для населения участвовать в
принятии решений, их обсуждении, критике, иначе говоря, с
гласностью, правдивостью информации. В последние годы сде
ланы первые шаги по внедрению в политику, в систему управ
ления начал гуманизма, моральных принципов, устранению из
нее нечестности, обмана, лицемерия, секретности, тайны. Лик
видированы “зоны вне критики”, рассекречены многие докумен
ты, стали доступными многие ранее запрещенные литератур
ные и другие произведения. Предстоит повысить ответствен
ность за слово, за правдивость информации, исключающей сен
сационность, “плюрализм” мнений, граничащей с пренебреже
нием конституционными, правовыми и моральными нормами
жизни общества. Хотелось бы надеяться, что конструктивно
пропагандистская функция печати наконецто станет превали
рующей, потеснив функцию разоблачительнокритическую.

Существенное значение в преодолении бюрократизма име
ет, безусловно, уровень образования и культуры населения, осо
бенно политической культуры. В изучении уровня и характера
политических знаний, оценок и действий людей, содержания
социальных механизмов, традиций и норм, которые регулиру
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ют политические отношения, несомненно, большое место зани
мают методы социологических исследований, особенно в рам
ках систематического изучения общественного мнения.

Один из важнейших путей преодоления бюрократизма —
рационализация управления и управленческого труда, прове
дения “канцелярских реформ”. Этот процесс предполагает ус
тановление ответственности каждого за выполнение определен
ных, четко очерченных заданий и практических дел; контроль
за ходом исполнения решений; рациональные формы учета и
отчетности; сокращение переписки, совершенствование делоп
роизводства и документообмена; упрощение процедур согласо
вания; регламентацию совещаний и заседаний; должную орга
низацию приема посетителей руководителями, управленцами
и т.д. Короче говоря, речь идет о повышении уровня профессио
нализации управленческого труда.

В решении этих вопросов, как представляется, немалую
роль могут сыграть методы социологических исследований, в
частности анализ документов управленческого труда, органи
зация экспериментов по апробированию новых его форм, дело
вые игры и т.д. Достоинством социологических методов являет
ся то, что с их помощью можно измерить каждое бюрократи
ческое препятствие, разработав систему показателей и инди
каторов. Например, какое количество документов оформляет
ся для решения дела (и нужны ли они?); сколько печатей, под
писей требуется; сколько времени тратится для записи на при
ем к руководителю, в учреждение, какова продолжительность
ожидания приема (обоснованность такого ожидания); сколько
должностных лиц приходится обходить для решения того или
иного вопроса; сколько дней (недель, месяцев, лет) проходит с
момента первого бюрократического обещания решить вопрос и
т.д. Выявление, измерение таких показателей позволит пока
зать истинное лицо “слуг народа”, их “заботу” о людях.

Показывая с помощью цифр и фактов, во что обходится об
ществу бюрократизм как явление, каковы экономические, со
циальные и нравственные потери от него, обобщая и рекомен
дуя лучшие образцы управленческого труда, социология тем
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самым выполняет функцию не только познавательную, но и уп
равленческую.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Дайте понятие бюрократии.
2. Расскажите об истории развития бюрократии.
3. Каково соотношение общих и национальноспецифичес

ких черт бюрократии?
4. Определите карьеру как ядро бюрократической системы.
5. Назовите факторы, обусловливающие сохранение и уси

ление бюрократизма.
6. В чем заключается процесс дебюрократизации общества?
7. Какую роль в процессе дебюрократизации общества иг

рают социологические исследования?
8. Проанализируйте процесс становления и развития тео

рии бюрократии (с указанием персоналий).
9. На основе анализа литературы, собственных наблюдений

покажите проявление бюрократизма по месту вашего житель
ства, учебы, работы.

10. Раскройте факторы сохранения бюрократизма на при
мере нашей страны, различных ее регионов.

11. Какие принимались и принимаются меры по дебюрок
ратизации общества? Почему они не дают должных результа
тов?

12. На примере проведенных социологических исследова
ний покажите их роль в преодолении бюрократизма.
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Ðàçäåë IV. ÝÌÏÈÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
ÑÎÖÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÇÍÀÍÈß

Ãëàâà 32. Îðãàíèçàöèÿ ñîöèîëîãè÷åñêîãî
èññëåäîâàíèÿ

§ 1. Ïîíÿòèå îðãàíèçàöèè
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

Современные социологические исследования требуют зна
чительных интеллектуальных, материальных и финансовых
затрат. Они основаны на детальном разделении труда. В их про
ведении участвуют теоретики, разрабатывающие исследования
и обобщающие полученную эмпирическую информацию; ин
тервьюеры, собирающие такую информацию; специалисты, об
рабатывающие данные на ЭВМ, и др.

Организация социологического исследования включает в
себя комплекс мероприятий, призванных обеспечить координа
цию работы исследовательского коллектива, экономное и каче
ственное достижение поставленной цели. При этом решаются
следующие задачи: определение необходимых для реализации
программы исследования видов работ и их последовательность;
расчет необходимых материальных и финансовых ресурсов; ана
лиз затрат времени на отдельные виды работ и исследование в
целом; нормирование труда исполнителей; координация взаимо
действия членов исследовательского коллектива с целью наибо
лее эффективного использования имеющихся возможностей.

Основными этапами организации и проведения социологи
ческого исследования являются: разработка сетевого планагра
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фика; подготовка поля исследования; подготовка материально
технической базы исследования; подготовка исследовательской
группы; проведение полевого исследования; организация обра
ботки и анализа социологической информации; написание ито
гового документа (отчета); разработка на основе анализа итогов
практических рекомендаций для заказчика исследования; пуб
ликация результатов исследования; реализация рекомендаций
социологов на практике.

Обычно социологическое исследование начинается с разра
ботки стратегического плана, который зависит от целей и задач
исследования, от состояния знания об изучаемом объекте, а так
же ряда других факторов. В каждом конкретном случае разра
батывается своя собственная стратегия исследовательского по
иска и определяется последовательность операций.

В практике исследований встречаются три вида стратеги
ческого плана: поисковый, описательный и экспериментальный.

Поисковый план применяется в тех случаях, когда нет яс
ного представления о проблеме или объекте исследования, не
хватает или вовсе нет соответствующей научной литературы.
В процессе общего поиска формируется проблема исследования,
определяется основной набор исследовательских средств — ме
тодик исследования, порядок их применения, очередность за
дач, подлежащих решению. Поисковый план предполагает три
основных этапа работы: изучение документов, опросы экспер
тов и осуществление наблюдения. Работа по поисковому плану
завершается ясной и четкой формулировкой проблемы и выд
вижением гипотез.

Описательный план исследования применяется, когда име
ющиеся знания о проблеме позволяют сформулировать описа
тельную гипотезу о структурнофункциональных связях и клас
сификационных характеристиках изучаемого объекта. Основ
ная его цель заключается в том, чтобы проверить гипотезу и, в
случае ее подтверждения, получить точные качественноколи
чественные характеристики изучаемого объекта. В отличие от
поискового плана здесь применяется дополнительно другой на
бор исследовательских средств: выборочное и монографическое
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исследование, опрос, статистический анализ полученных дан
ных и другие. Реализация этого плана позволяет получить от
носительно полное и строгое описание объекта.

К экспериментальному плану исследования прибегают,
когда имеющиеся знания об объекте позволяют исследователю
сформулировать объяснительную гипотезу, а затем в ходе ее
экспериментальной проверки установить причинноследствен
ные связи в объекте, которые обусловливают его функциони
рование, определяют направления развития.

Чаще всего в одном социологическом исследовании сочета
ются все три вида плана. Кроме этих видов стратегического пла
на социологии используют ряд специфических исследователь
ских стратегий: монографическое, сравнительное, панельное,
трендовое, когортное и др.

Монографическое исследование нацелено на изучение со
циального явления на одном объекте, который рассматривает
ся в качестве представителя целого класса подобных объектов.

Сравнительные исследования направлены на выявление
особенностей социальных процессов на разных объектах. Напри
мер, можно изучать ценностные ориентации разных поколений,
мужчин и женщин, жителей города и села и т.д.

Панельные исследования заключаются в изучении одних и
тех же объектов в разное время. Например, Институт истории
АН СССР в конце 60 — начале 70х гг. ХХ в. провел панельные
исследования социальных проблем сельской и рабочей молоде
жи. Первоначальное исследование было проведено в 1938 г. Спу
стя 30 лет оно было повторено на тех же самых объектах (в тех
же деревнях, на тех же заводах) и при помощи тех же самых
анкет1.

Трендовые исследования призваны изучить тенденции из
менения социальных процессов во времени. Например, можно
изучать на материалах всесоюзных переписей динамику рож
даемости детей. При повторных исследованиях нет необходи

1 См.: Социальный облик колхозной молодежи. — М.: Наука, 1970;
Социальный облик рабочей молодежи. — М.: Наука, 1972.
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мости сохранять в выборке тех же самых индивидов по изучае
мой совокупности, как это делается в панельных исследовани
ях. Так, изучение трендов в бюджетах свободного времени мо
жет базироваться на обследовании, например, рабочих в раз
ных городах. Необходимо лишь обеспечить их принадлежность
к определенной социальной группе.

В процессе когортных исследований изучаются более спе
цифические совокупности (когорты) в течение определенного
времени. Типичной когортой является группа людей, родивших
ся в один и тот же год. В ходе исследования опрашиваются чле
ны этой когорты, достигшие 18, 25, 30 лет и т.д. В выборке могут
оказаться одни и те же или разные люди, принадлежащие к
данной когорте. Например, социолог В. Н. Шубкин изучал на
протяжении ряда лет жизненные планы и их реализацию на
примере выпускников новосибирских школ 1965 г.

После того как определена исследовательская стратегия,
составляется план (проект) выборки, т.е. комплекс принципов и
процедур формирования выборочной совокупности.

Методический план исследования организует методичес
кий инструментарий — методы сбора, обработки и анализа пер
вичной социологической информации. Выбор методов сбора ин
формации зависит от целей и задач стратегического плана. Чаще
всего приходится использовать комплекс методов — изучение
документов, наблюдение, опросы, эксперимент и другие.

§ 2. Ðàáî÷èé ïëàí èññëåäîâàíèÿ

Необходимость разработки рабочего плана объясняется
высокой степенью разделения труда в сфере научной деятель
ности. Он составляется после разработки программы, но утвер
ждаются они одновременно. Обычно план является организа
ционным разделом программы исследования. В нем отражают
ся все виды работ, сроки, исполнители, ресурсное обеспечение
и конечная продукция. Один из важных разделов плана — под
готовка поля исследования.

Важными разделами рабочего плана являются такие эта
пы, как пилотажное исследование, или проба методик сбора
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эмпирических данных, полевое обследование (сбор информации
на объекте), подготовка первичных данных для обработки (кон
троль заполнения анкет, дополнительная шифровка и т.п.), об
работка данных, их анализ и интерпретация, подготовка и пуб
ликация отчетов. В ходе такого исследования проверяются ка
чество анкет, протоколов наблюдения, процедур анализа доку
ментов, модели выборки и т.д. Итоги пилотажного исследова
ния фиксируются в протоколе, с учетом их дорабатываются
методики, инструкции интервьюерам, структура выборки.

Полевое исследование предназначено для сбора основного
массива данных, оно полностью охватывает обследуемые объек
ты, всю выборочную совокупность.

Обработка информации в наши дни осуществляется на ком
пьютерах (ЭВМ). Здесь также необходим контроль качества
полученной таблицы, рядов распределения и т.п.

Итоги исследований оформляются в виде отчета, а затем
сборников, статей и монографий.

Исключительно важным моментом организации социоло
гического исследования является подготовка исследовательс
кой группы, подбор и обучение исполнителей. От уровня подго
товки, добросовестности, честности и порядочности исполните
лей зависит качество первичной информации. При этом совер
шенно недопустимо желание интервьюера “улучшить” или, на
против, очернить реальную действительность.

Опыт показывает, что если длительность интервью составляет
70 мин, то в течение дня один человек может провести 6 интервью.
Если анкета заполняется в присутствии анкетера, то одновремен
но могут заполнять анкеты до 50 человек (например, в красном
уголке цеха). А это значит, что 20 анкетеров могут обеспечить в
течение пяти рабочих дней заполнение не менее 5000 анкет.

Составной частью организации социологического исследо
вания является разъяснительная работа с теми группами насе
ления, которые будут опрашиваться. И чем подробнее разъяс
нены цели и задачи исследования, тем более откровенными и
исчерпывающими будут их ответы. И, наоборот, нельзя рассчи
тывать на правдивые ответы при невнимании к людям.
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§ 3. Òåõíîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ.

Òèïû è âèäû ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Главной целью любого исследования является получение
нового знания, новой информации о социальных явлениях, про
цессах, событиях, институтах, отношениях и других сторонах
общественной жизни. В зависимости от целей можно выделить
такие типы исследований: теоретические, теоретикоприклад
ные и практическиприкладные.

Основной целью теоретических исследований является
выработка фундаментальных теоретических положений, напри
мер построение социологической теории того или иного обще
ства или создание социологии политики, обоснование социоло
гии быта и т. д. Так, социологическая теория общества может
включать такие теоретические положения, как критерии соци
ального прогресса, критерии зрелости общества и т. д. Это очень
важно для понимания того этапа, на котором мы находимся.

Теоретико4прикладные исследования нацелены на изуче
ние социальной детерминации явлений и процессов обществен
ного развития, выявление условий и факторов, которые приве
ли именно к такому результату, который мы имеем в наши дни:
ухудшение материального положения населения в последние
годы, падение нравственности в обществе, усиление нацио
нальных антагонизмов, сепаратистских настроений среди час
ти интеллигенции в некоторых автономиях.

Теоретические аспекты исследования этих социальных яв
лений, процессов и отношений определяются необходимостью
теоретических разработок в области социологии наций, социо
логии политики, социологии экономики, социологии нравствен
ности, социологии права и т. д. Речь идет о создании новых от
раслей обществознания, а это в основном теоретическая дея
тельность.

Прикладные аспекты названных явлений заключаются в
разработке практических рекомендаций, направленных на де
мократизацию общественной жизни, радикальную экономичес
кую реформу, формирование новых принципов патриотизма,
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содружества наций и народностей России, стран СНГ, на пре
одоление аморального поведения, пороков и правонарушений.

Важным звеном теоретическиприкладных исследований
является разработка частных теоретических моделей, напри
мер моделей человеческого фактора производства, бюрократии,
управленческих ситуаций и др. Их статус довольно противоре
чив. С одной стороны, они должны выступать как частные слу
чаи более общей концепции (например, модель бюрократии —
частный случай модели научного управления обществом), с дру
гой — иметь ряд самостоятельных характеристик, особый эв
ристический потенциал, к которому “безразлична” теория бо
лее общего порядка. Именно эти модели доводят теории фунда
ментального плана до уровня конкретных социологических ме
тодик.

Прикладные социологические исследования в их чистом
виде являются наиболее широко распространенным типом. Это
объясняется прежде всего запросами практики, социальным
заказом.

§ 4. Õàðàêòåð çàäà÷ ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

Исследование зависит не только от целей, но и от характе
ра решаемых задач. Как показывает анализ литературы, соци
ологи обычно решают многие исследовательские задачи, преж
де всего задачи описания социальных объектов, процессов, яв
лений, институтов, отношений и других сторон общественной
жизни. Эти задачи возникают тогда, когда исследователь впер
вые приступает к изучению данного явления.

 Другой тип задач — поиск причинно4следственных свя4
зей. После того как довольно полно описано изучаемое явление,
необходимо выявить условия и факторы, его порождающие,
усиливающие и ослабляющие, т.е. узнать, в каких причинно
следственных связях со всеми другими общественными явле
ниями оно находится. Знание причинноследственных связей
позволяет управлять изучаемым явлением. Вместе с тем сле
дует иметь в виду, что знание причин не всегда ведет к правиль
ной выработке практических рекомендаций. Дело в том, что в
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обществе имеется переплетение множества прямых и обратных
связей, причин и следствий.

Отсюда возникает еще одна группа задач — оптимиза4
ции социальных процессов. Каждое решение должно быть оп
тимальным, т. е. наилучшим в данных условиях, наиболее удач
но примиряющим взаимоисключающие интересы, тенденции,
причины.

Очевидно, что прежде чем принимать решения, необходи
мо просчитывать несколько вариантов. В социологии на это на
целена еще одна группа задач — принятие решений. Эти зада
чи вытекают из поиска причинноследственных связей и опти
мизации социальных процессов. Но есть смысл выделить их как
самостоятельный тип задач, поскольку в науке разработаны
методы принятия решений, в том числе математические мето
ды, а также метод моделирования.

Наконец, еще один класс задач — прогнозирование со4
циальных процессов. Решение этих задач позволяет выявить
тенденции общественных процессов. Научное предвидение и
прогнозирование — важная функция науки, в том числе со
циологии.

§ 5. Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

Социологические исследования, их методы и результаты
являются важным источником управленческой информации;
они позволяют преодолеть технократические подходы к управ
лению социальными процессами. Суть технократизма заключа
ется в недооценке интересов трудящихся, а порой и в их игно
рировании. Он выражается в “остаточном принципе” капиталь
ных вложений в социальную сферу, в игнорировании мнений
специалистов при разработке и принятии тех или иных реше
ний, в устранении трудящихся от владения средствами произ
водства и т. д.

Первичная социологическая информация совершенно не
обходима в процессе управления обществом, регионом, трудо
вым коллективом. Характеризуя имеющиеся условия и формы
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жизнедеятельности людей, их материальные и духовные по
требности, рассматривая их в развитии, социальная информа
ция позволяет придать принимаемым решениям научную дос
товерность и обоснованность.

В период коренных преобразований общественная жизнь
весьма подвижна, динамична и порой трудно предсказуема.
Социологические исследования приходится проводить с весь
ма малой их периодичностью. Поэтому управление напомина
ет слоеный пирог: сбор и анализ информации принятие ре
шения — сбор и анализ информации — внесение поправок...
Таких циклов может быть много, пока не будет достигнута по
ставленная цель.

Для сбора и анализа информации, разработки планов и про
гнозов, контроля за выполнением решений целесообразно в тру
довых коллективах, при администрациях разного уровня, ведом
ствах и т. д. создавать социологические службы, которые могут
включать штатных социологов и нештатные комиссии, аналити
ческие группы и т. д. В состав таких групп могут входить анкете
ры, интервьюеры, программисты и другие работники, которые
привлекаются для решения конкретных разовых задач.

Социологические знания формируют социологическую
культуру, социологическое мышление, учат новым подходам к
людям. Весьма актуальной проблемой в связи с этим является
невостребованность результатов социологических исследований
со стороны управленческих структур. Опыт показывает, что
обширная социологическая литература, которая издается в
стране, журнал “Социологические исследования” очень редко
становятся достоянием руководителей. Управленческие кадры
до сих пор слабо знакомы с достижениями социологической на
уки, с результатами социологических исследований.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Что вкладывается в понятие “организация социологичес
кого исследования”?

2. Какие виды планов используются при организации со
циологического исследования?
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3. Раскройте технологические принципы организации соци
ологического исследования.

4. Составьте рабочий план социологического исследования
по избранной вами проблеме. Обсудите его в учебной группе.

5. Подготовьте структуру (схему) информационносоциоло
гической службы для вашего района, города.
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Ãëàâà 33. Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

§ 1. Îïðåäåëåíèå öåëåé
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

Программой социологического исследования называется
документ, в котором изложены тема, проблема, цели и задачи,
предмет и объект, гипотезы исследования, определены методы
сбора информации и ее анализа. В ней также излагаются мето
дология и процедурные правила, логическая последователь
ность операций проверки и верификации гипотез.

Любая программа подразумевает прежде всего выделение
целей исследования и причин его актуальности. Довольно часто
происходит смешение целей и источников социологического иссле
дования. Между тем они несводимы друг к другу. Источниками
исследования выступают индивидуальные потребности или инте
ресы социолога, групповые интересы социологической группы или
организации (заказчика) в получении нового знания, решении кон
кретных управленческих задач, выработке рекомендаций по оп
тимизации всей системы производства или распределения. Цели
же исследования представляют собой рабочие и исходные пред
ставления социологов о желаемых результатах, сформированные
на базе указанных выше интересов и потребностей.

Цели исследования могут быть и по номенклатуре, и по
функциональной ориентированности богаче или чаще беднее
источников. Такими целями могут выступать:

• получение нового знания об объекте, обладающем серь
езным познавательным и эвристическим потенциалом;

• решение трудных производственных и управленческих
ситуаций (или по крайней мере их подробное социологическое
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описание, доведенное до уровня рекомендаций конкретным
органам или работникам);

• апробирование социологических методик или методоло
гических разработок и т.д.

Цели исследования могут быть общими и конкретными.
Например, общей целью может выступать получение макси
мальной прибыли в результате более эффективной организа
ции труда, конкретной — создание благоприятного психологи
ческого климата в коллективе. Возможно и выделение отдален
ных (стратегических) и ближайших (тактических) целей. Напри
мер, соотношение эффективности высшего образования в це
лом (стратегическая цель) и мер по оптимизации текущего обу
чения (тактическая цель).

Исследование с неверно поставленными целями может при
нести вред и изучаемому объекту, и самим социологам.

Неменьшее значение имеет обоснование актуальности
темы. Под актуальностью чаще всего понимается, в какой сте
пени движение и структура изучаемого объекта выражают про
гресс общества или отдельной его сферы, насколько они отра
жены в соответствующих науках и дисциплинах. Для социоло
гов это подразумевает формирование особых проблемных си
туаций, в контексте которых ведется исследование.

Обоснование контекста всего исследования, определенных
рамок, обрисовка проблемных ситуаций в значительной степе
ни обусловливают и конечный его вывод. Нет ничего ошибоч
нее, чем представление о том, что от собранного материала, от
проведения опросов зависит и конечный продукт, и концепция
исследования.

§ 2. Îñíîâíûå ðàçäåëû ïðîãðàììû
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

Программа исследования обычно состоит из двух частей: ме
тодологической и процедурной. В методологической части опре
деляется тема, проблема, объект и предмет исследования, дается
характеристика его целей, уточняются основные понятия, осуще
ствляется предварительный анализ предмета исследования в це
лом, формулируются гипотезы и исследовательские задачи. В про4
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цедурной части разрабатывается принципиальный план исследо
вания, описываются методы и техника сбора данных, указывают
ся способы анализа данных в соответствии с исследовательскими
задачами и гипотезами. Разработка программы, и в особенности ее
первой части, является делом весьма ответственным, требует вы
сокой квалификации. Если программа не разработана или неудов
летворительна, то исследование не стоит начинать, ибо теорети
ческой и практической пользы будет мало.

Выбор темы исследования определяется позицией социо
логов или организациизаказчика. Часто в программе отража
ется компромисс между этими позициями. Например, выбор
темы исследования по проблематике социальной работы в ос
новном определяется планом работы социальных служб и ре
альными задачами социальной защиты людей.

Тема также может определяться потребностями тех или
иных органов в изучении назревшей ситуации в регионе или
нового явления в обществе, например, в изучении межнацио
нальных отношений; в исследовании перспектив самодеятель
ных (неформальных) движений, общетеоретическая модель ко
торых пока отсутствует, и т. д.

Выбор темы должен определяться известным в управле
нии принципом основного звена в цепи событий и тенденций. На
практике он производится с учетом самых разнообразных фак
торов и соображений: рекомендаций социологов, объективной
важности конкретной темы для оптимизации развития изучае
мого объекта, политической конъюнктуры и т. п.

В рамках избранной темы может сформироваться несколь
ко направлений исследования. Например, изучая пути повыше
ния эффективности учебного процесса, уделяют внимание фак
торам, которые влияют на его улучшение или ухудшение, на
бору студентов, подбору кадров лекторов и др.

§ 3. Ïðîáëåìà â ïðîãðàììå
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

Проблема — это противоречие между знанием и назрев
шей общественной потребностью, а иногда и просто столкнове
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ние качества нового знания с количеством знания старого, что
типично для научных исследований. Обычно выделяют гносео
логический и практический аспект проблемы. В гносеологичес$
ком смысле проблема — противоречие между потребностями
людей в какихто действиях и незнанием средств, методов, спо
собов реализации этих действий. Она побуждает людей к тео
ретической деятельности, дальнейшему развитию знания. При
этом теоретическая деятельность избыточна по отношению к
конкретной проблеме, она позволяет понять не только природу,
но и истинный масштаб изучаемого явления или процесса.

Практическая, предметная сторона проблемы социологи
ческого исследования — некое социальное противоречие, тре
бующее его решения. Это противоречие побуждает людей к ак
тивной сознательной деятельности. Проблем нет для человека,
который не привык мыслить самостоятельно.

В проблеме содержится нечто такое, что не известно лю
дям, что требует изучения, определяет направление мыслитель
ного процесса. Поэтому выявление проблемы — важный этап в
разработке программы социологического исследования.

§ 4. Îòðàæåíèå îáúåêòà è ïðåäìåòà â ïðîãðàììå
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

В зависимости от целей, темы и проблемы исследования
определяется объект изучения. В этом качестве выступает груп
па или общность людей, социальный институт, социальное яв
ление, любая область социальной действительности. Объект
социологического исследования — то, на что направлен про
цесс познания или социологического воздействия. Например, им
могут быть молодежь, рабочие промышленных предприятий,
фермеры, система социальной защиты и бытового обслужива
ния населения и т.д. В рамках одного объекта может возникнуть
несколько проблем, и, следовательно, несколько предметов ис
следования.

Уточнению направлений исследования способствует выде
ление предмета исследования, т. е. законов, определяющих
структуру и деятельность социальных объектов, принципов их
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взаимосвязей и тенденций развития. Предмет содержит в себе
наиболее существенный для исследователя вопрос, который в
принципе позволяет обнаружить новую тенденцию или даже
закономерность изучаемого противоречия.

Например, если для исследования выбрана проблема повы
шения эффективности высшего образования, то в качестве пред
мета исследования могут быть выделены: способы отбора наи
более талантливой молодежи, материальные условия учебы и
быта студентов, квалификация преподавателей, организация
учебного процесса, участие студентов в самоуправлении, вни
мание общества к проблемам высшей школы и др.

Выделение в рамках данной темы конкретной проблемы,
объекта и предмета исследования позволяет уточнить направ
ление научного поиска, получить конкретные результаты и раз
работать практические рекомендации. Напротив, как показы
вает многолетний опыт социологических исследований, отсут
ствие программы, проблемы, объекта и предмета изучения ве
дет к пустой трате времени, сил и средств, а в конечном счете —
к дискредитации самих исследований.

§ 5. Ýòàï âûäåëåíèÿ åäèíèö
ñîöèîëîãè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ

 Итак, мы рассмотрели начальный этап работы над програм
мой. Следующий этап — выделение единиц наблюдения. В ка
честве таких единиц могут выступать индивиды или группы
людей (бригада, учебная группа, цех, экипаж и т.д.).

Чаще всего в ходе социологических исследований в качестве
единицы наблюдения выступают индивиды. Очень редко в каче
стве единицы измерения выбираются отдельные ситуации пове
дения индивидов, используемые как своеобразные матрицы ана
лиза. В процессе контентанализа единицей наблюдения явля
ются газеты, журналы, программы радио и телевидения. В зави
симости от того, что выбрано единицей наблюдения, определяет
ся тип выборки и способ отбора таких единиц. Если за единицу
взята семья, то целесообразна серийная выборка. Отдельные лица
отбираются с помощью, например, случайной выборки и т.д.
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Единица наблюдения — тот элемент совокупности, относи
тельно которого ведется сбор социальной информации. В програм
ме также указывается единица анализа. Единица наблюдения и
единица анализа могут совпадать, а могут и различаться. Напри
мер, на этапе сбора информации единицей наблюдения являют
ся индивиды, а на этапе обработки и анализа информации еди
ницей анализа выступает коллектив. Так, проводя анкетный оп
рос индивидов, исследователь получает средние величины и срав
нивает между собой различные коллективы, регионы, отрасли.

 Определение проблемы объекта и предмета предполагает
основательную теоретическую работу. Исследователь должен
быть вооружен знаниями в данной области науки. Речь прежде
всего идет о социологии как науке об обществе, о таких приклад
ных отраслях знания, как социология быта, социология соци
альной работы, теория управления, социальная психология и др.
Все это находит отражение в методологической части програм
мы. В ней содержится предварительный анализ предмета изу
чения в целом, на основе чего осуществляется теоретическое
уточнение понятий (например, что такое демократизация обще
ственной жизни, любые другие понятия, раскрывающие тему
исследования). Это делается для того, чтобы социальный заказ
чик, ознакомившись с программой, видел, из чего исходят авто
ры в своем исследовании. С другой стороны, каждый добытый
социальный факт можно истолковывать и делать из него выво
ды только в рамках определенной концепции. Из теоретичес
кой части как раз и видно, в рамках какой концепции будут ин
терпретироваться полученные факты. Поэтому некоторая часть
программы обычно посвящается теории изучаемого вопроса.
Например, если изучается эффективность образования, то в
программе излагается понимание образования, учебы и ее эф
фективность. Понятно, что авторам приходится штудировать
соответствующую литературу.

§ 6. Ýòàï îïåðàöèîíàëèçàöèè ïîíÿòèé

После теоретического уточнения понятий следует перейти
к их операционализации. Суть этой процедуры заключается в
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выработке эмпирических проверяемых понятий. Дело в том, что
общие теоретические понятия нецелесообразно включать в ан
кеты или другие исследовательские документы, так как ответы
могут оказаться весьма приблизительными. Например, мало что
даст такой вопрос, адресованный рабочим: “Удовлетворены ли
вы эффективностью высшего образования?”. Вопервых, не все
они представляют, что такое “эффективность”. Вовторых, один
под “высшим образованием” подразумевает работу вузов, дру
гой — работу молодых специалистов.

Для того чтобы обеспечить однозначное толкование поня
тий и терминов, осуществляется процедура операционализации,
т.е. сведения очень общих понятий к эмпирически проверяемым
индикаторам и шкалам. Например, понятие эффективности уче
бы включает в себя три менее общих понятия: “знания”, “убеж
дения” и “практические действия”. Каждое из них можно свес
ти к еще более простым и доступным терминам. Например, прак
тические действия сводятся к трудовой, политической и духов
ной деятельности. В свою очередь, трудовая деятельность вклю
чает в себя выполнение дневных заданий, рационализацию на
производстве, внедрение технических новшеств, передовых
приемов труда и т.п. На основе этих простейших терминов, не
допускающих двоякого толкования, составляются вопросы ан
кеты. Например, вопрос “Выполняете ли вы дневные задания?”,
на наш взгляд, не может быть истолкован иначе, чем это пони
мает автор анкеты. Или: “Сколько вы внесли рационализаторс
ких предложений?” Если мы предложим такие вопросы, то от
веты легко проверить; при повторном исследовании при неиз
менных условиях результаты должны повториться. Анкета во
обще должна подразумевать проверочные вопросы или вторич
ное анкетирование.

О необходимости процедуры операционализации понятий
говорит тот факт, что пилотажные исследования довольно час
то показывают, что респонденты (опрашиваемые) просто не по
нимают некоторые вопросы, поскольку они сформулированы в
категориях философии или политэкономии. Рядовой гражданин
нередко их не знает либо неверно истолковывает. Поэтому уточ
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нение исходных понятий темы распространяется не только на
научные категории, но и на общеизвестные понятия.

Эмпирическая интерпретация термина осуществляется
через поиск эмпирических значений понятий, а определение
понятия предполагает указание правил фиксирования соответ
ствующих эмпирических признаков, т.е. операциональное оп
ределение термина.

В теоретической части программы должен быть также осу
ществлен социологический анализ проблемы. Цель его — выя
вить связи между отдельными сторонами важнейших понятий
и между самими понятиями. Решению этой задачи способству
ет системный (системнокомпонентный, системнофункцио
нальный и системноструктурный) анализ. Он позволяет выч
ленить основные компоненты изучаемой системы, их функции
и структуру, т. е. способ взаимосвязи компонентов.

Например, высшее образование включает такие основные
компоненты, как наука, кадры преподавателей, материальные
средства (компьютеры и др.), студенческую аудиторию. Каж
дое из них имеет свои составляющие. Например, наука, кото
рая преподается студентам, расчленяется на ряд учебных дис
циплин, а кадры преподавателей специализируются по отдель
ным научным направлениям и т. д. Точно так же выделяются
различные составные части материальных средств обучения.

Таким образом, системный анализ предмета социологичес
кого исследования позволяет выделить в нем главное, суще
ственное, отказаться от второстепенного, сделать научный по
иск более целеустремленным и результативным.

Отметим, что логический анализ целесообразно дополнять
историческим, знакомиться с историей изучаемого объекта.
Тождество исторического и логического есть один из фундамен
тальных законов теории познания.

§ 7. Ôîðìóëèðîâàíèå ãèïîòåç èññëåäîâàíèÿ

Одно из важнейших мест в программе занимают гипотезы
исследования. Не будет преувеличением сказать, что в гипоте
зах заключена основная новизна исследования, их подтверж
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дение обеспечивает приращение нового знания. Рабочие гипо
тезы выдвигаются в результате теоретического (логического,
системного) анализа проблемы и предмета исследования. Они
представляют собой некоторые логические предположения о
причинах и следствиях, о взаимосвязях условий и факторов, с
одной стороны, и процессе и результатах какойлибо деятель
ности — с другой.

Гипотеза в науке является одной из форм ее развития. Но и
в повседневной жизни предположения являются формой обы
денного мышления. Гипотеза возникает тогда, когда у исследо
вателя и в литературе нет удовлетворительного объяснения
какимлибо социальным фактам, явлениям, процессам, когда не
открыт закон. Если в программу не заложены гипотезы, то мож
но быть уверенным, что научная ценность конечного продукта
исследования будет низкой. Всякий раз, когда информация со
бирается без разработки программы, автор оказывается в рас
терянности при интерпретации полученных данных — средних
величин, таблиц, графиков и др. Да, действительно, некоторые
ответы на отдельные вопросы анкеты бывают интересными. Но
сами по себе они не представляют большой ценности, если не
подтверждают или не опровергают какуюлибо гипотезу.

Проверка гипотез распадается на три общих этапа, каж
дый из которых представляет собой процесс соотнесения гипо
тез с достигнутыми результатами. Вначале (исходя из требова
ний исследовательской задачи) устанавливаются некоторые
отношения между изучаемыми объектами. Результаты произ
водимых операций сопоставляются с заданными требованиями.
Если устанавливаемые отношения сообразуются с требования
ми, эти требования переводятся в функциональный план и воз
никает общая гипотеза решения, определяющая зону поиска.
Затем результаты операций начинают сопоставляться не с пер
воначальными задачами, а с продуктом их преобразования — с
общей функциональной гипотезой. Под влиянием реальных ре
зультатов операций общая гипотеза корректируется и уточня
ется. В этом случае исходная гипотеза преобразуется в функ
циональную гипотезу о конкретном способе решения задачи. На
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ее основе определяется конечный результат, который в заклю
чение снова сопоставляется с первоначальными требованиями
задачи. Такой путь проходит исследователь, стремясь достичь
цели, поставленной в программе.

В ходе исследования, как правило, выдвигается несколько
гипотез, в том числе более общие и более частные, основные и
неосновные, первичные и вторичные, описательные и объясни
тельные. Кроме того, они должны быть эмпирически доказуе
мы и не противоречить ранее созданной теории. Однако всякий
раз, когда речь идет о прорыве в неизвестное, гипотезы могут
входить в резкое противоречие с существующей теорией. На
пример, геометрия Лобачевского базируется на иных аксиомах,
чем геометрия Эвклида, соответственно, выводы этих геомет
рий различаются. Поэтому новые гипотезы, бесспорно, будут
противоречить прежним догмам и схемам, но оснований для
полного недоверия к ним нет. Это может означать просто смену
парадигмы, господствующего типа мышления.

Кроме методической и теоретической частей в программе
содержится процедурная часть, которая включает в себя: прин
ципиальный план исследования; описание методов и техники
сбора первичной социологической информации; описание спо
собов анализа данных по доказательству или опровержению
гипотез; первичные документы и формы представления резуль
татов исследования — макеты таблиц, графиков, коэффициен
тов, вид уравнений, процедуру выборки и др. Как видим, разра
ботка программы — сложная и ответственная работа. В ней за
лог успешного завершения остальных этапов исследования.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Дайте понятие программы социологического исследова
ния. Какие виды программ вы знаете и какова их структура?

2. Определите проблему, объект и предмет социологичес
кого исследования.

3. Дайте определение гипотезы социологического исследо
вания.
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4. Из чего состоит рабочий план и процедурная часть про
граммы исследования?

5. Подготовьте теоретическую часть программы социологи
ческого исследования по одной из актуальных для вашего тру
дового коллектива, района, города, области, республики проблем.
Предложите проект программы на рецензию вашим товарищам
по учебной группе.

6. Проанализируйте связь между отдельными программа
ми исследования. Какова их зависимость между собой?
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Ãëàâà 34. Âûáîðî÷íûé ìåòîä
â ñîöèîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè

§ 1. Ïðèðîäà âûáîðî÷íîãî ìåòîäà

Сущность выборочного метода заключается в том, что на осно
ве изучения некоторой части сравнимых по избранным парамет
рам объектов (в социологии это называется выборочной совокупно
стью) можно сделать неточное, но правильное умозаключение о всей
совокупности исследуемых объектов (генеральной совокупности).
Качество выборки есть важнейший критерий точности и качества
всего социологического исследования. Выборочный метод занимает
в социологии особое место. В этой области широко используется до
стижения математической и общей статистики, сложилась особая
терминология, частный категориальный аппарат.

Основные вопросы выборочного исследования можно сфор
мулировать следующим образом:

• какое наименьшее число людей необходимо обследовать,
чтобы сделать научно обоснованное заключение о генеральной
совокупности;

• каким образом отбирать этот минимум, избегая открытой
тенденциозности отбора, “запрещающей” равные шансы каж
дого члена генеральной совокупности попасть в выборку;

• как выяснить причины и интервал неизбежных ошибок
выборки; можно ли ликвидировать или снизить их роль в соци
ологическом исследовании;

• какой может быть возможная типология приемов и оши
бок организации выборки, какие специфические требования
выдвигает организация выборки к социологам и т. д.

Такие вопросы естественны для социологов, искренне стре
мящихся к грамотной, научно корректной организации социо
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логического исследования. Они базируются на противоречиво
сти самого статуса выборки, с которой социологи сталкиваются
постоянно, которая заключается в том, что охватить обследова
нием все элементы изучаемой генеральной совокупности невоз
можно, не хватает сил, средств, времени. Обследовать же лишь
часть из них можно, но не очень ясно, как именно выбрать эту
часть и каков реальный риск распространения полученных вы
водов на всю совокупность.

Таким образом, природа выборки связана с выявлением
научно обоснованного соответствия между генеральной совокуп
ностью (с ее диалектикой реальной практической жизни) и вы
борочной совокупностью (с диалектикой научного исследования).

Под генеральной совокупностью понимается все множество
социальных объектов с их общими и специфическими свойства
ми, сторонами и взаимосвязями (например, рабочий класс Рос
сии, учащиеся, пенсионеры и т. д.). Для того чтобы определить,
кто входит в такую совокупность, надо выделить один или не
сколько признаков и в зависимости от того, обладают или не об
ладают лица данными свойствами (свойством), исследователь
включает или не включает их в эту совокупность.

Каждый субъект имеет множество свойств и поэтому мо
жет быть включенным в разные генеральные совокупности по
самым разным основаниям. Однако одна выборка включает лишь
несколько из них. Более того, чем больше признаков или свойств
учитывается в выборке, тем быстрее она усложняется, тем бы
стрее растут неопределенности и ошибки всего исследования.
Скажем, учет одновременно 4–5 параметров субъектов в вы
борке требует от социологов огромных усилий, высочайшей ква
лификации, громадного труда по выявлению ее объема и спосо
бов отбора респондентов.

Обычно исследователи имеют возможность изучить лишь
часть объектов. С этой целью формируется выборочная сово$
купность. Практика и теоретические расчеты показывают, что
на основе изучения части объектов мы можем судить о целом
(обо всех объектах). Например, в одном из исследований было
чисто экспериментально проверено, что 900 человек в выбороч

 

                            45 / 75



630

ной совокупности распределялись по полу точно так же, как все
взрослое население среднего города (генеральная совокупность).
Проверка проводилась на основе списков избирателей. Правда,
число мужчин и женщин в городе меняется ежедневно, меняет
ся и их соотношение. Но здесь мы затрагиваем две самостоя
тельные проблемы. Первая — точность статистических изме
рений. Вторая — роль статистических показателей в выбороч
ной совокупности.

Практика социологических исследований показывает, что
попытки точно отразить генеральную совокупность весьма ил
люзорны. В этом отношении выборочная совокупность дает не
меньшую, хотя и не большую точность. Порой, обследуя неболь
шую совокупность, мы можем уделить намного больше внима
ния каждому ее члену и поэтому получить более обстоятельное
знание в сравнении с поверхностным обследованием “каждого
члена генеральной совокупности. Точность выборочной совокуп
ности не определяется, следовательно, только количеством об
следованных объектов. Ограничение их числа может не умень
шить, а увеличить точность социологических данных. Такова
диалектика социологических исследований.

Вторая проблема заключается в том, что любые числа, ха
рактеризующие выборку, являются статистическими показа
телями, точность их относительна. Обычно исследователь по
лучает значение показателя с точностью до двух знаков после
запятой (77,52; 13,45 и т. д.). Если мы опросили 10 тыс. человек,
эта величина равна 1 человеку, а если опросили 100 тыс. чело
век, то одна сотая величина составляет 10 человек. Поэтому,
определяя последнюю цифру после запятой, мы огрубляем дан
ные на 4–5 человек. Получается парадоксальная ситуация: чем
больше выборочная совокупность, тем меньшей точности в из
мерении величин мы добиваемся.

Ошибки при организации выборки принципиально неиз
бежны. Сама проблема выборки возникла из необходимости не
отрицания, а упорядочения социологических ошибок, учета их
в анализе социологических данных. Чем тщательнее готовится
исследование, чем точнее определяется выборка, чем добросо
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вестнее отбираются в нее люди, тем меньше вероятность систе
матической ошибки.

Целесообразно всякий раз подсчитывать полученную ошиб
ку репрезентативности, чтобы читатель представил себе гра
ницы точности и правильно интерпретировал полученные ре
зультаты, делал корректные, правомерные, обоснованные вы
воды, имел представление о достоверности полученных резуль
татов.

Формирование любой выборки предполагает некоторый
компромисс. Например, если изучается поведение взрослого
населения в большом городе, то возникают такие вопросы: счи
тать ли 16–17летних лиц взрослыми? Обследовать ли лиц, ко
торые проживают в гостиницах? Опрашивать ли военнослужа
щих, лиц, находящихся в больницах? В каждом конкретном слу
чае может возникнуть множество других вопросов. Так что оп
ределение генеральной совокупности дело не такое простое.
Исследователь может принять любое решение, но его необхо
димо сообщить читателям отчета, чтобы они учитывали это ре
шение при интерпретации, истолковании данных и выводов.

§ 2. Ðåïðåçåíòàòèâíîñòü êàê õàðàêòåðèñòèêà
âûáîðî÷íîãî ìåòîäà

В связи с этим обратимся к понятию репрезентативности.
Это свойство выборочной совокупности воспроизводить пара
метры генеральной совокупности. Существует также понятие
ошибки репрезентативности, которая зависит от изменчивос
ти изучаемого свойства. Если бы все единицы совокупности были
одинаковыми, как, например, возраст призывников данного года,
то, зная показатель свойства одной единицы (одного призывни
ка), можно было бы предполагать, что и все остальные единицы
имеют такой же показатель возраста. На самом же деле свой
ства различных людей варьируются (изменяются) довольно су
щественно. Например, возраст людей колеблется от 1 до 100 лет
и более. Чем более неоднородна совокупность, тем больше ве
личина статистической ошибки. Соответственно, тем больше
должен быть объем выборки.
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Репрезентативность выборки обеспечивается рядом проце
дур, в том числе правильным определением генеральной сово
купности, техникой отбора лиц для наблюдения, типом выбор
ки и др. В литературе выделяются два типа целей выборочных
обследований:

• получение оценок свойств генеральной совокупности на
базе средних показателей (примером может являться расчет
среднедушевых доходов населения региона);

• проверка гипотез о совокупности, например о распреде
лении материальных благ среди разных слоев населения. Сред
ние показатели здесь высчитываются на базе изучения конк
ретных показателей среди отдельных слоев населения.

Однако в обоих случаях высчитывается средняя ошибка и
вырабатывается критерий конкретных статистических показа
телей. При этом все заключения, сделанные на основе выборки,
носят вероятностный характер.

В основе формирования любой выборки лежат два основ
ных принципа. Первый требует избегать систематической ошиб
ки при отборе лиц для наблюдения, второй — добиваться мак
симальной точности при определенных затратах сил и времени.

Систематическая ошибка возникает в силу объективных и
субъективных причин и сводится к тому, что с одной и той же
ошибкой измеряется каждый член совокупности.

Первый вопрос, с которым обычно сталкивается исследо
ватель: каков должен быть объем выборки, чтобы на основе ее
изучения можно было сделать обоснованный, достоверный вы
вод о всей генеральной совокупности. Объем выборочной сово
купности зависит от степени распространения изучаемого свой
ства. Например, в городе живет приблизительно равное число
мужчин и женщин, с небольшим превышением численности
последних. Поэтому вероятность появления признака “мужчи
на” здесь можно принять за 0,5 (1/2).

Чем меньше вероятность появления признака, тем больше
будет выборка. Например, если нужно, чтобы в ней оказались
представители очень редкой профессии, выборочная совокуп
ность должна быть достаточно большой. Она может насчиты
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вать десятки, а то и сотни тысяч обследованных. В практике со
циологических обследований в этом случае поступают иначе —
целевым порядком ищут только лиц данной профессии, решая
эту задачу с помощью определенной техники отбора лиц для
обследования.

Вероятность сочетания двух, трех, четырех признаков рез
ко уменьшается, поэтому выборка заметно увеличивается. На
пример, необходимо сформировать выборочную совокупность,
в которой в достаточном количестве были бы представлены лица
с одновременным наличием четырех признаков: молодые рабо
чие, с высоким доходом, голосующие за либералов, награжден
ные. Если отобрать из списков избирателей в среднем городе 900
человек, то в выборке может не оказаться ни одного человека с
такими свойствами. А это значит, что выборку надо значитель
но увеличивать.

Объем выборочной совокупности зависит также от величи
ны ошибки, которая допускается при ее формировании. Обыч
но исследователи исходят из того, что в каждой выборке содер
жится некоторая ошибка. Например, в городе проживает 48,5%
мужчин и 51,5% женщин, а в выборке оказалось 49% мужчин и
52% женщин. Как видно, в выборке содержится ошибка. Чаще
всего дело обстоит так: чем меньше выборка, тем больше ошиб
ка; чем больше выборка, тем меньше ошибка. В этом случае го
ворят, что средняя выборочная стремится к средней генераль
ной совокупности. Но практически они никогда не совпадают.

Какие величины ошибок допускаются? Величина ошибки
может, составлять 1, 3, 5%. Если она превышает 5%, то сужде
ние не считается достоверным. Чем меньше ошибка, тем досто
вернее суждение, которое высказывается о генеральной сово
купности на основе изучения выборочной совокупности (если,
разумеется, отсутствуют грубые ошибки на других этапах со
циологического исследования). Чем меньшую ошибку допуска
ем, тем большим должен быть объем выборочной совокупности,
и наоборот.

В программе социологического исследования необходимо
указывать, какая величина ошибки допускается.

 

                            49 / 75



634

Выборка бывает пропорциональная и непропорциональная.
Пропорциональная выборка отражает генеральную совокуп
ность по основным изучаемым признакам. Так, например, если
в генеральной совокупности лица по уровню образования рас
пределяются следующим образом: 5% — начальное образова
ние, 12% — неполное среднее образование, 80% — среднее об
разование, 3% — незаконченное высшее и высшее образование,
то и в выборочной совокупности, которая формируется по этим
признакам, эти доли должны быть соблюдены. Это и будет про
порциональная выборка.

Довольно часто в социологических исследованиях приме
няется непропорциональная выборка. Это обусловлено тем, что
лиц с какимлибо изучаемым признаком очень мало в генераль
ной совокупности. Поэтому в пропорциональной выборке их бу
дет или мало, или не окажется ни одного.

Например, при социологическом исследовании проблем
эффективности учебного процесса в институте в выборке дол
жны быть представлены все категории студентов, в том числе
студенты, получающие именные стипендии. Если в вузе учатся
2 тыс. студентов, в том числе 10 именных стипендиатов, то в
пропорциональной выборке окажутся 200 студентов, в том чис
ле 1 именной стипендиат. Очевидно, что на основе опроса одного
человека нельзя составить истинное мнение, например, о при
чинах отличной учебы именных стипендиатов. В этом случае
целесообразно опросить всех именных стипендиатов. Тем самым
выборка не будет пропорциональной. Для того чтобы составить
представление о факторах, которые “мешают” студентам учить
ся на отлично, необходимо опросить примерно равное количе
ство отличников, успевающих и неуспевающих студентов. Вы
борка формируется при помощи метода квот.

Часто начинающие социологи задают вопросы: правда ли,
что выборка должна составлять 5% от генеральной совокупнос
ти? На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в
одном случае достаточно опросить 5% населения, в другом —
этого будет явно недостаточно, в третьем — слишком много. 5%
от 145 млн населения страны составляет более 7 млн человек.
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Физически обработать такой объем информации пока что не
возможно.

Как видим, формирование выборки дело сложное, требует
учета многих факторов.

§ 3. Ðàñ÷åò âûáîðêè

Количество членов генеральной совокупности, которых
надо отобрать для выборочной совокупности, или иначе говоря
объем выборки, можно определить по следующей формуле:

где n — объем выборки;
δх — средняя квадратическая ошибка;
mдоп — допустимая ошибка выборки; может принимать зна

чения 1, 2, 3, 4 и 5%, больше 5% допускать ошибку нежелательно.
t — отношение “максимальной” ошибки к средней квадра

тической ошибке, устанавливаемой в зависимости от требуемой
степени достоверности, что действительная ошибка не превзой
дет максимальную. Так при вероятности 0,997 t =3, при вероят
ности 0,994 t=2.

Средняя квадратическая ошибка вычисляется по формуле

 

где X — значение изучаемого признака;
X — средняя арифметическая этого признака в изучаемой

совокупности;
n — число обследованных лиц.
Если мы впервые принимаемся за изучение какоголибо

признака, то можно воспользоваться формулой объема выбор
ки для определения доли признака
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где n — объем выборки;
p, q — вероятности появления и отсутствия признака в вы

борке соответственно (pq=σ2).
В том случае, если неизвестны р и q, берут их наибольшие

значения: р=0,5 и q=0,5. Тогда pq=0,25. Тем самым обеспечива
ется большая надежность результатов. Приведенные формулы
применимы для однородных выборок. Они даны лишь в каче
стве примеров. Существуют и другие методы расчета выборки,
хотя математический аппарат достаточно однороден во всех
случаях.

Другая задача — отбор людей для обследования.
В практике социологических исследований обычно исполь

зуются следующие типы выборок.
Случайная выборка заключается в том, что каждый член

генеральной совокупности имеет шанс попасть в выборку.
Техника отбора бывает повторной и бесповторной. В урну

закладываются номера членов генеральной совокупности, из них
выбирается столько номеров, сколько составят выборку. Номе
ра идентифицированы с фамилиями людей.

Бесповторная случайная выборка заключается в том, что
номер в урну не возвращается. Но тем самым у каждого из ос
тавшихся в урне номеров увеличивается вероятность, шанс по
пасть в выборку. Если нам надо выбрать два номера из трех, то
у каждого из номеров, хранящихся в урне, вероятность равна
1/3 (один из трех), а у двух номеров, которые остались в урне,
шанс равен 1/2 (один из двух). Чтобы уровнять шансы, номера
возвращают в урну (если повторно попадает тот же номер, его,
не записывая, возвращают снова в урну). При соблюдении та
кой процедуры выборка называется повторной случайной вы
боркой.

Другой метод отбора — систематический. Он заключается
в том, что исследователь берет алфавитный список, например
список избирателей, определяет шаг и затем отбирает фами
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лии тех лиц, которые будут обследованы. Например, из списка,
насчитывающего 3000 фамилий, нам надо отобрать 300 человек,
т. е. шаг равен 10. Берем в списке пятую фамилию, затем пят
надцатую, двадцать пятую и так до конца. В итоге отберем 300
человек для обследования. При этом исходят из допущения, что
фамилия никак не связана с изучаемым свойством, поэтому
можно считать, что лица в списке расположены случайно.

Типическая (стратифицированная, районированная) вы
борка позволяет увеличить репрезентативность и точность ис
следования. Она заключается в том, что, например, предприя
тия распределяются по некоторым типам. Можно выделить
крупные, средние и мелкие предприятия и случайно выбрать
единицы из этих трех генеральных совокупностей. Можно раз
делить предприятия по отраслям промышленности или по дру
гим признакам. На предприятии можно выделить цехи основ
ного производства, подсобные и т. д. В городе можно выделить
разные социальные слои, а внутри них отобрать пропорциональ
но или непропорционально лиц для наблюдения случайным спо
собом (лотерейным или по таблице случайных чисел) или сис
тематическим. Практика показывает, что такой способ отбора
уменьшает среднюю статистическую ошибку. Кроме того, он
удобнее.

Серийная (гнездовая) выборка заключается в следующем.
Сначала выделяются типы объектов, затем случайно выбира
ются несколько объектов, а в рамках этих объектов опрашива
ются все члены коллектива. Например, мы отобрали несколько
студенческих групп, а в группах опросили каждого студента.

Обычно исследователи используют серийную, гнездовую
выборку в том случае, когда проводят опросы рабочих по месту
их работы. Например, в выборке оказался крупный завод, где
имеется достаточно много цехов. Сначала отбираются цехи,
предварительно разделенные на некоторые типы (сборочные,
станочные, вспомогательные и т. п.), а затем в этих цехах опра
шивают всех работающих, так что в выборке оказываются вы
сококвалифицированные и низкоквалифицированные, высоко
оплачиваемые и низкооплачиваемые работники пропорциональ
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но их численности. При этом предполагается, что все рабочие в
сходных цехах имеют сходные свойства.

На иной основе базируется отбор по квотам. Так, после
того как принято решение относительно распределения выбор
ки (например, сколько должно быть мужчин и женщин в каж
дой возрастной группе и в каждом социальном слое) и интер
вьюеру дано задание опросить запланированное число единиц
в квоте, фактический выбор единиц, включаемых в выборку,
падает на интервьюеров. Поэтому выборка в пределах квот не
случайна. Квоты же определяются на основе стратификации.
Например, сначала выделяются типы по полу, возрасту, соци
альному положению, а затем идет отбор по квотам.

Обычно в практике социологических исследований прихо
дится формировать многоступенчатый отбор. При этом изу
чаемый материал состоит из некоторого числа единиц отбора
первой ступени, каждая из которых, в свою очередь, состоит из
единиц второй ступени и т.д. На первой ступени с помощью, на
пример, типологического (районированного) отбора отбирают
ся единицы первой ступени. На второй ступени из каждой ото
бранной единицы первой ступени извлекается выборка единиц
второй ступени с помощью районированного либо случайного
отбора. При необходимости число ступеней можно увеличить.
Благодаря многоступенчатому отбору при обследованиях, ох
ватывающих большую территорию, можно сосредоточить ра
боту по сбору данных в небольшом числе пунктов. Однако мно
гоступенчатая выборка дает менее точные результаты.

В социологических обследованиях также встречается мно4
гофазный отбор. Он сводится к тому, что одни данные собира
ются на основании изучения всех единиц выборки, другие —
только некоторых из них. Последние составляют подвыборку из
единиц первоначальной выборки. Необходимость такого отбора
объясняется рядом причин, в том числе тем, что для различных
показателей требуется разная точность.

Часто в социологии применяется монографическое обсле
дование как разновидность несплошного наблюдения. Оно сво
дится к детальному изучению либо одной, отдельно взятой еди
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ницы (деревня, город, завод, колхоз и др.), либо части объекта.
Предполагается, что, изучая часть объекта, исследователь мо
жет углубиться в познание таких свойств, на которые не хвати
ло бы сил и средств в выборочном обследовании. Монографи
ческий метод применяется отдельно, в дополнение к выбороч
ному методу, а также при изучении объектов в социальном экс
перименте, когда зарождаются ростки передового опыта, новых
прогрессивных явлений.

§ 4. Ñâîéñòâà âûáîðêè

При формировании выборочных совокупностей следует
добиваться полноты, точности, адекватности, удобства, репре
зентативности.

Полнота означает, что в генеральной совокупности долж
ны быть представлены все единицы, так как неполнота чаще
всего ведет к ошибкам. Точность характеризует информацию
по каждой единице.

Адекватность есть свойство основы выборки. Довольно
часто точность выборки отождествляется с ее адекватностью.
Между тем это не так. Точность, например, считается достаточ
ной, если сумма погрешностей и ошибок анализа не превышает
мощности избранной единицы — чаще всего, как уже упомина
лось, просто принимают точность приблизительно 5%. Адекват
ность же подразумевает характеристику выборки как модели
качества исследуемого объекта, т.е. описывает сущностную сто
рону объекта, отраженную в выборке. Например, список моло
дых рабочих не может быть основой для выборки всех членов
трудового коллектива. В этом случае основа выборки является
неадекватной.

Существенное условие — удобство работы с основой вы
борки. Свойство выборки отражать характеристики генераль
ной совокупности называется репрезентативностью. Репрезен4
тативность (представительность) выборки означает, что у всех
элементов генеральной совокупности был шанс попасть в вы
борку и что выборка отражает генеральную совокупность.
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Здесь, разумеется, изложены самые первоначальные све
дения о выборке. Для углубленного знакомства с этой пробле
мой следует обратиться к специальной литературе. Таким об
разом, выборка характеризует не только точность, но и диалек
тику всей сложной структуры социологического исследования,
направленного на реальное моделирование и изучение социаль
ной жизни.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Расскажите, пожалуйста, о сущности выборочного мето
да в социологическом исследовании.

2. Что такое репрезентативность в социологической иссле
довании?

3. Какие виды выборок используют в социологических ис
следованиях? Раскройте их достоинства и особенности приме
нения.

4. Определите, пожалуйста, порядок выборки социологичес
кого исследования по избранной вами проблеме. Обсудите ваше
предложение с товарищами по учебной группе.

5. Проанализируйте правильность проведения выборки из
вестного вам социологического исследования.
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Ãëàâà 35. Íàáëþäåíèå êàê ìåòîä
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

§ 1. Ïðèðîäà íàáëþäåíèÿ êàê ìåòîäà
ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ

Наблюдение — специфический способ организации ин
формационного поля, связывающего социолога и объект соци
ологического исследования. При этом в идеале социолог полу
чает информацию об изучаемом объекте путем непосредствен
ного восприятия, прямой регистрации явлений в их системной
связи.

На практике наблюдение во многом определяется действи
ем ряда коррелирующих, возмущающих факторов, разрушаю
щих идеальную характеристику социологического наблюдения.
Обычно выделяют две группы таких факторов.

Вопервых, факторы, характеризующие несовершенство
самого наблюдателя: установки, ценностные ориентации; его
интересы, которые часто приводят к формированию в его со
знании заранее заданной идеальной модели изучаемого объек
та и т. д. Другими словами, изучая то, что увидел наблюдатель,
надо учитывать то, что он хотел увидеть (не выдает ли он же
лаемое за действительное).

Вовторых, факторы, показывающие несовершенство само
го процесса наблюдения: несовершенство методов регистрации
и хранения информации, изначальную противоречивость ин
формации об объекте, в которую может попасть информация о
внешних для объекта явлениях и процессах и т. д.

Поэтому главной проблемой социологического наблюдения
является обеспечение возможно большей объективности инфор
мации об объекте. Основная задача наблюдателя — последова
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тельно и искренне придерживаться критериев и принципов на
учного исследования, не подменять их эмоциями.

В связи с этим корректное проведение социологического на
блюдения подразумевает соблюдение двух фундаментальных
принципов: дополнительности и параллельности наблюдений.
Первый исходит из того, что объект наблюдения под влиянием
наблюдателя (в его присутствии) корректирует свое поведение,
и это приходится учитывать при окончательном истолковании
результатов исследования. Второй требует организации несколь
ких одновременных наблюдений с последующим согласованием
и анализом результатов. Для увеличения достоверности резуль
татов рекомендуется и длительный постоянный социологический
контроль за методами наблюдения, с составлением изограмм и
графиков динамики оценок и мнений наблюдателей.

Вместе с тем не стоит преувеличивать роль эмоциональной
окраски полученных фактов и сделанных выводов. Социология
не может быть абсолютно беспристрастной наукой. В ряде слу
чаев позиция ученого сама по себе представляет научную цен
ность.

Наблюдение как метод социологического исследования име
ет ряд очевидных преимуществ. Еще до разработки программы
исследований специалист должен иметь опыт наблюдения изу
чаемого объекта, почувствовать его специфику, ознакомиться с
местной практикой распределения статусов, авторитетов, цен
ностей, социальных ролей, понять особенности социальной сре
ды и т.п.

В то же время наблюдение является рядовым и далеко не
единственным методом социологического исследования, что свя
зано с ограниченностью самого метода.

Отметим также, что не все социальные явления поддаются
непосредственному наблюдению. Например, очень трудно пу
тем наблюдения выявить неопредмеченные производственные
взаимосвязи, зависимости, отношения. Для их изучения необ
ходимы и другие методы: контентанализ, опрос и др. Кроме того,
наблюдение возможно лишь в момент события. Для изучения
прошлого, скажем, для установления природы социального эн
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тузиазма в 30е годы, требуется широкое применение метода
анализа документов, свидетельств очевидцев, кинохроники,
художественной литературы. Здесь анализируется опосредо
ванное наблюдение. Сам опыт прошлого наблюдения выступает
как объект исследования другими социологическими методами.

Необходимо учитывать и своеобразный “эффект ореола” в
наблюдении. Довольно часто наблюдение само по себе меняет
изучаемую ситуацию. Например, присутствие наблюдателя до
вольно часто ведет к появлению нетипичных черт поведения
работников, стремящихся к некоторому идеальному стереоти
пу из боязни “подвести” руководителя. Это тоже подтверждает
необходимость дополнения наблюдения другими методами. Ска
жем, посещение рецензентом занятия в вузе бесспорно относит
ся к системе социологического наблюдения. Оно может допол
няться анкетным опросом или беседой со студентами. Метод
наблюдения является важным инструментом в практике со
вершенствования деятельности управленческих органов.

§ 2. Âèäû íàáëþäåíèÿ

Успешность наблюдения как социологического метода во
многом определяется выбором типа наблюдения. Различают
следующие типы (виды) наблюдения: структурализованное;
неструктурализованное; включенное; невключенное; внешнее;
полевое; лабораторное; систематическое; случайное; осознанное
и неосознанное.

Поясним их специфику.
Неструктурализованное наблюдение (иногда его называ

ют неконтролируемым) обычно не имеет четкого плана. В ходе
такого наблюдения не определяются элементы изучаемого
объекта, редко ставится проблема единиц измерения, их каче
ства, высока доля избыточной информации. Надежда возлага
ется в основном на интуицию наблюдателя, целью которого яв
ляется получение первичной информации об объекте.

Этот вид наблюдения часто используется при изучении
опытными методистами состояния и эффективности учебного
процесса в институте. В ходе наблюдения рецензенты выделя
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ют для себя ряд элементов или в простейшем случае маркеров
оценки ситуаций на занятиях: общая обстановка (место, время,
условия), число присутствующих слушателей, степень их ак
тивности и факторы, лимитирующие непринужденность бесе
ды, качество выступлений, обеспеченность методическими по
собиями и др.

Неконтролируемое наблюдение часто применяется в пило
тажном социологическом исследовании. Оно типично для слу
чаев, когда социологу не ясна общая ситуация, не определены
показатели, не разработаны документы исследования.

Структурализованное (контролируемое) наблюдение
предполагает:

• разработку программы исследования, системы докумен
тов и показателей, характеризующих выделенные для наблю
дения элементы объекта;

• наличие разработанного плана наблюдения;
• анализ установок наблюдателей относительно природы и

структуры изучаемого объекта.
Контролируемое наблюдение служит основным методом

сбора первичной информации либо дополняет другие методы
социологического исследования. С его помощью проверяются
основные гипотезы, а также данные, полученные при использо
вании других методов.

Эффективность структурализованного наблюдения во мно
гом зависит от качества плана и других документов, фиксиру
ющих изучаемые свойства объекта, от корректности классифи
кации явлений, выражающих конкретную ситуацию, от верно
сти системы показателей для замера интенсивности исследуе
мых явлений и свойств, от общей разработанности используе
мых категорий, понятий и терминов.

Невключенное наблюдение (иногда его называют внешним)
ведет исследователь, находящийся вне объекта и старающийся
свести к минимуму свое вмешательство в ход событий. Такое
наблюдение практически сводится к регистрации событий.

При включенном наблюдении социолог участвует в изуча
емых процессах, становится членом коллектива, взаимодейству
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ет с работниками, может даже вмешиваться в события. Жела
тельно, разумеется, чтобы он полностью освоил конкретную со
циальную роль в коллективе, был стихийно признан его членом.
При этом надо учитывать диалектику адаптации самого наблю
дателя в трудовом коллективе. Практически неизбежна первая
фаза такой адаптации, когда к нему относятся настороженно.
Она требует от наблюдателя большого такта, умения выбрать и
освоить второстепенную социальную роль, избегая роли лиде
ра или микролидера, поскольку это слишком меняет природу
типичных для данного коллектива взаимосвязей и отношений.
Цель адаптации наблюдателя — войти в коллектив, не меняя
существенно структуру типичных для него ситуаций. При этом
важно постоянно фиксировать то, что так трудно установить
невключенным наблюдением: конкретные мотивы поведения,
скрытую динамику претензий к рабочему месту и руководству,
групповые цели и ценности и т. п. В отечественной литературе
описано много примеров включенного наблюдения. Этим при
емом часто пользуются журналисты.

Осознанное наблюдение — это такое наблюдение, при ко
тором члены коллектива, за которым наблюдают, знают, что
ведется наблюдение. При неосознанном наблюдении члены кол
лектива не осознают, что они являются объектом наблюдения.

Отличия полевых и лабораторных исследований связаны
с разницей в условиях осуществления наблюдений. Полевое
исследование проводится в естественной для данного объекта
среде (в деревне, городе и т. д.). Лабораторное же исследование
искусственно организуется социологом, который создает экспе
риментальную ситуацию, моделирует ее внешние условия. На
пример, моделируя деловую игру по любой проблематике, на
блюдатель фиксирует поведение участников, их реакцию, мо
тивы деятельности и многое другое.

Наконец, систематические и случайные наблюдения отли
чаются периодичностью и спецификой целей исследования. Пер
вые позволяют выявить именно динамику изучаемых процессов.

Недостатком метода систематического наблюдения явля
ется трудность операционализации и сравнения данных за раз
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личные сроки, так как есть риск сделать значимый социологи
ческий вывод на основе разнопорядковых данных.

Случайное наблюдение связано с изучением заранее незап
ланированного явления. Например, изучая социальную актив
ность трудящихся, исследователь может встретиться с деятель
ностью самодеятельных, неформальных объединений и зафик
сировать их характеристики, представляющие научный инте
рес. Случайное наблюдение не планируется как самостоятель
ный метод сбора социологической информации.

§ 3. Ýòàïû íàáëþäåíèÿ

Для усиления эффективности наблюдения важен не только
выбор вида наблюдения (или комбинации видов), но и составле
ние плана исследования, отражающего исходные представления
о характеристиках изучаемого объекта, фактах, которые надо
собрать. В плане отражаются сроки, определяются средства сбо
ра информации. Масштаб наблюдения, широта охвата явлений
зависят от объема финансирования, использования технических
средств, кадров наблюдателей и обработчиков данных.

Основными этапами наблюдения являются: установление
объекта и предмета наблюдения; выполнение его целей и задач;
получение соответствующих разрешений, установление контак
тов; выбор способа и вида наблюдения, определение основных
процедур; подготовка технических средств и документов; сбор
данных (непосредственное наблюдение), накапливание инфор
мации; фиксация результатов (краткая запись, заполнение кар
точек регистрации данных, протокола наблюдения, дневника,
техническая запись); контроль наблюдения другими социоло
гическими данными; отчет о наблюдении.

Разумеется, наблюдение не может быть эффективным, если
отсутствует программа. Общие требования к программе социо
логического исследования, изложенные в настоящем учебном
пособии, распространяются и на программу наблюдения. В ней
определяются социологические, социалънопсихологические и
психологические термины и понятия, уровень исследования (ин
дивидуальный, групповой, институциональный), система клас
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сификации явлений, выбираются признаки и единицы измере
ния, выделяется объект и предмет наблюдения.

Особенно важную роль в организации наблюдения играют
документы для фиксации результатов исследования. Первона
чально допустима просто запись наблюдателя в свободной фор
ме. Однако практика показывает, что такие записи разных на
блюдателей плохо поддаются сравнительному анализу. Бланк
наблюдения должен быть формализован. Это позволит сопос
тавлять информацию, полученную разными наблюдателями, а
также использовать математически методы и компьютеры для
обработки и анализа информации. И здесь необходимо подчер
кнуть значимость разработки системы показателей и шкал, важ
ность проблемы измерения.

Еще одна важная проблема — выбор зависимой и незави4
симой переменных. Если эти вопросы не решены, наблюдение
ничего нового не даст. Видеть все — значит не видеть ничего.

Качество наблюдения зависит от времени фиксации ре
зультатов. Если запись делается позже самого процесса наблю
дения, то возникают неточности, часть фактов утрачивается или
искажается, хотя сама запись становится более упорядоченной
и строгой. Оптимальным представляется вариант быстрой пер
вичной записи в формализованном документе с заранее задан
ными количественными показателями, с последующей обработ
кой по принятой методике, поддающейся программированию
для компьютерного обсчета.

Существуют достаточно жесткие требования к профессио
нальной подготовке наблюдателей. Например, при включенном
наблюдении исследователь должен быть не только умным и зна
ющим социологом, но просто тактичным, внимательным, общи
тельным человеком с высоким интеллектуальным быстродей
ствием и адаптационной пластичностью и культурой. Умение
контролировать свое поведение, объективно оценивая его дос
тоинства и недостатки, согласовывать весь спектр интересов
трудового коллектива с интересами социологической группы —
все это очевидные требования к личным качествам работника,
выполняющего включенное наблюдение.
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Подготовка наблюдателей включает выработку особых зна
ний, умений и навыков. Наблюдатель должен знать теорию социо
логии, специальную социологию, которая используется в конкрет
ном исследовании, методы и технику наблюдения, материалы и
документы, регламентирующие деятельность изучаемого объек
та. Для формирования умений и навыков наблюдателя целесооб
разно организовать ряд практических занятий (наблюдений) в по
левых или лабораторных исследованиях. Это позволит создать
типологию возможных или типичных для наблюдателя ошибок,
выработать полезные поведенческие стереотипы наблюдения, на
выки оформления документов и др. Занятия должны проводиться
под руководством опытного социолога. Основной их задачей явля
ется отбор кадров, поскольку далеко не каждый может стать ква
лифицированным наблюдателем. Существуют и естественные
“противопоказания”, например, для слишком рассеянных или
склонных к глубокой и стихийной рефлексии людей.

Впрочем, любая квалификация наблюдателя не отрицает
необходимости выработки инструкций проведения исследова
ний. В них следует указывать:

• последовательность этапов и процедур наблюдения;
• критерии оценок действий наблюдаемых;
• способ фиксации информации;
• принятые шкалы измерений;
• рекомендации по интерпретации полученных данных и

составлению отчета.
Инструкция содержит задание наблюдателю, на основании

которого проводится пробное исследование с последующим об
суждением вскрытых ошибок. Оно рецензируется опытным со
циологом, определяющим степень готовности наблюдателя и его
умение работать с инструкцией. Возможны варианты смены
кандидатов либо изменение инструкции в соответствии с поже
ланиями кандидата. Пробное исследование предоставляет уни
кальную возможность учесть наиболее характерные для конк
ретного наблюдателя ошибки, неточности, преувеличения, со
ставить индивидуальную карту наблюдателя. В дальнейшем
возможен подбор наблюдателей по картотеке.
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Наблюдение как метод социологического исследования мо
жет быть эффективен в процессе изучения, например, образа
жизни в городе или деревне — работы магазинов, кинотеатров,
городского транспорта, поведения населения в магазинах, в об
щественных местах, стиля одежды, манеры разговора, особен
ностей речи, особенностей молодежной субкультуры и т.д.

Если предметом является городской образ жизни в целом,
в бланк наблюдения включаются укрупненные показатели. Но
предметом изучения могут быть названные явления в отдель
ности, например молодежная субкультура. В этом случае тре
буется более детальная разработка показателей.

Отметим в заключение, что наблюдение как социологичес
кий метод имеет глубокую внутреннюю диалектику. Оно осно
вано не только на естественном для научного метода ограниче
нии и учете человеческой слабости и несовершенства наблюда
теля, но и на превращении этого несовершенства в могучее ору
жие, особый, уникальный по потенциалу способ познания совре
менной общественной жизни.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Наблюдение как метод социологического анализа.
2. Цели и задачи наблюдения. Наблюдение как способ по

лучения первичной социологической информации.
3. Соотношение метода наблюдения с другими социологи

ческими методами.
4. Социологические факты, которые надлежит установить

в ходе наблюдения.
5. Этапы и процедуры применения метода наблюдения в

социологическом исследовании.
6. Особенности использования различных видов наблюде

ния в практике социологических исследований.
7. Анализ результатов наблюдения и их использование.
8. Разработайте стандартизированный бланк для описания

хода наблюдения за интересующим вас объектом или предме
том. Определите социологические факты, которые предполага
ется установить в ходе наблюдения.
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9. Проведите наблюдение и обработайте его результаты. На
основе наблюдения сделайте выводы, подготовьте практичес
кие рекомендации.

10. В учебной группе обсудите технологию использования
вами метода наблюдения, надежность, достоверность и практич
ность его результатов.
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Ãëàâà 36. Îïðîñ
â ñîöèîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè

§ 1. Ïðèðîäà ìåòîäà îïðîñà
â ñîöèîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè

Опрос представляет собой метод сбора социальной инфор
мации об изучаемом объекте в ходе опосредованного (анкети
рования) или непосредственного (интервью) социальнопсихо
логического общения социолога и опрашиваемого (респонден
та) путем регистрации ответов на систему вопросов, вытекаю
щих из целей и задач исследования.

Опрос занимает важное место в социологически исследо
ваниях. Его основное назначение состоит в получении социаль
ной информации о состоянии общественного, группового, кол
лективного, индивидуального мнения, а также о фактах, собы
тиях, оценках, связанных с жизнедеятельностью респондентов.
По подсчетам некоторых ученых, с его помощью собирается 70%
информации. Опрос является ведущим методом в изучении сфе
ры знаний людей. Этот метод особенно важен в исследовании
социальных процессов и явлений, малодоступных непосред
ственному наблюдателю, а также в случаях, когда изучаемая
сфера слабо обеспечена документальной информацией.

Опрос, в отличие от многих других методов социологически
исследований, позволяет уловить через систему формализован
ных вопросов не только акцентированные мнения респондентов,
но и нюансы, оттенки их настроения, структуры мышления, вы
явить роль интуитивных моментов в их поведении и т. д.

Многие считают опрос наиболее простым и доступным ме
тодом сбора первичной информации. И в этом утверждении есть
значительная доля истины. Оперативность, простота, экономич

 

                            67 / 75



652

ность этого метода делают его популярным и приоритетным по
сравнению с другими методами социологически исследований.
Однако эта простота и доступность нередко являются кажущи
мися. Вся проблема состоит не в проведении опроса как таково
го, а в получении качественных данных опроса. А для этого не
обходимы определенные условия, соблюдение установленных
требований.

К числу главных (что проверено практикой социологичес
ки исследований) можно отнести:

• наличие надежного инструментария, обоснованного про
граммой исследования;

• создание благоприятной, психологически комфортной об
становки опроса, что далеко не всегда зависит только от подго
товки и опыта лиц, проводящих его;

• тщательная подготовка социологов. Они должны обладать
высоким интеллектуальным быстродействием, тактом, умени
ем объективно оценивать свои недостатки и привычки, что пря
мо сказывается на качестве опроса, знать типологию возмож
ных ситуаций, тормозящих проведение опроса или провоциру
ющие респондентов на неточные или неверные ответы, опытом
составления анкет по социологически корректным методикам,
позволяющим перепроверять достоверность ответов и т. д.

Соблюдение указанных требований и значимость во мно
гом предопределяются видами опроса. Поскольку опрос пред
ставляет собой в первую очередь общение социолога и опраши
ваемого (респондента), то в зависимости от характера этого вза
имодействия различают два основных вида опроса: анкетиро
вание и интервью, каждый из которых имеет свои многочислен
ные разновидности. Рассмотрим их основные виды.

§ 2. Àíêåòèðîâàíèå êàê âèä îïðîñà

Поскольку анкетирование возможно при разном способе
общения между исследователем и опрашиваемым, то различа
ют анкетирование прессовое (вопросник печатается в газете,
журнале, книге), почтовое (рассылают анкеты по почте) и раз
даточное (сам анкетер раздает их группе респондентов). В пер
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вых двух случаях (заочный анкетный опрос) нет непосредствен
ного контакта с респондентом. В третьем случае (очный анкет
ный опрос) анкетер выступает в качестве инструктора по за
полнению, раздатчика анкеты. Однако анкету заполняет само
стоятельно респондент.

По месту проведения различают анкетирование (как и ин
тервью) по месту жительства и по месту работы или учебы.
В последнем случае оно может быть групповым (или аудиторным),
в первом — индивидуальным. При индивидуальном анкетиро
вании увеличиваются затраты времени, но обеспечиваются в
большей мере качество заполнения анкеты, соответствующий
отбор респондентов и полный возврат анкет. При групповом оп
росе особое внимание необходимо обратить на требования к ме
сту проведения опроса (изолированность помещения, исключа
ющая посторонние шумы и отвлекающие факторы — телефон
ные звонки, появление посторонних лиц и т. д.; просторность
помещения, обеспеченность ручками и карандашами, наличие
урны для анкет). Анкетер обязан провести вступительную бе
седу, используя инструкцию анкетера и вводную часть анкеты.
Группа не должна превышать 30–40 человек, а продолжитель
ность заполнения анкеты — 45–60 мин. Практика показывает,
что наиболее массовые ошибки в заполнении анкет связаны
именно с неудачным инструктажем. Дело может быть не просто
в неточности инструкций социолога, а в самом тоне, пластике,
мимике. Ведь респонденты в заметной степени копируют отно
шение социолога к анкетированию.

Опрос (анкетный и интервью) может быть полностью или
частично стандартизированным. Этот вид анкетирования оп
ределяется характером вопросов (закрытыми или полузакры
тыми).

В качестве основного инструмента для опроса использует
ся анкета, которая представляет собой структурно организован
ный набор вопросов, каждый из которых связан с методологи
ческими и процедурными задачами исследования. Органичес
кая связь с программой исследования и соблюдение определен
ных условий делают вопросник надежным инструментом для
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сбора первичной социологической информации. Среди этих ус
ловий — необходимость обоснования цели его использования,
что обеспечивает получение необходимой информации; полу
чение достоверной, т. е. отражающей изучаемые характерис
тики объекта информации; получение устойчивых данных, вос
производимых в аналогичных условиях при повторных иссле
дованиях.

Анкета должна иметь определенную структуру. Она вклю
чает в себя вводную часть, основную часть и “паспортичку”.
Большое значение имеет расположение вопросов, их формули
ровка, графическое оформление анкеты.

На титульном листе анкеты обязательно должны быть ее
название, отражающее тему или проблему опроса, название
организации, проводящей его, место и год издания. Вопросы и
варианты ответов необходимо выделять шрифтом, цветом, рам
ками, стрелками анкет. Текст анкеты должен легко читаться.
Возможно использование рисунков, схем, графиков, которые
активизируют внимание респондентов, снимают напряжение.

Во вводной части поясняются цели и задачи опроса, значе
ние и использование его результатов, необходимость искренно
сти ответов респондентов для получения достоверных резуль
татов опроса. Нужно при этом заготовить нестандартный текст,
раскрывающий важность самого исследования и правил запол
нения анкет, так как настрой респондента во многом зависит от
спектра исходных эмоций. Указывается и на степень аноним
ности опроса. Здесь же даются разъяснения по заполнению ан
кеты. Правила заполнения и регистрации ответов могут содер
жаться в тексте отдельных вопросов основной части анкеты.

Основная часть анкеты состоит из вопросов, обусловленных
целями и задачами исследования, а также самой процедурой
заполнения анкеты.

“Паспортичка” состоит из вопросов, касающихся социаль
нодемографических и других характеристик респондента. Как
правило, она помещается в конце анкеты и заканчивается вы
ражением благодарности респонденту за участие в совместной
работе (опросе). Помещение “паспортички” в начале анкеты
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может вызвать сомнение в анонимности опроса и тем самым не
доверие к социологу, повлиять на конкретность ответов (и даже
нежелание отвечать вообще).

При составлении вопросника анкеты необходимо руковод
ствоваться требованиями, проверенными практикой и повыша
ющими обоснованность, надежность инструментария. Это каса
ется в первую очередь формулировки вопросов.

Существуют некоторые типичные для молодых социологов
ошибки в формулировке вопросов анкеты:

• высокая доля вопросов, направленных на самооценку рес
пондентами своих знаний и умений;

• большая вариативность возможных ответов (до 20–25 ва
риантов). Это вызывает растерянность респондентов. Число ва
риантов должно быть максимум 7–9, с обязательным сводным
вариантом;

• отсутствие перепроверочных вопросов, неумение группи
ровать их, включение явно нереальных вариантов ответа и т. д.

Опытные специалисты предлагают формулировать вопро
сы экзаменационного типа. Они содержат задания, эксперимен
тальные ситуации, решение которых требует от респондента
использования определенных сведений, навыков, знакомства с
конкретными событиями, именами и т. д.

Так, например, для выяснения информированности о меж
дународной жизни можно предложить список имен не только
политических деятелей, но и деятелей науки, искусства, спорта
и т. д. В своей социологической практике, в частности в Запад
ной Сибири, для выяснения вопроса о степени культурного, эс
тетического развития сельских респондентов мы предлагали в
открытом вопросе записать не менее 3–5 известных респонден
там художников, композиторов, писателей (разделяя их на груп
пы — русских и советских).

Важно обеспечить нейтральность предлагаемой анкеты.
В ней нередко социологи вынуждены ставить вопросы, касаю
щиеся моральных видов поведения, источников косвенных до
ходов, отношения к тем или иным острым событиям и т. д. В этом
случае важна соответствующая или, как говорят социологи, ней
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тральная формулировка вопроса, которая бы не ущемляла лич
ного достоинства респондента и т. д. Одной из таких формули
ровок может быть, например, вопрос: “Большинству или мень
шинству окружающих вас людей присущи” следующие черты
поведения и т. д.

Эффективность опроса определяется его структурой. Он
подразумевает три фазы, каждая их которых несет печать об
щего качества опроса как метода социологических исследова
ний, но имеет свою специфику, описываемую особыми закона
ми и социологическими методиками.

Основными фазами опроса являются адаптации, достиже
ние поставленной цели и снятие напряжения.

 Фаза адаптации состоит из обращения и нескольких пер
вых вопросов, простых, контактных, не обязательно связанных
с содержанием исследования, способствующих расположению
респондента к исследователю. Здесь важно учитывать как пол
опрашиваемого, так и место опроса. В домашних условиях жен
щину можно спросить о том, кто еще кроме нее готовит обеды,
помогает ей, а мужчин — об увлечении футболом, хоккеем или
домино. Иначе говоря, необходимо “завязать разговор”, подго
товить респондента к даче нужной информации, объяснить, о
чем будут спрашивать, цель и задачи исследования, а в случае
анкеты — и технику ее заполнения.

Конечно, адаптация социолога не сводится к приспособле
нию, но начинается именно с него, формирования психологичес
кого поля общения с респондентами. Социолог обязан почувство
вать его специфику, а в идеале — и быстро классифицировать
ее. Далее фаза адаптации подразумевает распределение соци
альных ролей в общении, и тут от социолога зависит, будет ли
это распределение помогать достижению поставленных целей.

Эта фаза опроса, включающая в себя обращение, должна
учитывать, идет ли речь о массовом респонденте или об экспе
риментах. В последнем случае необходимо не только указать на
стремление исследователей помочь в реализации тех или иных
потребностей людей, но и отметить важность учета мнений экс
пертов как людей профессионально подготовленных, квалифи
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цированных, указать на престижность их участия в такой ра
боте.

Важно обеспечить анонимность опроса массового респон
дента, указав на то, что ответы будут опубликованы в обобщен
ном виде, что фамилию указывать не следует. В экспериментах
анонимность опроса не играет роли. Наоборот, как показывают
исследования, сами эксперты заинтересованы в указании сво
ей фамилии, своего социального, общественного положения, дол
жности, что связано с престижностью.

Основной объем социологической информации зависит от
качества организации второй фазы опроса. Ее успех зависит от
многих условий, в том числе от типа и формы ответов, о чем речь
пойдет ниже.

Для завершения опроса (фаза снятия напряжения) в конце
вопросника (или в устной форме) помещаются легкие, так на
зываемые функциональнопсихологические вопросы, снимаю
щие напряжение и дающие возможность для выражения чувств
респондента. Здесь очень важно не прерывать опрашиваемого,
выслушать его (при интервьюировании), а в заключение побла
годарить за помощь в работе.

§ 3. Êëàññèôèêàöèÿ âîïðîñîâ â àíêåòèðîâàíèè

Для составления анкеты, проведения опроса важна клас
сификация вопросов, осуществляемая по различным основани
ям. В зависимости от отношения к цели исследования различа
ют программнотематические (или содержательные, результа
тивные) и процедурные (функциональные) вопросы. По ответам
на вопросы строятся выводы об изучаемом явлении, событии,
социальном объекте. Вторые способствуют процедуре опроса и
служат в конечном счете получению качественной информации.

По предметному содержанию выделяются вопросы о фак
тах, знаниях, мнениях, установках, мотивах поведения и т. д.

Вопросами о фактах являются демографические (о возрас
те, составе семьи, социальном положении и т. д.), вопросы о фак
тах окружающей среды, социальной практики (вопросы типа,
имеется ли у вас телевизор, посещали ли вы в этом месяце те
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атр и т. д.). Когда речь идет о фактах прошлого, рекомендуется
помочь респонденту воспроизвести соответствующую ситуа
цию, в которой происходило событие.

Вопросы о знаниях не следует задавать в “лоб” (“Знаете ли
вы…?”), а формировать несколько вопросов по отдельным ас
пектам проблемы. Разрабатывать набор текстов.

По функциям выделяют вопросы: фильтры, контрольные
и наводящие, а также функциональнопсихологические вопро
сы. Вопросыфильтры задаются для выделения из совокупнос
ти опрашиваемых той их части, которой будет адресован содер
жательный вопрос, следующий за вопросомфильтром (“Зани
мались ли вы спортом?” и потом, для ответивших положитель
но: “Какими именно видами спорта?”).

Функциональнопсихологические вопросы необходимы для
снятия напряжения, перехода от одной темы к другой, созда
ния желательного климата взаимоотношений между опраши
вающим и опрашиваемым. Здесь имеется в виду плавность пе
рехода от одной темы к другой, использование своеобразных
мостов типа: “А теперь несколько вопросов о…” и т. д.

Назначение контрольных вопросов состоит в проверке логи
ческой непротиворечивости, достоверности, искренности ответов
респондента. Это может достигаться путем иной формулировки
вопросов, ответы на которые заведомо хорошо известны.

По степени стандартизации ответов различают закрытые,
полузакрытые и открытые вопросы.

В закрытых вопросах предлагаются один или несколько
возможных ответов. В настоящее время преобладают закрытые
вопросы. Это дает возможность увеличить заполняемость ан
кет, обеспечить кодирование ответов респондентов на ЭВМ не
посредственно или сразу после опроса; распределить ответы по
заранее запрограммированному числу позиций.

Однако эти преимущества закрытых вопросов имеют мес
то не во всех ситуациях. Предложенная структура ответов мо
жет не совпадать с представлениями опрашиваемых о возмож
ных ответах на тот или иной вопрос; она может оказаться не
полной (особенно в условиях отсутствия пробного опроса).
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Различают несколько видов закрытых вопросов: дихотоми
ческие (“да” — “нет”), альтернативные и вопросыменю). В ди
хотомическом вопросе респондент может выбрать одну из двух
предложенных альтернатив, выразить согласие или несогласие
с предложенным вариантом ответа. Отличие альтернативного
вопроса от дихотомического состоит в наборе положительных и
отрицательных вариантов ответа, которые уменьшают смещение
в ту или иную сторону. Ответы в альтернативных вопросах носят
взаимоисключающий характер. Разновидностью альтернативно
го является шкальный вопрос, в котором респондент соотносит
свое мнение (поведение, оценку и т. д.) с одним из делений пред
ложенной шкалы. В нем исключается возможность одновремен
ного выбора нескольких вариантов ответов. В вопросеменю рес
пондент выбирает несколько ответов (например: “Какие журна
лы вы читаете регулярно? — “Огонек”, “Свободная мысль” и т. д.).
допускается ограниченное число ответов. В практике социологи
ческих исследований встречаются также вопросыдиалоги, ко
торые составляются из высказываний воображаемых лиц.

При заполнении закрытых вопросов важно дать возмож
ность респонденту уклониться от ответа, формулируя один из
ответов так: “трудно сказать”, “затрудняюсь ответить”, “не по
мню”, “не знаю”. Это побуждает респондента более добросовес
тно относиться к опросу, не заставляет его отвечать на вопрос, в
котором он не компетентен и т. д. Весь вопрос (включая ответы)
надо располагать на одной полосе (странице).

Если у социолога нет уверенности в том, что он исчерпал
полный перечень возможных ответов, то ставится полузакры
тый вопрос. В отличие от закрытого вопроса в нем респонденту
предлагается дать дополнительные варианты ответов. Хотя та
ких дополнительных ответов, как свидетельствует практика,
бывает мало, тем не менее некоторые их них могут дать ценные
и неожиданные для социолога сведения, существенно дополня
ющие характеристику изучаемого явления, процесса, особен
ности сознания опрашиваемого.

В открытом вопросе вообще не дается набор возможных
ответов. Их формирует сам респондент и сам же записывает (при
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анкетировании) или это делает интервьюер. Преимущество от
крытого вопроса состоит в том, что здесь влияние исследовате
ля на респондента значительно уменьшается, сохраняется “ко
лорит”, своеобразие мышления языка респондентов, что позво
ляет выявить информированность опрашиваемых, их собствен
ное (а не навязываемое) мнение, не спровоцированное вопросом
меню. Ответы на открытые вопросы дают бесценный материал
по границам реального спектра мнений респондентов, широко
используются при исследовании не только политических про
блем, но и в социологии языковой культуры и др.

С другой стороны, открытые вопросы затрудняют обработ
ку материала. Дают большой процент отказов от ответов. По
этому они используются, как правило, в пробных исследовани
ях или предлагаются как дополнительные в конце анкеты для
сбора данных о предложениях и пожеланиях респондентов по
предмету опроса. Особенно широко они используются для оп
роса экспертов. Необходимо обратить также внимание на объем
места и число линий, оставляемых для ответа, так как это помо
гает опрашиваемым сориентироваться, насколько длинный и
обстоятельный ответ от них хотят получить. В то же время здесь
нередко возникают проблемы с бумагой, объемом анкеты и т. д.

Несколько слов об обработке открытых вопросов. В прин
ципе их классификация и кодирование идентичны процедуре с
закрытыми вопросами. Однако осуществляется она после опроса
и самим кодировщиком. Различают кодирование порядковое и
позиционное. Некоторые ответы на вопросы важно приводить
полностью, что придает колорит материалу, заинтересовывает
читателя, делает отчет более достоверным и убедительным.

Из сказанного ясно (это подтверждает и наша, и зарубеж
ная практика), что каждый из вопросов (открытых и закрытых)
имеет свои плюсы и минусы. Поэтому их применение зависит от
целей, задач и этапов исследования, особенностей изучаемого
социального объекта, от знаний и культуры респондентов, из
бранного вида опросов, так как контактные, функциональные
вопросы лучше оставлять открытыми, а вопросыфильтры —
закрытыми или полузакрытыми. В целом же, как показывает
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практика последних лет, в нашей стране предпочтение отдает
ся закрытым вопросам.

С учетом отношения к личности респондента выделяют
прямые, выражающие собственную позицию респондента (“Что
вы думаете о…?”), и косвенные вопросы, когда респондент выс
казывается о позиции группы, коллектива (“Как поступает боль
шинство ваших товарищей (окружающих вас людей) в такой
то и такойто ситуации?”).

Различают также нейтральные и острые вопросы. После
дние касаются интимных сторон жизни опрашиваемого, связа
ны с его представлением о престиже, самоуважении, социаль
ной и психологической обстановке в ходе опроса.

Простые и трудные вопросы различаются тем, что после
дние требуют напряжения памяти респондента, превышают
степень его возможной информированности, требуют сложной
техники заполнения.

В том случае, если формулировки содержат психологичес
кое давление на опрашиваемого, вопросы могут быть и внуша
ющими. При этом авторы анкеты, анкетеры (интервьюеры) мо
гут и не сознавать этого.

Вопросы в вопросительной или повествовательной форме
выделяются по синтаксическим признакам (“Знаете ли вы…?”,
“Я предпочитаю следующие формы досуга” и т. д.).

В практике социологических исследований можно встре
титься также с вопросами, которые различаются по графичес
кому оформлению. Это вопросыиллюстрации, вопросытабли
цы, вопросыграфики, диаграммы, схемы.

Рассмотренные классификации вопросов и их содержание
предопределяют необходимость большой подготовительной ра
боты по разработке инструментария исследования (вопросни
ка, анкеты), решению проблемы формулировки вопросов, т. е.
их правильного и обоснованного построения.

Вопросы и ответы должны быть сформулированы таким об
разом, чтобы опрашиваемый: 1) правильно понял их; 2) выбрал
адекватный своему мнению и степени своей информированности
ответ; 3) смог правильно выразить выбранный ответ в словах.
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Нужно стремиться формулировать вопросы и ответы с уче
том языка респондентов и системы тех понятий, которыми они
владеют. Не следует употреблять трудные и неясные формули
ровки, без необходимости использовать специальные термины (а
при использовании разъяснять их значение). Не рекомендуется
употреблять неопределенные слова (типа “много”, “мало”, “час
то” и т. д.), злоупотреблять модальностью (“надо”, “обязательно”).

Социолог должен стремиться не употреблять эмоциональ
но окрашенные слова, не использовать (в ходе опроса) похваль
ных или порицающих отзывов. Он должен удерживаться при
составлении анкеты и в ходе опроса от проявления собственно
го мнения, собственных ценностей и установок. Это можно сде
лать (не навязывая своего мнения, не ставя в затруднительное
положение респондента) путем формулировки косвенных воп
росов (“Одни люди считают, что… Другие придерживаются ино
го мнения. А как вы считаете?”).

При формулировке вопросов и ответов нужно решить воп
рос о соотношении положительных и отрицательных вариантов
ответов (они должны быть уравновешены), о порядке их распо
ложения, последовательности, логичности вопросов. Последнее
обусловливается (если речь идет в целом об анкете) фазами,
этапами опроса. Вопросник (анкета) обычно начинается с кон
тактных вопросов, затем идут содержательные вопросы, кото
рые чередуются с фильтрами, контрольными и функциональ
нопсихологическими вопросами, снимающими напряжение.
В то же время последовательность важна и для построения со
держательных вопросов. Здесь чаще всего высказывается мне
ние о необязательности логической их последовательности, хотя
такое мнение, на наш взгляд, не всегда является обоснованным.

В заключение подчеркнем, что главная проблема анкети
рования все же не в подборе типа вопросов, а в создании такой
их системы, которая позволяла бы подспудно, неявно для рес
пондентов раскрыть критерии поставленных задач и уловить,
описать основной спектр возможных мнений опрашиваемых.
Тогда обработка данных позволит шире применять количествен
ные методы анализа, что намного проще и дешевле.
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§ 4. Èíòåðâüþ êàê âèä îïðîñà

Интервью как специфический вид опроса применяется, как
правило, на стадии подготовки массовых анкетных опросов с
целью уяснения области исследования и формализации вопро
сов и ответов по анкете, пополнения данных из массовой стати
стики, а также опроса специалистов, экспертов. Интервью ис
пользуется и как самостоятельный метод сбора информации в
случаях, когда не требуется больших выборок. Кроме того, оно
применяется как вид пилотажного исследования при организа
ции выборки на предприятиях сложной структуры или при ис
следовании духовного производства (театр, творческий коллек
тив, научный центр).

Интервью отличается от анкетирования тем, что вопросник
(бланк) интервьюер заполняет по ответам респондентов. При
этом могут использоваться не только непосредственная фикса
ция ответов интервьюером, но и технические средства: телефон,
диктофон, магнитофон, телевидение. Нередко прибегают к по
мощи ассистента, когда социолог ведет беседу, а ассистент —
запись.

Надо сказать, что интервью применяется не только в социо
логии, но и в психологии, журналистики, медицине, криминоло
гии. В отличие от анкетирования оно не может быть проведено
без специально подготовленного специалиста — интервьюера.

Различают разные виды интервью. По степени формали
зованности (главного основания) выделяют несколько их видов —
от полностью свободной беседы с респондентом до полностью
формализованной процедуры опроса.

При свободном (“клиническом”, “психоаналитическом”)
интервью планируется только тема, направление беседы. Ин
тервью проводится без заранее подготовленного опросника или
подготовительного плана. Предполагается полная свобода ин
тервьюера, в качестве которого нередко выступает сам социо
лог, исследователь. Это касается и уточнения темы, и форму
лировки вопросов, их последовательности, длительности бесе
ды. Этот вид интервью предполагает сбор поисковой информа
ции, не нуждающейся в унификации, для статистической обра
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ботки. Ценность получаемой информации состоит в ее содержа
тельности. Свободное интервью чаще всего используется соци
ологами для опроса экспериментов на стадии разведыватель
ного исследования с целью ознакомления с объектом, уточне
ния анкетного вопросника, методик.

Глубинное интервью предполагает обсуждение не только
общей темы, но и предварительно придуманного специального
круга вопросов. Однако последовательность вопросов и их фор
мулировка не закрепляются в единообразной форме. С помощью
глубинного интервью проводят зондаж общественного мнения
относительно определенного круга вопросов, при изучении мо
тивов и ориентаций опрашиваемых в разведывательном иссле
довании. Свободное и глубинное интервью отличаются как сте
пенью формализованности, так и сферами их применения. По
лученная в ходе свободного интервью информация подвергает
ся качественному анализу.

Фокусированное (направленное) интервью имеет целью
сбор данных по поводу конкретной ситуации, явления, его по
следствий и причин. Степень стандартизации по сравнению с
ранее рассмотренными видами интервью повышается. Все воп
росы, включенные в план интервью, обязательны для интервью
ера, хотя их последовательность и формулировки могут менять
ся. Здесь можно применять форму статистического анализа с
использованием существующих методик вычисления квадра
тичной статистической ошибки.

Интервью с открытыми вопросами предполагает строго обя
зательную их последовательность и точную формулировку. Ин
тервьюер просто воспроизводит вопросы без какихлибо изме
нений. Ответы респондента в свободной форме записываются
интервьюером (иногда прибегают к стенографии или магнитной
записи). В некоторых случаях интервьюер может кодировать от
веты на вопросы, пользуясь схемой классификации ответов (ко
дификатором). Этот вид интервью применяют при опросах экс
пертов, телефонных опросах, а также в пробных исследованиях.

 Формализованное (стандартизированное) интервью явля
ется самой распространенной разновидностью этого вида опро
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са, по существу напоминающего анкетирование в присутствии
анкетера. В нем поведение интервьюера и респондента строго
регламентировано детально разработанным вопросником и ин
струкцией по его заполнению. Интервьюер неукоснительно при
держивается формулировок вопросов и их последовательнос
ти. В формализованном интервью обычно преобладают закры
тые вопросы. Применяются карточки с закрытыми вопросами.
Беседа ведется в устном, разговорном стиле.

Степень формализованности в рассмотренных видах интер
вью в основном характеризуется стандартизацией его плана,
т. е. формулировок и расположения вопросов. Между тем стан
дартизация (формализация) может учитывать также сам ход
беседы, социальное и физическое окружение респондента.
В связи с этим некоторые социологи выделяют стандартизиро
ванное интервью со строго фиксированными условиями обста
новки, места и времени проведения интервью. В таком случае
стирается грань между этим видом интервью и социальным эк
спериментом как самостоятельным видом социологического
исследования.

Степень стандартизации такого интервью усиливается,
если учитывается социальное окружение хода интервью: нали
чие или отсутствие третьих лиц во время опроса, их состав, сте
пень их близости к респонденту и т. д.

Последний вид интервью может стать еще более формали
зованным (стандартизированным) при определении взаимоот
ношений между специально подготовленными интервьюерами
и респондентами.

 В практике социологических исследований применяется и
опрос с помощью машины, что также подразумевает определен
ную степень стандартизации.

Короче говоря, в литературе имеется попытка давать клас
сификацию интервью по отдельным моментам (средствам, ус
ловиям) его проведения, разной степени их свободы и форма
лизации: групповое или индивидуальное; интервью с должнос
тным лицом, экспертом, другими категориями людей, имеющи
ми разный статус; разведывательное, контрольное или основ
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ное интервью (по цели исследования); телефонное или непос
редственное интервью и т. д.

§ 5. Òðåáîâàíèÿ ê èíòåðâüþåðó

При характеристике интервью необходимо обратить вни
мание на то, что качество получаемой информации во многом
зависит от подбора и обучения интервьюеров. Практика помог
ла выработать определенные требования к ним. Назовем наи
более важные из них. Первое — учет влияния пола и возраста.
Если мужчины предпочитают работать с респондентамимуж
чинами, то женщиныинтервьюеры — с представителями обо
его пола. Не способствует контакту большая разница в возрасте
интервьюера и респондента.

 Вовторых, имеет значение внешний вид интервьюера.
Одежда должна соответствовать обстановке опроса, не служить
отвлекающим, настораживающим моментом (фактором).

Темп интервью зависит от его длительности, места и обста
новки проведения опроса, содержания затрагиваемых вопросов,
тем, проблем.

Важны индивидуальные качества интервьюера. Это должен
быть социально активный человек, имеющий определенный
уровень знаний и культуры, честный, добросовестный, дисцип
линированный, общительный, физически выносливый. Ему дол
жны быть присущи такие качества, как терпение, умение гово
рить понятно, неторопливо, стремясь донести до респондента
смысл вопроса. Он должен уметь слушать, уметь молчать. С его
стороны недопустимы жесткость, требовательность, властность,
отталкивающие респондента. Интервьюер должен избегать вну
шения, влияния на опрашиваемого интонацией, жестами, свои
ми манерами и т. д. Практика показала, что опрос должны про
водить интервьюеры, имеющие не одну и ту же точку зрения, а
разное отношение к исследуемой проблеме.

Одно из требований проведения опроса — стремление из
бегать не только влияния интервьюера на респондента, но и рес
пондента на интервьюера. Необходимо стремиться преодолевать
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стереотипное отношение к респонденту на основании внешних
черт, социального положения и т. д.

Важно овладевать навыками регистрации ответов респон
дента. Это могут быть записи с применением стенографии, со
кращенные записи (с немедленной их расшифровкой после оп
роса), механические звукозаписи; запись по памяти, запись с
использованием двух интервьюеров. Каждый вид записи имеет
свои плюсы и минусы. Их применение зависит от навыков ин
тервьюера, обстановки, наличия аппаратуры и т. д.

В заключение несколько замечаний о достоинствах и недо
статках анкетирования и интервью как основных видов опроса.
С точки зрения оперативности сбора информации статистичес
кого значения более выгодным является анкетирование (особен
но раздаточное анкетирование). При этом требуется небольшое
количество анкетеров, экономятся средства и время. Данный
метод целесообразно применять также при исследовании тем
личного знания (например, моральных проблем, мнений о руко
водителях и т. д.).

С другой стороны, не все разновидности анкетирования
могут быть оперативны (почтовый опрос, прессовый опрос).
Здесь трудно выдержать требования к выборке, теряется конт
роль в момент рассылки и раздачи вопросников. Уменьшается
при анкетировании обоснованность информации у слабо подго
товленных респондентов как в закрытых, так и (особенно) в от
крытых вопросах. Возможны передача анкеты другим лицам для
заполнения, влияния третьих лиц, от чего страдает качество
получаемой информации.

В процессе интервью можно получать более достоверную
информацию при воспоминании событий (так как респонденту
может помочь наводящими вопросами интервьюер). Общение с
респондентом, эмоциональный контакт могут погубить понима
ние социального объекта.

В процессе интервью положительное влияние на получе
ние достоверной информации оказывает органическое сочета
ние опроса и метода наблюдения. Качество получаемой инфор
мации может быть повышено также за счет устранения треть
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их лиц. В то же время интервьюирование требует дополнитель
ных затрат времени и средств, что обусловлено подбором и обу
чением интервьюеров, необходимостью контроля за их работой.
На получаемую информацию может оказать влияние характер
общения с респондентами, недостаточная социологическая
культура самих интервьюеров.

Одним словом, каждый из указанных разновидностей оп
роса имеет свои плюсы и минусы. Поэтому в зависимости от це
лей, задач и возможностей исследования необходимо стремить
ся к сочетанию анкетирования и интервью и, конечно же, к со
четанию их с другими методами сбора первичной социологичес
кой информации.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Определите место опроса в социологическом исследова
нии.

2. Расскажите об анкетировании и его разновидностях.
3. Раскройте содержание анкеты как основного инструмен

та опроса.
4. Дайте классификацию вопросов в анкетировании.
5. В чем заключается специфика интервью как особой фор

мы социологического опроса.
6. Расскажите об анкетировании и интервью в социологи

ческом исследовании, их сочетании с другими методами сбора
информации.

7. С учетом актуальности тех или иных проблем в вашем
коллективе составьте краткую программу опроса. Определите
вид опроса, дайте этому обоснование. Составьте опросный лист.
При возможности проведите пилотажное анкетирование и оп
рос экспертов, проанализируйте полученные результаты. Оце
ните содержание предложенного вами опросного листа. Укажите
го достоинства и недостатки.

8. Составьте примерный план инструкции интервьюеру по
избранной вами теме исследования. Обсудите его с товарищами
по учебной группе. После обсуждения попытайтесь сформули
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ровать достоинства и недостатки предложенной вами инструк
ции интервьюеру.

9. Составьте примерную инструкцию кодировщику. Разра
ботайте классификатор контентанализа открытых вопросов по
избранной вами проблеме.

10. Проведите в учебной группе опрос или интервьюирова
ние по интересующей вас теме.
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Ãëàâà 37. Àíàëèç äîêóìåíòîâ
â ñîöèîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè

§ 1. Âûáîð ýìïèðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà
è ìåòîäà ñîöèîëîãè÷åñêîãî àíàëèçà

Документом в социологическом исследовании считается
“предмет, специально созданный человеком для хранения и пе
редачи информации (не включая предметы материальной куль
туры и быта)”1.

Круг документов, используемых в социологических иссле
дованиях, очень широк. Их выбор зависит целиком от целей ис
следования и возможностей исследователя. Приступая к под
готовке исследования, он прежде всего должен решить, из ка
ких источников можно получить максимально полную и глубо
кую информацию по интересующей проблеме, оценить свои воз
можности в плане доступности этих источников и выбора вели
чины массива, а также выбрать метод анализа, позволяющий
наиболее эффективно проанализировать документальные ис
точники и обеспечить получение эмпирических данных, значи
мых для целей и задач исследования.

Чтобы верно выбрать конкретный эмпирический материал
для анализа, необходимо уметь ориентироваться во всем огром
ном массиве существующих документов. Этому отчасти помо
гает общепринятая классификация документов по четырем ос
нованиям.

По способу фиксации информации документы подразде
ляются на письменные, архивы эмпирических данных в ма
шиночитаемой форме (магнитные диски), иконографические

1 Рабочая книга социолога. — М., 1983. С. 276.
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(или аудиовизуальные: видео, кинопленки) и фонетические
(магнитофонные записи, граммпластинки).

По форме изложения различают документы статистичес
кие и вербальные (нестатистические). Статистические докумен
ты содержат данные, представленные в числовой форме, обыч
но систематизированные и сведенные в таблицы, графики, схе
мы. Статистическую документацию можно разделить на два
основных вида. Это оперативная (учетная или описательная)
статистика, в которую включается статистика естественного
движения населения (регистрация фактов рождений, смертей,
учет подвижности населения и т.п.), а также отраслевая стати
стика (данные по промышленности, образованию, здравоохра
нению, культуре и т. д.). Другой вид — свободная (аналитичес
кая) статистика. Она обычно представлена в виде публикаций
(например, анализ динамики различных сфер общественной
деятельности).

По общей значимости документы классифицируют на офи
циальные (Конституция, законодательные акты, решения тех
или иных органов и т. д.) и неофициальные.

По области значимости выделяют документы обществен
ные (планы производственных коллективов, протоколы их со
браний) и личные (письма, дневники, учет семейных доходов и
расходов, сочинения, автобиографии).

В зависимости от целей исследования анализ документов
может быть как основным, так и вспомогательным методом (на
пример, анализ научной литературы по проблеме на начальной
стадии исследования или анализ ответов на открытые вопросы
в анкете), использоваться в комбинации с другими методами (оп
рос общественного мнения по какойлибо проблеме в комбина
ции с анализом писем в редакции по этой проблеме). Кроме того,
цели исследования и тип эмпирического материала диктуют
выбор метода анализа.

Выделяются два основных метода: традиционный (или
классический) и формализованный (контентанализ).

При проведении традиционного анализа исследователь
чаще всего стремится ответить на вопросы:
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• что представляет собой документ (имеет он единообраз
ную форму или это уникальный, неунифицированный доку
мент);

• кто автор документа и какова цель его создания (напри
мер, коллективный это документ или индивидуальный; как про
изводится отбор фактов, каков их объем, о чем будет сказано в
документе и что, скорее всего, будет открыто; какова оценка
фактов и направление их интерпретации);

• какова надежность документа и достоверность зафикси
рованных в нем данных (ограничение восприятия и интерпре
тации фактов и ценностных суждений);

• достаточно ли данных, содержащихся в документе, для
решения исследовательских задач или нужно привлекать до
полнительный материал.

В соответствии с решением этих задач традиционный ана
лиз подразделяется на внешний и внутренний.

Внешний включает в себя анализ исторического контекста
документов, условий его создания (время и место; политичес
кая, идеологическая и психологическая ситуация; вид докумен
та; цель его создания; надежность и достоверность информации;
данные об авторе).

Внутренний анализ представляет собой исследование не
посредственно содержания документа, извлечение из него ис
комой информации, фактов, оценок, мнений. Этот анализ ведется
в пределах ограничений, которые задаются внешним анализом.

Широкое распространение в социологии получил метод
формализованного анализа содержания или контент$анализа.
В последнее время ему отдает предпочтение большинство со
циологов, занимающихся анализом документов (особенно мате
риалов средств массовой информации).

§ 2. Êîíòåíò-àíàëèç è âîçìîæíîñòè
åãî èñïîëüçîâàíèÿ

Контентанализ в социологии — это количественное изу
чение массовых вербальных документов в целях описания со
циального поведения или проверки гипотез о нем. Наиболее ча
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сто он используется для описания событий или процессов, про
исходящих в обществе, социальных изменений. Так, используя
контентанализ средств массовой коммуникации или каких
либо частных документов, можно изучать изменения в систе
мах ценностей, установках, мотивах поведения людей. Напри
мер, индекс дискриминации какихлибо малых национальных
групп можно измерить подсчетом частоты появления негатив
ных этнических стереотипов в учебниках по истории, на облож
ках журналов, в телевизионных и радиопрограммах, газетах,
рекламе.

Общественное мнение относительно таких серьезных воп
росов, как различные экономические проблемы, проблемы де
мократизации, правовой и социальной защищенности людей и
т.п. можно изучать при помощи контентанализа писем в редак
ции газет, в управленческие органы.

Хотя в основном контентаналитические исследования вы
полняют описательную функцию, контентанализ можно ис
пользовать также и для проверки гипотез, прогнозирования.
Наиболее частый тип проверяемых гипотез — об изменении
ценностных установок и социального поведения в течение оп
ределенного временного периода.

Иногда контентанализ используется как вспомогательный
метод в интерпретации открытых вопросов в вопросниках или
интервью. С его помощью могут упорядочиваться также словес
ные комментарии, полученные в течение какоголибо экспери
мента, с тем чтобы описать частоту проявления определенных
поведенческих реакций в конкретных условиях или проверить
взаимосвязь различных вариантов.

Одно из больших преимуществ контентанализа заключа
ется в том, что он никак не влияет на объекты исследования:
никто не подвергается интервьюированию, анкетированию или
эксперименту. Поэтому для его проведения требуется относи
тельно мало затрат по сравнению с другими методами. Матери
алы для такого анализа обычно легкодоступны. В библиотеках
имеются архивы как общественных (газеты, журналы), так и
частных (письма, дневники) документов. Записывающее видео
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и аудиооборудование во многом облегчает контентанализ
аудиовизуальных средств массовой коммуникации. Другим важ
ным его преимуществ является то, что он позволяет исследова
телю изучать какуюлибо общность, социальную группу бескон
тактно, не наблюдая непосредственно за ними, а лишь исполь
зуя документы.

Наиболее значимым недостатком контентанализа является
ограниченность сообщений, относящихся к изучаемой пробле
ме. Некоторые темы очень нерегулярно появляются в доступ
ных средствах информации. Еще труднее бывает найти в одной
и той же выборке комбинацию из двух и более вариантов, кото
рые позволяли бы проверить гипотезы об их взаимоотношени
ях. Контентанализ требует от исследователя намного больше
воображения и изобретательности, чем какойлибо другой ме
тод исследования.

Достоинства и недостатки контентанализа обусловливают
возможности его выбора из числа других методов в зависимос
ти от поставленных исследователем целей и особенностей изу
чаемых проблем. Контентанализ можно использовать для изу
чения тенденций развития в течение какогото временного пе
риода. Он позволяет дать верную оценку событий и процессов,
происходящих в социальных и других группах, которые иссле
дователь не может наблюдать лично, но о которых говорится в
различного рода документах. Хотя он и не пригоден как основ
ной метод в экспериментальных исследованиях по проверке
причинноследственных взаимоотношений, как вспомогатель
ный очень полезен во всех видах исследований.

§ 3. Òåõíèêà ïðîâåäåíèÿ êîíòåíò-àíàëèçà

Основные этапы проведения контентанализа практичес
ки во многом совпадают с основными этапами социологического
исследования с использованием других методов, но имеются и
свои специфические особенности.

Контентаналитическое исследование, как и любое другое,
начинается с постановки исследуемой проблемы и выделения
конкретных задач, которые предстоит решить в ходе исследо
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вания. Этап определения цели и задач исследования имеет прин
ципиальное значение, от него зависят выбор конкретного эмпи
рического материала, содержание категориальной схемы, типы
единиц счета и единиц анализа, а также основания для анализа.

Следующий этап — выбор эмпирического материала для
исследования, конкретного источника коммуникации. Это мо
гут быть любые документы — журналы, газеты, художествен
ная литература, официальные документы, протоколы собраний
трудовых коллективов, радио и телепередачи и т.п. Может быть
выбран как один тип источника, так и несколько. Например, в
простейшем случае, когда контентанализ используется для
изучения специфики какоголибо информационного канала,
способов конкретизации его деятельности, выявления законо
мерностей, существующих в распределении площади (печатный
орган) или трансляционного времени (радио или телепрограм
ма), принципов отбора материала, их тематической направлен
ности и т.п., в качестве эмпирического материала, естественно,
берется конкретный источник коммуникации, интересующий
исследователя.

Выбрав конкретный источник, необходимо решить, какие
именно материалы, содержащиеся в нем, исследователь будет
анализировать. Будут ли это все материалы без исключения
(если, например, цель исследования — изучить структуру и
особенности функционирования данного источника) или мате
риалы по какойлибо одной интересующей исследователя про
блеме.

Очень важно, кроме того, правильно выбрать временной
период. Он может быть совсем коротким (одна неделя), если не
обходимо получить мгновенный ситуационный срез, или очень
длинным (несколько лет), если исследуется динамика развития
какоголибо социального явления.

Следующий этап анализа — операционализация понятий.
Первым шагом в построении операциональных определений
является единица анализа. Такой единицей может быть как одно
слово, так и целый законченный материал. В аудиовизуальных
средствах массовой коммуникации это чаще всего отдельное
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законченное сообщение или единичный поведенческий акт. Что
бы правильно вычислить единицу анализа из информационно
го потока, необходимо четко ее определить. Это определение
может быть как простым, так и довольно сложным.

Единицы анализа должны отвечать требованиям объектив
ности и систематичности. Объективность означает, что катего
рии, используемые при анализе содержания, должны быть оп
ределены настолько точно, чтобы, используя их, разные люди,
анализируя один и тот же текст, получали одинаковый резуль
тат. Все термины и категории, содержащие в себе явный эле
мент оценки, должны быть исключены, так как они очень
субъективны, их значение меняется с изменением ситуации и
времени. Систематичность означает, что анализ должен осуще
ствляться на формальном основании, без учета личной заинте
ресованности и предрасположенности исследователя.

Обычно единицы анализа классифицируют по нескольким
категориям, разработанным на основе материала и целей иссле
дования. Эти категории можно определять индуктивно, дедук
тивно или при помощи комбинации этих методов. Индуктив4
ный подход требует начального погружения исследователя в
документы, чтобы определить точки отсчета или темы, наибо
лее значимые для целей исследования. Дедуктивный подход
применяется в случае, если категории подсказаны исследова
телю теоретическим анализом предмета исследования, а доку
менты представляются подходящим источником данных, на ос
нове которых можно проверить имеющиеся гипотезы. Во мно
гих случаях соотношение между теорией и документальными
данными предполагает как индуктивный, так и дедуктивный
подходы. Однако чаще делается упор на индукцию, особенно на
начальной стадии контентанализа.

Категории анализа должны быть взаимоисключающими,
чтобы каждая единица могла быть отнесена только к одной ка
тегории. Категориальная схема также должна быть исчерпы
вающей, чтобы не осталось ни одной единицы наблюдения, не
соотнесенной с какойлибо категорией. Иногда для этого вводят
дополнительно специальную категорию, в которую помещают
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ся единицы, очень редко встречающиеся или по какимлибо
причинам не поддающиеся кодировке.

Все вышеописанные этапы относятся к подготовительной
стадии исследования. Для непосредственного осуществления пе
ревода содержания документов в категориальную схему, други
ми словами, для кодирования текста, нужны (как правило, при
большом объеме информации) специально подготовленные испол
нителикодировщики. Они должны быть хорошо проинструкти
рованы о том, как распознавать признаки, позволяющие отнести
ту или иную единицу анализа к определенной категории. В иде
альном случае для большей надежности два или более кодиров
щика должны независимо друг от друга закодировать один и тот
же блок текстов. Затем результаты их работы следует тщатель
но сверить. Простейший путь проверки согласованности между
кодировщиками заключается в том, чтобы подсчитать коэффи
циент надежности, разделив количество единиц, попавших в одну
и ту же категорию, на общее число закодированных единиц.

Единого стандарта необходимой надежности данных не су
ществует. Считается приемлемым коэффициент, равный 60%.
Если согласованность между кодировщиками менее 60%, зна
чит, операциональные определения должны быть более четки
ми и исчерпывающими. Иногда проблема состоит в том, что две
или три категории так похожи друг на друга, что кодировщики
не могут уловить разницу между ними. Она может быть снята,
если объединить эти категории в одну.

После того как все данные закодированы, наступает ответ
ственный этап анализа полученных результатов или интерпре
тирования данных. Количественные данные, полученные в ре
зультате контентнализа, можно далее анализировать с помо
щью стандартных статистических методов, измерять, группи
ровать, сравнивать, переводить в индексы, оформлять в виде
таблиц и графиков.

Заканчивается контентаналитическое исследование, как
и любое другое, написанием отчета или аналитической запис
ки, содержащей как теоретические, так и чаще всего практи
ческие выводы и рекомендации.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Изучение документов как метод социологического иссле
дования.

2. Документ как важнейший источник социологической ин
формации.

3. Контентанализ документов. Способы контроля за досто
верностью и надежностью результатов анализа документации.

4. Процедуры проведения контентанализа документов.
5. Разработайте бланк контентанализа газеты. Проведите

контент анализ местной газеты на интересующую вас тему.
Определите сильные и слабые позиции газеты.

6. На основе изучения материалов разработайте практичес
кие рекомендации по дальнейшему улучшению освещения дан
ной тематики в газете.

7. Подготовьте бланк контентанализа учебных пособий
(программ, учебнометодической продукции). С товарищами по
учебной группе проведите контентанализ методических мате
риалов, изучаемых вами по специальности.
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Ãëàâà 38. Ýêñïåðèìåíò
â ñîöèîëîãè÷åñêîì èññëåäîâàíèè

§ 1. Ñîöèàëüíûé ýêñïåðèìåíò:
ïîíÿòèå, îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ

Эксперимент в переводе с латинского — проба, опыт. Экс
перимент в социологии — метод познания, при помощи которо
го в контролируемых и управляемых условиях исследуются
явления социальной действительности в целях получения
объективного знания об изучаемом объекте и факторах, обес
печивающих его переход в иное состояние, в новую количествен
нокачественную определенность.

Эксперимент в социологии, или с точки зрения объекта и
предмета изучения социальный эксперимент, осуществляется
на основе теории, определяющей постановку задачи и интер
претацию его результатов. В этом состоит принципиальное от
личие в понимании термина “социальный эксперимент” в его
строго научном смысле от тех понятий, которые встречаются в
публицистике и литературе. Социальный эксперимент как ме
тод познания предполагает наряду с объектом наличие и субъек
та — исследователя, активно включенного в анализируемую им
ситуацию, руководствующегося при этом не только глубоким
знанием теории и жизни, но и правовыми, нравственными нор
мами общества.

Экспериментальный метод в социологии выполняет роль
связующего звена между теорией и практикой. Социальный
эксперимент — одна из форм практики, выступающей конкрет
ным критерием истинности научного знания в целом. Форма этой
практики необычна: исследуемый объект находится в созна
тельно управляемой и контролируемой ситуации, которая по
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зволяет исследователю выявить характер и механизм взаимо
отношений между анализируемыми факторами, обеспечиваю
щими достижение заданного результата.

Проведение социального эксперимента прежде всего тре
бует разработки и постановки гипотезы о наличии причинно
следственной связи между исследуемыми явлениями или о ха
рактере какоголибо механизма коллективной или индивиду
альной деятельности, выведенной логическим путем на основа
нии теоретических и опытных данных. Построение гипотезы и
планирование ее проверки требует описания системы перемен
ных, обусловливающих поведение социального объекта. Если
знание о нем ограничено и нельзя выделить структуру перемен
ных, то проведение эксперимента нецелесообразно.

Переменная, направление и интенсивность действия кото
рой определяется социологом в соответствии с заранее разра
ботанной программой, называется управляемой. Она будет кон
тролируемой, если ее качественные или количественные изме
нения, а также направление ее воздействия осуществляются в
заданных социологом пределах. Управляемая и контролируе
мая исследователем переменная называется независимой (от
результативного признака). Она обозначается как эксперимен
тальный фактор (экспериментальная переменная). Это может
быть новый для данного социального объекта фактор, вводимый
социологом, или один из факторов наблюдаемого объекта, уп
равляемый и контролируемый им.

Введение новой формы оплаты труда в зависимости от со
стояния дисциплины может оказать влияние на изменение от
ношения людей к труду, своему поведению в быту, привести к
повышению производительности труда, направить интересы
людей в сторону повышения общего и специального образова
ния, изменить отношения в коллективе (сплотить его, повысить
чувство ответственности и за работу своих товарищей) и т.д.
Производительность труда, сплоченность группы, установка на
разумный образ жизни — все эти характеристики в данном слу
чае выступают как зависимые переменные (результативный
признак).
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Выбор того или иного фактора из числа составляющих
объект исследования в качестве зависимой или независимой
переменной определяется гипотезой исследования (что предпо
лагается выявить) и природой объекта (что измеряется). Напри
мер, при гипотезе, что изменение оплаты труда приводит к по
вышению дисциплины, оплата труда будет независимой (экс
периментальной) переменной, фактором, а дисциплина — за
висимой переменной (результативным признаком).

§ 2. Âûáîð çàâèñèìûõ è íåçàâèñèìûõ ïåðåìåííûõ

Особенностью функционирования социальных объектов яв
ляется целостность, системный характер зависимостей. Это при
водит к тому, что, с одной стороны, даже сильный фактор может
“раствориться” в многочисленных, сложно разветвляющихся
связях и не оказать скольконибудь существенного влияния на
социальный объект. С другой стороны, фактор может привести
не к отдельным изменениям (их легко зарегистрировать, просле
дить характер зависимости), а к таким многообразным, комплек
сным, всесторонним изменениям объекта, в которых трудно ра
зобраться, так как они не относятся исключительно к данному
фактору, а объясняются также и спецификой внутренних, скры
тых, потенциальных особенностей состояния социального объек
та, лишь приведенных в действия данным фактором. Это связа
но с множественностью причинноследственных связей общества:
одна причина вызывает несколько следствий, а одно следствие
может быть порождено несколькими причинами.

Так, в зависимости от характера труда, мотивов трудовой
деятельности изменение системы оплаты как независимая пере
менная может не оказать существенного влияния на дисциплину
ввиду действия более устойчивых и мощных факторов (высокой
личностной заинтересованности, точно заданного ритма трудо
вого процесса и т.д.). Но в других условиях изменение системы
оплаты труда может стать как бы “спусковым крючком” не толь
ко повышения мотивов материальной заинтересованности, но и
характера организации труда, взаимоотношений и даже изме
нений в административной структуре производственного коллек
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тива. Независимая переменная в эксперименте должна быть от
носительно самостоятельным фактором, который оказывает свой
ственное именно ему воздействие на социальный объект.

При описании социального объекта в системе составляю
щих его факторов исследователь должен принять во внимание,
что между двумя качественными факторами социального объек
та могут существовать следующие зависимости (типы связей).
Например: дополнительная оплата — фактор А; укрепление
дисциплины — фактор Б.

1. Фактор А вызывает появление фактора Б в каждом про
извольном сочетании других факторов, причем А без Б суще
ствовать не может. В таком случае А является необходимым и
достаточным условием существования Б.

2. Фактор А вызывает появление фактора Б в каждом про
извольном сочетании других факторов, но иногда фактор Б су
ществует, несмотря на то, что не существует А. В таком случае
фактор А является для Б достаточным, но не является необхо
димым условием существования.

3. Отсутствие фактора А вызывает отсутствие фактора Б,
но бывает, что фактор А существует тогда, когда отсутствует
Б, т.е. фактор А является необходимым, но недостаточным ус
ловием существования фактора Б.

4. Сам фактор А не является ни необходимым, ни достаточ
ным условием для того, чтобы существовал фактор Б. Но при
определенном сочетании с одними факторами он вызывает по
явление Б, а его отсутствие в этом сочетании приводит к тому,
что отсутствует и фактор Б, тогда как в других сочетаниях фак
торов между А и Б никаких причинных связей не обнаружива
ется. В этом случае фактор А является необходимой составной
частью одного из многих возможных условий, достаточных для
существования фактора Б в данном социальном объекте.

§ 3. Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðèìåíòà

Эти условия следует обязательно учитывать, так как они
могут оказывать прямое или косвенное влияние на состояние
или деятельность исследуемого социального объекта и тем са
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мым выступать в качестве неконтролируемых эксперименталь
ных переменных. Это влияние бывает прямым, когда условия
сами становятся независимой переменной либо так или иначе
взаимодействуют с ней. В нашем примере это может быть вли
яние условий жизнедеятельности (таких, как организация тру
да, отдыха, быта, размер заработной платы, система премиро
вания и т.п.) на уровень трудовой и общественной дисциплины.

Влияние условий считается косвенным, когда они прямо не
взаимодействуют с независимой переменной и сами не являют
ся ею, но тем не менее оказывают влияние на состояние или де
ятельность изучаемого объекта. Так, при изучении влияния ха
рактера труда на уровень дисциплины следует учитывать та
кие факторы косвенных условий, как режим работы учрежде
ний торговли, общественного питания и т. д.

Измерение переменных. Независимая переменная долж
на выбираться таким образом, чтобы ее легко можно было на
блюдать или измерять.

Количественное измерение независимой переменной (напри
мер, дополнительной оплаты труда) подразумевает численное
фиксирование интенсивности или длительности ее воздействия.
Качественная оценка предполагает либо фиксирование наличия
или отсутствия этой переменной в эксперименте, либо введение
легко различимых качеств одной и той же переменной.

Значительно более сложным является измерение характе
ристик объекта эксперимента. В социологическом исследовании
гипотеза часто предполагает наличие переменной, недоступной
прямому наблюдению. Примерами такого рода переменных яв
ляются установки, мотивации, какиелибо личностные харак
теристики, ценности, нормы и т.п. Гипотезы, вводящие эти пе
ременные, всегда будут в принципе доступны лишь косвенной
проверке, основанной на тех возможных для наблюдения след
ствиях, которые можно из них вывести. Поэтому исследователи
должны очень точно определить используемые ими перемен
ные в системе наблюдаемых показателей, на основании чего
можно судить об изменениях, происходящих с этими перемен
ными.
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Контроль переменных. Для того чтобы в максимально воз
можном чистом виде выявить характер воздействия независи
мой переменной (экспериментального фактора) на изучаемый
социальный объект, исследователь должен предусмотреть кон
троль состояния самого социального объекта, условий его су
ществования и качества фиксируемых реакций на воздействие
независимой переменной.

Важно поддерживать постоянными характеристики соци
ального объекта, оставляя возможность изменения лишь для
тех, которые выбраны в качестве признаков зависимой пере
менной. Необходимо контролировать набор объективных пара
метров, образующих условия, в которых происходит деятель
ность изучаемого социального объекта. Контроль на всех трех
уровнях способствует достижению чистоты эксперимента.

Воспроизводимость эксперимента. Одним из условий при
менения эксперимента как метода получения социальной ин
формации в конкретном социологическом исследовании явля
ется его воспроизводимость, т.е. возможность повторения. Это
требует не только выделения и описания факторов, составляю
щих объект наблюдения, но и возможно более полного описа
ния условий существования объекта и проведения эксперимен
та, включая описание способа регистрации реакций его участ
ников. Если выделение всех факторов и их контролируемость
усиливает достоверность исследования, то полное описание ус
ловий проведения эксперимента повышает надежность его ре
зультатов.

Итак, основные требования к проведению социального экс
перимента включает в себя: а) описание объекта наблюдения в
системе факторов, его составляющих; б) описание условий су
ществования объекта исследования; в) формулирование гипо
тезы; г) определение понятий сформулированной гипотезы;
д) выделение измеряемой независимой переменной; е) выделе
ние измеряемой зависимой переменной; ж) описание специфи
ческих условий.

Условием проведения чистого эксперимента является то,
что его участники не знают о его проведении. Это связано с тем,
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что осознание участниками эксперимента “исключительности”
своего положения может выступать неконтролируемой, неуп
равляемой экспериментальной переменной и искажать его ре
зультаты.

§ 4. Âèäû ñîöèàëüíûõ ýêñïåðèìåíòîâ

В зависимости от специфики изучаемых объектов и целей
исследования эксперименты различаются по видам. Относи$
тельно объекта эксперименты подразделяются на экономичес
кие, политические духовноидеологичёские, правовые и т. д.
(т. е. применительно к основным сферам жизнедеятельности и
формам общественного сознания). Классификация может осу
ществляться и в зависимости от масштабов эксперимента —
бригадный, районный, региональный и т. п. Эксперимент может
быть охарактеризован с точки зрения временного интервала —
длительный, циклический, краткий. Он может также различать
ся в зависимости от субъекта проведения опыта — государ
ственный, общественный, хозяйственный, научный и т. д.

По целям и задачам изучения эксперименты подразделя
ются на научноисследовательские и практические. В ходе на4
учно4исследовательского эксперимента проверяется гипотеза,
содержащая новые сведения научного характера, еще не нашед
шие достаточного подтверждения или вовсе недоказанные.
Практический эксперимент включает многочисленные процес
сы экспериментирования в сфере общественных отношений.
Разделение экспериментов на научноисследовательские и
практические является условным, поскольку практический эк
сперимент нередко позволяет получить новые сведения науч
ного характера, а научный заканчивается практическими реко
мендациями в той или иной области общественной жизни.

По характеру логической структуры доказательства гипо
тезы эксперименты подразделяются на параллельные и после
довательные.

Под параллельным экспериментом понимается исследова
ние, в котором существуют как экспериментальная, так и конт
рольная группа, доказательство гипотезы опирается на срав
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нение состояния этих двух объектов наблюдения в одно и то же
время.

Если социолог по согласованию с администрацией изменит
в одной бригаде оплату труда, а в другой (идентичной первой)
она останется прежней, то схема такого эксперимента может
быть представлена следующим образом:

Если производительность труда П2 отличается от произ
водительности труда П1, мы можем сделать вывод, что новая
систем оплаты труда выступает причиной этого различия. Прав
да, у нас должна быть уверенность в чистоте эксперимента, т.е.
на повышение производительности труда не влияли какиелибо
не учтенные нами факторы

Экспериментальной называется группа, на которую иссле
дователь воздействует независимой (экспериментальной) пере
менной, т.е. та, в которой проводится эксперимент.

Контрольной называется группа, идентичная эксперимен
тальной по размерам и другим основным характеристикам, под
лежащим исследованию, на которую экспериментальные изме
нения не оказывают воздействия (т. е. в которой эксперимент не
проводится).

Существуют три метода создания контрольной группы: по
парный отбор, частотное распределение и рандомизация (отбор
единиц по принципу случайной выборки).

Метод попарного отбора заключается в том, что объект
предстоящего экспериментального исследования рассматрива
ется как множество единиц наблюдения (например, лица, из
числа которых следует отобрать две группы, одинаковые по со
ответствующим признакам, существенным с точки зрения ги
потезы), отличающихся по наличию или отсутствию у них од
ного из признаков (производительность труда — признак А).

Метод частотного распределения представляет собой по
строение такого подмножества, которое явилось бы моделью
исследуемого объекта по интересующим экспериментатора при
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знакам (например, пол, возраст, профессия, национальность и
т. д.). Образовавшиеся в конечном итоге группы могут модели
ровать исходное множество более адекватно, чем в результате
попарного отбора. Однако сам процесс “подгонки” признаков по
процентам представляется недостаточно обоснованным и не
обеспечивающим требуемую объективность.

Наиболее обоснованным является метод формирования вы
борочных подмножеств (рандомизация), который опирается на
теоретиковероятностные представления Его применение требу
ет, чтобы исходные данные были достаточно большими для про
явления и действия закона больших чисел (не менее 300 человек).

Создание экспериментальной и контрольной групп путем
сочетания попарного отбора или частотного распределения с
рандомизацией обеспечивает наибольшую чистоту эксперимен
та. Берутся выравненные группы, и каждое лицо в случайном
порядке (по таблице случайных чисел) распределяется в одну
из двух вновь формируемых групп. Если при этом упускается
какойлибо существенный фактор, который может оказать воз
действие на ход и результат эксперимента, то предполагается,
что обладающие им лица по закону случайного распределения
примерно в одинаковом числе попадут в обе группы.

До начала эксперимента в контрольной и эксперименталь
ной группах проводится замер всех факторов, необходимых для
проверки гипотезы: общей и индивидуальной производитель
ности труда, уровня квалификации, особенностей внутригруп
повых и межгрупповых отношений, установок и ценностных
ориентации членов группы и т.д.

 В экспериментальной группе замер факторов проводится
до и после воздействия независимой переменной. Если у иссле
дователя одна контрольная группа, то замер в ней также про
водится до и после воздействия независимой переменной на эк
спериментальную группу. В тех случаях, когда результаты эк
спериментального исследования должны быть особенно чисты
ми, подбираются две идентичные контрольные группы.

Таким образом, последовательность эксперимента следу
ющая. Оценка состояния объектов до эксперимента. Воздействие
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экспериментальной переменной на экспериментальную группу.
Оценка состояния объектов после эксперимента.

Если в экспериментальной группе после воздействия неза
висимой переменной произошли изменения по какимто харак
теристикам (улучшилась или ухудшилась организация труда,
возросло или снизилось качество продукции, произошло пере
распределение трудовых функций, группа стала более друж
ной или, наоборот, отношения обострились, увеличилась или
уменьшилась текучесть и т.д.), а в контрольной группе сохра
няются исходные условия и ее деятельность не изменилась, то
можно считать, что изменения в экспериментальной группе свя
заны с воздействием независимой (экспериментальной) пере
менной.

Для обработки и анализа итогов эксперимента, для анали
за первичной социологической информации, полученной в ходе
эксперимента можно использовать методы единственного раз
личия, метод сопутствующих изменений и др.

Схема эксперимента по единственному различию состо
ит в следующем. Обозначим такие факторы исследуемой груп
пы, как ее размер (т.е. количество членов), степень текучести,
уровень специальной подготовки, размер зарплаты, сплочен
ность, организация труда и т.д., через а, б, в, г, д, а независи
мую переменную (например, изменение системы оплаты тру
да) — Е. Результат некоторого производственновоспитатель
ного цикла обозначим К, а результат экспериментального цик
ла — (К+Л). Тогда логическую последовательность такого до
казательства можно сформулировать таким образом.

1. Контрольная группа, схема факторов а, б, в, г, д явля
ется сложной причиной возникновения явления К.

2. Экспериментальная группа: система факторов а, б, в, г,
д, Е является сложной причиной возникновения явления К+Л.

3. Если в итоге эксперимента мы получили К+Л, то Е явля
ется причиной возникновения Л и изменений в К.

Эта же схема в более строгой форме выглядит так:
1) а, б, в, г,д, дают результат К;
2) а, б, в, г, Д, Е дают результат К+Л.
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Следовательно, Е является причиной К+Л.
Метод сопутствующих изменений. Схема сопутствующих

изменений включает: экспериментальные факторы а, б, в, г,
д, которые присутствуют в экспериментальной и контрольной
группах, но в экспериментальную группу включаем также и
фактор е, при этом последовательно его меняем (в большую или
меньшую сторону) — е1, е2, е3, и замеряем результат измене
ний в группе К1, К2, К3. Если с изменением е изменяется и К,
делаем заключение, что е является причиной К. В контрольную
группу фактор е не включается, на контрольную группу не воз
действуем. Если в начальный момент и после эксперимента К в
ней не изменилось, значит наш эксперимент оказался успеш
ным, гипотеза о влиянии е на экспериментальную группу под
твердилась.

В последовательном эксперименте контрольная группа от
сутствует. Одна и та же группа выступает в нем как контрольная
до введения независимой переменной и как экспериментальная
после того, как независимая переменная оказала (или могла бы
оказать) предусмотренное действие. Доказательство гипотезы
в этом случае опирается на сравнение двух состояний объекта
наблюдения в разное время.

Подобная ситуация возникает довольно часто изза отсут
ствия достаточных средств, или при необходимости сократить
сроки подготовки и осуществления эксперимента, или отсут
ствия второй группы, которая могла бы быть контрольной.

Процедура проведения такого эксперимента:
1. Контрольный этап:
а) объект М до воздействия независимой переменной Е;
б) а, б, в, г, д, е в момент t1 приводит к К1.
 2. Экспериментальный этап:
 а) объект М в процессе воздействия независимой перемен

ной Е;
б) периодически производим изменения в а, б, в, г, д, е в

моменты t1, t2 и фиксируем изменения в К, что позволяет уви4
деть появление Л.

3. Заключительный этап:
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а) объект М после воздействия независимой переменной Е;
б) на основе появления К+Л делаем вывод, что Е “вызыва

ет” Л и изменения в К.
По характеру экспериментальной ситуации эксперименты

в социологии подразделяются на полевые и лабораторные.
 Полевой эксперимент. Для полевого исследования харак

терна максимально естественная ситуация (производственная
среда, учебный класс и т.д.), исследуемые с его помощью объек
ты сохраняют, как правило, свои обычные связи.

Среди полевых экспериментов различают контролируе4
мый и естественный. Примером схемы контролируемого экс
перимента могут служить вышеприведенные примеры. Пред
полагается, что исследователь имеет описание факторов, состав
ляющих социальный объект, и условий его существования, вво
дит в действие независимую переменную как гипотетическую
причину предполагаемых в будущем изменений.

Под естественным экспериментом понимается такой экс
перимент, при котором исследователь заранее не выбирает и не
подготавливает независимую переменную, не воздействует ею
на экспериментальную группу. Он не вмешивается в обычный ход
дела, а лишь наблюдает и ждет, пока в исследуемом процессе
наступит интересующее его четко выраженное изменение, кото
рое сыграет роль независимой переменной. Такие эксперименты
могут быть только полевыми. Например, в СССР в течение 74 лет
проводился эксперимент построения социализма в отсталой кре
стьянской стране, который закончился полным крахом. Теперь
социологи и другие ученые изучают итоги этого опыта. Запад
ный мир можно рассматривать как контрольную группу.

Ситуация естественного эксперимента возможна как по
схеме с двумя группами (контрольной и экспериментальной), так
и по схеме “до” и “после”. Естественный эксперимент является
весьма важным моментом конкретного социологического иссле
дования, особенно в области изучения сложных общественных
явлений, требующих учета многих факторов.

Лабораторный эксперимент представляет собой исследо
вание в некоторой искусственно среде. Искусственность после
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дней заключается в том, что объект из своей обычной, естествен
ной среды переносится в обстановку, которая позволяет добить
ся высокой степени точности в наблюдении за его поведением.

Однако и здесь встречаются различного рода трудности.
Это, прежде всего, необычность самой лабораторной обстанов
ки, наличие приборов, присутствие экспериментатора и осоз
нание испытуемым исключительности и искусственности ситу
ации. Требуется большая предварительная подготовка и даже
включение в число испытуемых специальных сотрудников —
помощников исследователя, чтобы добиться большей естествен
ности в поведении исследуемых объектов. Это, тем не менее, не
гарантирует от значительных ошибок.

Практика организации и проведения лабораторных экспе
риментов показала, что далеко не тривиальными являются, на
пример, требования к инструктажу участников эксперимента.
Важно добиться, чтобы они получили четкую и ясную задачу
предстоящей деятельности и однозначно поняли ее. Сама задача
не должна быть громоздкой и слишком сложной, так как это от
рицательно влияет на реальность экспериментальной ситуации.

§ 5. Îáðàáîòêà ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ìàòåðèàëà

В ходе экспериментирования исследователь обычно полу
чает множество различного рода данных. Перед тем как перей
ти к их анализу, приходится решить вопрос об упорядочении
полученного материала, т.е. о классификации полученных ре
зультатов и о такой их обработке, которая делала бы их доступ
ными и удобными для чисто визуальной оценки. Результаты
экспериментов обычно представляются в виде таблиц или гра
фиков. При большом объеме данных приходится прибегать к
статистической обработке.

При экспериментировании даже опытный исследователь не
гарантирован от ошибок и искажений информации. Часть из них
можно устранить, если более тщательно подходить к построе
нию эксперимента. Другая часть в принципе неустранима. Но
учет самой возможности ошибок позволяет вносить необходи
мые поправки.
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Применение эксперимента в социологии связано с целым
рядом трудностей, не позволяющих добиться чистоты есте
ственнонаучного эксперимента, поскольку нельзя устранить
влияние отношений, существующих за пределами исследуемо
го объекта, осуществить контроль факторов в той степени, как
это удается в естественнонаучном эксперименте, повторить в
той же самой форме ход и результаты.

Эксперимент в социологии затрагивает непосредственно
конкретного человека. А это ставит также и этические пробле
мы, что, естественно, сужает границы применения эксперимента
и требует от исследователя повышенной ответственности.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Охарактеризуйте эксперимент как метод социологичес
кого исследования.

2. Дайте классификацию социологических экспериментов.
3. Каковы главные требования к организации эксперимента?
4. Назовите основные этапы деятельности социолога в про

цессе проведения социального эксперимента.
5. Расскажите об экспериментах, которые осуществлялись

в вашем трудовом коллективе за последние 5–10 лет. Какие
трудности встречались при их реализации? Каковы результа
ты? Принесли ли они практическую пользу?

6. Составьте общий план эксперимента, возможного для
использования в рамках трудового коллектива, района, города,
области, республики, отрасли народного хозяйства.

7. Необходим ли эксперимент при проведении исследова
ния по избранной вами теме курсовой (дипломной) работы? По
пробуйте это обосновать.
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Ãëàâà 39. ÑÎÖÈÎÌÅÒÐÈß

§ 1. Ñóùíîñòü ìåòîäà ñîöèîëîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé

Социометрический метод — вид опроса, имеющий целью
количественное измерение и анализ структуры межличностных
отношений в малых социальных группах и коллективах путем
фиксации среди их членов связей предпочтения в ситуации
выбора.

С помощью этого метода описывается структура взаимо
отношений в группе (коллективе, организации), дается коли
чественная оценка (измерение) характера межличностных от
ношений между членами группы (формальных и неформаль
ных, эмоциональных и рациональных, деловых, ролевых), ус
танавливается место в указанной структуре, которое занимает
тот или иной член группы (лидер, изолированный, отвержен
ный).

Социометрический метод является одним из специальных
методов социальной психологии. Вместе с тем он широко при
меняется в последнее время в прикладной социологии в каче
стве основного и вспомогательного наряду с другими методами
социологических исследований.

Область применения социометрического метода ограниче
на. С его помощью изучают только малые группы, между чле
нами которых имеются непосредственные контакты, достаточ
но сложившиеся и имеющие временной промежуток не менее
полугода. Другое ограничение применения данного метода свя
зано с выделяемыми критериями, которые не могут отразить
полную картину внутригрупповых отношений.

В это же время надо иметь в виду, что малых групп много.
Это коллективы бригад, небольших участков, малых предпри
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ятий, постоянные и временные учебные коллективы, небольшие
воинские подразделения и т. д.

Отсюда вытекает и значимость этого метода. Особенно важ
но использовать данный метод в формировании коллектива в
экстремальных или приближенных к ним условиях, а также в
условиях значительного влияния эмоциональных отношений на
результаты совместной деятельности. Выявление положитель
ных, конфликтных, напряженных или индифферентных учас
тков в группе с помощью метода социометрии способствует ак
тивному управлению групповой деятельностью людей.

Важен опрос о численности малых групп, их “нижних”
(2–3 чел.) и “верхних” (20–40 чел.) границах, а также основани
ях для классификации этих групп. Чаще всего в качестве ос
новных признаков малых групп выделяют: пол, возраст, обра
зование, профессию, интересы, эмоциональность и др. В социо
метрии широко распространено понятие формальных и нефор
мальных групп. Пользуются понятием “группа членства”, т. е.
группа, включающая в себя всех формально входящих в нее
людей. Понятие “референтная группа” означает группу людей
“значимого круга общения”, нашедших и признавших друг дру
га. Существенным является также выяснение содержания и зна
чения понятий “статус” и “социальная роль индивида”.

Межличностные отношения могут изучаться на поведенчес
ком и вербальномпрожективном уровнях. В первом случае изу
чение осуществляется при помощи наблюдения, во втором —
опроса.

§ 2. Ãðóïïèðîâêà è àíàëèç ñîöèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè

Организация социометрического опроса начинается с со
ставления его программы. Для нее характерны основные ком
поненты программы социологического исследования. В то же
время необходимо обратить внимание при ее составлении на
следующие моменты: предварительное ознакомление с группой;
точное определение социометрических критериев, разработку
адекватного инструментария; форм обработки; анализ инфор
мации.
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Объектом социометрического опроса выступает малая
(контактная) группа, т. е. такая группа, члены которой находятся
в устойчивом непосредственном взаимодействии друг другом.
Различают неинституциональные (неофициальные) и институ
циональные (официально признанные) группы (коллективы).

Предметом социометрического исследования может быть,
вопервых, сама социометрическая структура группы, вовто
рых, социометрический статус отдельных членов группы.

Особое внимание следует обратить на выбор (единицу ана
лиза и измерения), под которым понимается установка индиви
да относительно взаимодействия с членами своей группы в оп
ределенной ситуации. В зависимости от направленности выбо
ра вычленяют положительные (прямые) и отрицательные (об
ратные) межличностные отношения. Положительные отноше
ния предполагают выбор члена группы для совместной деятель
ности, отрицательные — отклонение члена группы. Выделяют
так называемый нулевой выбор, т. е. отсутствие выбора или от
клонения. С учетом того, что каждый член группы может выра
зить отношение к другим членам группы тремя способами (вы
бор, отклонение, опускание), то для каждой пары индивидов
возможно существование шести типов зависимости.

Типы зависимости между А и Б членами малой группы:

1. А выбирает Б и Б выбирает А.
2. А выбирает Б, а Б опускает1  А.
3. А выбирает Б, а Б отклоняет А.
4. А опускает Б и Б опускает А.
5. А опускает Б, а Б отклоняет А.
6. А отклоняет Б и Б отклоняет А.
В программе проведения социометрического опроса боль

шое значение предается определению социометрического кри4
терия. Он формулируется в виде вопросов, ответы на которые
служат основанием для установления структуры взаимоотно

1 Опускание означает отсутствие выбора или отклонения.
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шений между членами группы. Социометрические критерии
применяются также в виде текстов.

Классификация и виды критериев очень разнообразны.
По содержанию выделяют производственные (официаль

ные, формальные), непроизводственные (неофициальные, не
формальные) критерии. Производственный критерий харак
теризует межличностные отношения в производственной ситу
ации, выбор лиц для совместного выполнения работы (“Кого бы
Вы выбрали напарником по…?”). Непроизводственный крите4
рий характеризует межличностные отношения в значимой не
производственной ситуации (“С кем бы Вы хотели отметить свой
день рождения?”).

По форме различают коммуникативные и гностические
критерии. С помощью коммуникативного критерия выделяют
реально существующие в группе типы взаимоотношений (“С кем
бы Вы желали (или не желали) работать на данной операции в
бригаде?”). С помощью гностического критерия выявляют сте
пень осознанности каждым индивидом отношений внутри груп
пы, коллектива (“Укажите тех, кто Вас выбрал бы (или не выб
рал) в партнеры для выполнения данной операции?”).

Прогностический критерий призван показать структуру
ожидаемых отношений членов группы. (“Кто, по Вашему мне
нию, из членов вашего коллектива пригласит Вас на свой день
рождения?”).

Социальный критерий призван осуществить выбор для
совместной общественной работы (“Вместе с кем Вы хотели бы
проводить проверку работы студенческой столовой?”)

Положительный (прямой) критерий предполагает выбор
лица для совместной деятельности (“С кем Вы хотели бы рабо
тать вместе на этом участке”).

Отрицательный (обратный) критерий характеризует
выделение лиц, с которыми респондент не хотел бы работать и
участвовать в совместной деятельности (“С кем бы Вы не хоте
ли работать вместе на этом участке?”).

В зависимости от характера предполагаемых отношений с
объектом выбора выделяют горизонтальные (двойные) и иерар4
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хические (одинарные) критерии. В первом случае имеется в виду
взаимное равенство партнеров (“С кем бы Вы хотели жить в
одной комнате общежития?”). Во втором случае предполагает
ся соподчинение партнеров (“Кого бы Вы хотели избрать старо
стой группы?”).

С учетом точности и конкретности ситуации выбора выде
ляют сильные и слабые критерии. В первом случае ситуация
указывается конкретно (“С кем бы Вы желали работать в Цент
ре занятости населения?”), во втором случае она обозначена в
общем виде (“С кем бы Вы желали вместе работать?”).

Социометрический критерий ранжирования создает воз
можность выбора по степени важности, значимости и т. д. (“Ука
жите по порядку, с кем бы Вы хотели совместно…? В первую
очередь ____________, во вторую очередь _____________, в
третью очередь ________________ и т. д.”).

На занятии следует обратить внимание на правило выбора
критериев: а) выбора наиболее адекватных и значимых крите
риев; б) определение требуемого числа критериев. Содержание
этих правил определяется целями и задачами конкретного ис
следования.

Для проведения социометрического исследования исполь
зуется социометрическая карточка. Это методический инст
румент в виде опросного листа, анкеты, теста для сбора инфор
мации (см. анкету и вопросник).

Анкета

1. Проранжируйте, пожалуйста, членов Вашей группы по
степени близости (сначала назовите самого близкого Вам това
рища, потом менее близкого и т. д.).
________________________________________________________

2. С кем из членов Вашей группы Вы ходили в кино в этом
месяце? _____________________________________________

3. С кем из членов Вашей группы Вы бы согласились жить в
одной комнате в первую очередь? _______________________
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Во вторую очередь? _______________________________
В третью очередь?_____________________

4. А кто, как Вам кажется, согласился бы жить с Вами (ука
жите не более трех человек)? ____________________________

5. Оцените, пожалуйста, каждого из членов Вашей группы
по перечисленному ниже набору качеств, обведя кружком со
ответствующий бал (если качество выражено в очень высокой
степени — 5 баллов, в высокой — 4 балла, в средней — 3 балла,
что означает, что данное качество выражено в такой же степе
ни, как и противоположное; 2 ставьте в том случае, если в высо
кой степени и 1 — если в очень высокой степени выражено про
тивоположное качество).

Трудолюбив  5 4 3 2 1 Ленив
Одарен            5 4 3 2 1 Бездарен
Организован  5 4 3 2 1 Неорганизован

Социометрический опросник1

1. С кем из Ваших сокурсников Вы желали бы вместе про$
водить летнюю практику? (Назовите их фамилии, укажите та
кое количество, какое Вы пожелаете. Разместите их в опреде
ленном порядке, начиная с тех, с которыми Вы более всего же
лали бы работать вместе.)

2. С кем из Ваших сокурсников Вы не желали бы прово$
дить летнюю практику? (Назовите их фамилии, укажите такое
количество, какое Вы пожелаете. Разместите их в определен
ном порядке, начиная с тех, с которыми Вы более всего не же
лали бы работать вместе.)

3. Попытайтесь угадать сокурсников, которые захотят
выбрать Вас в партнеры для проведения летней практики. (От
веты можно давать в следующей форме: а) назвать фамилии;
б) “Никто меня не выберет”; в) “не знаю”.)

1 Здесь воспроизводится только основная часть анкеты. Как и любая,
она должна включать в себя обращение (с указанием цели и т. д.), а при
необходимости и “паспортичку”.
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4. Попытайтесь угадать тех сокурсников, которые не за$
хотят выбрать Вас в партнеры для проведения летней прак$
тики? (Ответы можно давать в следующей форме: а) назвать
фамилии; б) “Нет таких”; в) “не знаю”.)

Этапы социометрического опроса (подготовительный, опе
ративный и результирующий) в принципе те же, что и в обыч
ных социологических опросах. Однако здесь необходимо учи
тывать специфику объекта (малые группы) и предметы иссле
дования (преимущественно эмоциональные отношения).

Следует обратить внимание на виды социометрических оп
росов. Здесь выделяют интервьюирование, когда вопросы зада
ются устно; раздаточное анкетирование, когда используются
социометрические карточки. Применяется также так называе
мый метод кармашков с использованием процедур в игровой
форме. При этом методе фамилии респондентов печатаются на
карточках.

Необходимо также учитывать различие видов социометри
ческих опросов, связанных с анализом: а) формальной (офици
альной) структуры для изучения восприятия членами группы
официальных отношений, как вертикальных, так и горизонталь
ных; б) неформальной (неофициальной) структуры для изуче
ния восприятия членами группы неофициальных отношений;
в) коммуникативных связей, реально существующих контактов
в группе.

При проведении социометрических опросов важно учиты
вать число разрешенных выборов, т. е. установку относительно
взаимодействия с членами своей группы. Здесь может быть три
варианта. В непараметрическом варианте число выборов не ог
раничивается, в параметрическом — ограничивается. При этом
существуют определенные нормы ограничений в зависимости
от числа членов группы: число группы 5–7 человек — социомет
рическое ограничение 1 человек, далее соответственно — 8–11 чел.
и 2 чел., 12–16 чел. и 3 чел., 17–21 чел. и 4 чел., 22–26 чел. и
5 чел., 27–31 чел. и 6 чел., 32–36 чел. и 7 чел. Сплошной списоч
ный вариант предусматривает такую процедуру, когда респон
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денту для выражения своего отношения по каждому критерию
предлагается список всей группы и ему необходимо выразить
свое отношение к каждому лицу в списке. Во всех вариантах
необходимо обратить внимание на учет характера предпочте
ний выборов (расположение выбираемых членов группы в оп
ределенном порядке по соответствующим местам — 1, 2, 3).

Для надлежащего проведения социометрического опроса
необходима не только подготовка анкетеров (интервьюеров), но
и соответствующая подготовка, инструктирование респондентов.

Инструкция участников социометрического опроса включа
ет в себя ряд наиболее важных требований к респондентам, зна
комит их с целями и задачами исследования (см. инструкцию).

Инструкция участникам социометрического опроса

(Примерный состав вопросов, которые освещаются
в ходе инструктирования респондентов.

Состав этих вопросов может варьироваться в зависимости
от  требований избранной методики.)

Кто проводит социометрический опрос?
Цели исследования.
Научная и практическая значимость результатов опроса.

Что могут дать результаты опроса для всей группы для каждо
го участника?

Чем определяется выбор группы для проведения опроса?
Особенности процедуры социометрического опроса:
 — возможность его проведения при участии всех или по

чти всех членов группы;
 — особое значение откровенности и искренности ответов;
 — учет при ответах всех членов группы, в том числе от

сутствующих. Указать, что отсутствующие будут опрошены
дополнительно;

 — самостоятельность заполнения карточек. Выбор дол
жен быть сугубо личным. Советоваться можно только с органи
заторами опроса;
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 — указание на технику заполнения карточек (фамилия
вписывается в порядке предпочтения и т. п.);

 — точность ответа, его соответствие конкретному вопро
су — заданию, смыслу критерия выбора;

 — конкретность ответа. Недопустимы ответы “любого”,
“всех”. Можно указать всех, но в порядке предпочтения можно
не указывать никого;

 — ответственность участия в опросе. К чему могут приве
сти неверные ответы;

 — необходимость указания фамилии заполнявшего ответы;
Как поддержать связь с организатором?
Когда и как будут ознакомлены члены группы с обобщен

ными результатами опроса?

В социометрическом опросе особое внимание обращается
на тщательную разработку инструкции организатора этого оп
роса, которое включает в себя не только общие положения ин
струкции анкетеру (интервьюеру), но и ряд других указаний и
рекомендаций, обусловленный спецификой именно данного ме
тода (см. инструкцию).

Инструкция организатору социометрического опроса

Помимо общих положений инструкции анкетеруинтервью
еру инструкция организатору социометрического опроса содер
жит следующие указания и рекомендации:

 — Стремиться к созданию доверительной остановки. Из
бегать официальности, которая может создать впечатление ад
министративной проверки.

 — Следует разъяснить причины выбора группы для оп
роса, особенно в тех случаях, когда выбор группы необусловлен
решением изучить взаимоотношения именно в данной группе.

 — В ходе опроса респондентов надо расположить так, что
бы они имели возможность отвечать на вопросы самостоятель$
но, не советуясь друг с другом.

 — Испытуемые могут оборачиваться во время опроса. Им
надо удостовериться в правильности своего выбора, зрительно
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проверить: не упущен ли кто из товарищей? Вместе с тем, рес$
понденты не должны переговариваться друг с другом.

 — Желательно на доске или на бумаге крупно выписать
состав всей группы, особенно выделить отсутствующих. Об
ратить внимание на то, что отсутствующих тоже надо учиты$
вать при выборе. Указать, что отсутствующие будут опрошены
позже.

 — Напоминать о том, сколько выборов может сделать рес$
пондент, о необходимости записи выбранных в порядке про$
чтения (или отвержения). Респондент может и не указывать
никого при ответе на отдельные (или не все) вопросы.

 — У респондента должно быть достаточно времени на об$
думывание ответов. При зачитывании вопросов каждый раз
надо убедиться, что все ответили на предыдущий вопрос.

 — При опросе недопустимо присутствие официального
лица, кроме членов опрашиваемой группы.

 — Проконтролировать, чтобы на бланках ответа была ука$
зана фамилия ответившего. Разъяснить, что без этого получен
ные данные невозможно обработать. Возможно использование
предварительной кодировки (скрытой нумерации) бланков оп
роса. В этом случае респонденты могут не указывать фамилию.

 — При получении заполненных бланков внимательно про
верить правильность их заполнения по каждому вопросу.

 — Необходимо принять строгие меры сохранения тайны
ответов респондентов, бережного отношения к заполненным
документам.

Следует обратить внимание на то, что социометрический
опрос проводится только посторонним для данной группы (кол
лектива) лицом. Это связано с необходимостью соблюдения ано
нимности как обязательного условия эффективности социомет
рического опроса.

§ 3. Îáðàáîòêà ïåðâè÷íûõ äàííûõ

Обработка и анализ результатов в социометрии определя
ется отличием социометрического вопроса (критерия) от обыч
ного вопроса. Оно состоит в том, что ответом на социометричес
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кий вопрос является не значение признака, как в обычном воп
росе, а фактически фамилия (заменяющий фамилию номер) того
или иного индивида группы. Ответы на обычный вопрос позво
ляют получить распределение респондентов по изучаемому
признаку. Ответы же на социометрический вопрос дают струк
туру отношений группы респондентов. Такое отличие сказыва
ется прежде всего на методах обработки и анализа данных со
циометрического опроса, обусловливает специфические спосо
бы представления получаемой информации.

Для обработки информации используются социоматрицы
и социограммы. Социоматрица представляет собой таблицу, с
помощью которой анализируются результаты социометричес
кого опроса (см. социоматрицу).

Самовыбор не предполагается, поэтому по диагонали ста
вится знак “X”.

Социограмма является графическим изображением связей
внутри группы, которые устанавливаются на основе результа
тов социометрического опроса. Виды социограмм и их подструк
туры могут быть различными (см. схемы социограмм).
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Социоматрица
итогов непараметрического социометрического опроса шести
членов группы по дихотомическому критерию: “+” означает

предпочтение (положительный выбор), “” — отвержение
(отрицательный выбор), “0” фиксирует отсутствие выбора
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СОЦИОГРАММА
(графическое изображение структуры
межличностных отношений в группе)

Знаки, обозначающие типы отношений между членами
группы:
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ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ СОЦИОГРАММЫ

Интерпретация:
1. Между тремя индивидами А, Б, В, взятыми попарно, су

ществует взаимный позитивный выбор. Этот “треугольник” со
ставляет своеобразное ядро, или подгруппу.

2. А выбирает Д, безразличен к Г, Е, Ж.
3. Б выбирает А, В, безразличен к Г, Д, Е, Ж.
4. В безразличен к Г, Д, Е, Ж.
5. Г выбирает Б, безразличен к А, В, Д, Е, Ж.
6. Д отвергает А, выбирает Е, безразличен к Б, В, Г, Ж.
7. Е безразличен к А, Б, В, Г, Д, Ж.
8. Ж безразличен к А, Б, В, Г, Д, Е (изолированный).
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Виды социограмм:

Для количественной характеристики взаимоотношений в
группе и статуса отдельных ее членов используется показатель,
называемый социометрическим индексом, или коэффициентом.
Он вычисляяется на основе данных социометрического опроса
по определенным (сложным и простым) формулам. Их подраз
деляют на два класса: а) персональные (отражают социально
психологические свойства личности, проявляющиеся в отноше
нии к членам группы) и б) групповые социометрические индек
сы, характеризующие группу в целом (см. схемы индексов).
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Персональные социометрические индексы

СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС1

1 Отражает отношение членов группы к каждому ее представителю.
2 Характеризует отношение человека к окружающим его членам

групп, его активность в своих выборах.
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Ãëàâà 40. Òåõíèêà îáðàáîòêè è ìåòîäû àíàëèçà
ñîöèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè

§ 1. Ñóùíîñòü ìåòîäà ñîöèîëîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé

Научная обоснованность социологических исследований
зависит от надежности метода и техники регистрации первич
ных данных. Многие социальные факты в социологических ис
следованиях являются статистическими обобщениями или со
циальностатистическими фактами.

Важную роль в установлении социальных фактов играет
измерение, с помощью которого изучаются социальные явле
ния, процессы, системы, их свойства и отношения. При этом
объекты измерения отображаются на определенную числовую
систему с соответствующими отношениями между числами. При
помощи измерения формируются количественно определенные
понятия, иначе говоря переменные. Измерение связано с раз
витием количественных методов, особых инструментовгруппи
ровок, шкал, индексов, моделей.

Объектом измерения выступают свойства явлений, процес
сов, индивидов или групп людей. Инструментом измерения вы
ступают шкалы. Они существенно зависят от характера изме
ряемых свойств. Шкалы — это измерительная часть инструмен
та для оценки социальной информации, собираемой в процессе
конкретного социологического исследования (опрос, наблюде
ние, анализ документов, эксперимент). Простейшей шкалой яв
ляются ответы типа “да” и “нет” на вопросы анкеты. В матема
тическом смысле простейшие шкалы в социологических иссле
дованиях классифицируются по типам или уровням измерения.
Обычно в литературе указывается четыре типа шкал: номиналь
ная (наименования), порядковая, интервальная и отношений.
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Шкала наименований устанавливает отношения равенства
между объектами, которые объединяются в одну категорию.
Например, вопрос анкеты: “Ваша профессия? “ — может вклю
чать варианты ответов: 1 — слесарь; 2 — токарь; 3 — плотник;
4 — столяр и т. п. При этом, если столяру соответствует число
вое обозначение 4, это не значит, что он находится на четвер
том месте после слесаря по уровню своей квалификации.

Шкала порядка имеет свойства номинальной шкалы в со
четании с отношением порядка. Она позволяет ранжировать,
т.е. упорядочивать свойства социальных явлений. Например,
студенты 1, 2, 3го и т. д. курсов. Здесь имеется в виду, что сту
дент 2го курса обладает большими знаниями, чем студент
1го курса; рабочий 6го разряда имеет более высокую квали
фикацию, чем рабочий 5го разряда. Но при этом расстояние
между 1м и 2м разрядами не равно расстоянию между 5м и
6м разрядами.

Интервальная шкала предполагает равенство между интер
валами. Например, промежуток между 1 и 2 часами свободного
времени такой же, как и между 12 и 13 часами. Поэтому та шка
ла, которая применяется при изучении свободного времени
(в часах), может быть названа интервальной.

Шкалы отношений (например, к ним относятся вес и дли
на) в социологии встречаются редко. Видимо, к этому типу от
носится заработная плата, измеряемая в рублях.

От типа шкалы зависят возможности применения матема
тических методов для обработки и анализа первичной социоло
гической информации. Когда мы используем шкалы наимено
ваний, возможно нахождение частот распределения, средней
тенденции по модальной частоте, вычисление коэффициентов
связи, применение непараметрических критериев проверки ги
потез. Среди статистических показателей на порядковом уров
не используются показатели центральной тенденции — медиа
на, квартиль и т. д. Для выявления взаимозависимости призна
ков используют коэффициенты ранговой корреляции Спирме
на и Кендалла. Интервальные шкалы допускают все статисти
ческие операции, присущие порядковому уровню; возможны
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также вычисления средней арифметической, дисперсии и др.
Вместо ранговых коэффициентов корреляции вычисляется ко
эффициент парной корреляции Пирсона. Шкалы отношений
позволяют применять наряду с этими методами полный арсе
нал математических методов. Поэтому они предпочтительнее
других шкал.

Интенсивные свойства не могут быть выражены при помо
щи шкал отношений, они не имеют единиц измерения. Однако
имеются способы перевести шкалы наименований и порядко
вые, равно как и интервальные, в шкалы отношений. Для этого
подсчитывается мощность какоголибо свойства. Она равна про
изведению интенсивного и экстенсивного свойств. Суть проце
дуры заключается в следующем. Подсчитывается количество
лиц с данным свойством в коллективе. Затем эта величина де
лится на количество членов коллектива или выражается в про
центах. Но в этом случае мы получаем характеристику не ин
дивидов, а коллективов.

Например, в первом коллективе рабочих 6го разряда — 2%,
во втором коллективе — 30%, в третьем — 4% и т.д. Это и есть
мощности изучаемых свойств. Точно так же для этих коллекти
вов можно получить мощности уровня образования. Например,
в первом коллективе 60% лиц со средним образованием, во вто
ром — 70%, в третьем — 80% и т. д. В результате таких преобра
зований мы можем использовать весь арсенал математических
методов для обработки и анализа информации.

§ 2. Ãðóïïèðîâêà è àíàëèç ñîöèîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè

В ходе исследований социологи собирают большие объемы
информации. Чтобы сделать на их основе определенные выво
ды, необходимо всю информацию сжать, представить в виде
небольшого числа обобщающих (статистических) показателей,
удобных для дальнейшего анализа. Для решения этой задачи
применяются методы математической статистики и компьюте
ры. Сводка и группировка первичной информации представля
ют собой первый этап работы с ней.
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Затем наступает этап анализа информации. В общем виде
можно назвать следующие типы аналитических задач: описа
ние социальных явлений;

поиск причинноследственных связей; прогнозирование;
оптимизация процессов; принятие решений.

К основным методам математической статистики, получив
шим наибольшее распространение в социологии, относятся: ста
тистическая группировка; построение рядов распределения;
статистические таблицы; подсчет средних арифметической и
геометрической, моды, медианы, стандартного (среднего квад
ратического) отклонения и дисперсии; определение взаимосвя
зей двух и более признаков при помощи уравнений регрессии,
корреляционного, дисперсионного, факторного и других мето
дов; определение статистических ошибок; проверка статисти
ческих гипотез; графические и другие методы.

Самым начальным этапом является статистическая груп
пировка, которая позволяет распределить единицы изучаемого
объекта на однородные группы по существенным для него при
знакам. Например, несколько тысяч анкет можно свести к не
скольким группам по профессиональному признаку (токари,
слесари, плотники, столяры и др.), а затем подсчитать все зна
чения других признаков — как они распределяются по полу,
возрасту, образованию, зарплате, удовлетворенности профес
сией и т. д. Анализ этих признаков в зависимости от профессии
позволяет сделать вывод о причинноследственных связях и др.

Выбор группировочного признака зависит от целей иссле
дования. Ряды распределения представляют собой результат
группировки единиц наблюдения по одному какомулибо при
знаку. Ряд распределения называется вариационным рядом.
Например, построим вариационный ряд, отражающий распре
деление по стажу работы:
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Здесь даны такие обозначения:
х — значение признака, варианты (стаж, лет)
п — частота, число лиц с данным значением признака.
Приведенный вариационный ряд можно преобразовать в

интервальный вариационный ряд:

Для интервальных вариационных рядов при непрерывных
признаках (возраст, стаж и т. п.) указывается, считать ли гра
ничные значения интервалов “включительно” или “исключи
тельно”. В приведенном примере первый интервал включает
стаж от 0,1 года до 2 лет исключительно. Иначе говоря, лица со
стажем 2,0 или 2,1 года входят во второй интервал. Следующий
интервал включает лиц со стажем до 4 лет исключительно, т. е.
тех, чей стаж насчитывает от 2,0 до 3,9 года. А лица со стажем
4,0 или 4,1 года входят в четвертый интервал и т. д.

Часто в социологических исследованиях используют дина
мические ряды (временные ряды, ряды динамики), представ
ляющие собой изменения значения признака по годам (месяцам).
Например, можно построить ряд динамики на основе следую
щих данных:

Число посещений киносеансов (млн чел.)

Как видно, сначала число кинопосещений росло, затем —
неуклонно снижалось. Динамический ряд не указывает причи
ны событий, однако дает некоторое представление о процессе и
побуждает к поиску причинноследственных связей.

Статистические таблицы представляют собой группиров
ку и распределение обследованных индивидов по двум или бо
лее признакам. Один из них является подлежащим. Другой —
сказуемым. Анализ таблиц дает некоторое представление о при
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чинноследственных связях, т. е. показывает, как изменение од
ного признака сопровождается изменениями другого (других).
В качестве примера приведем следующую таблицу.

Распределение признака в зависимости
от пола и года обучения (кол/ чел.)

Наиболее широко применяются в социологических иссле
дованиях средние арифметические величины. Они привычны,
так как обычно употребляются в повседневной практике, поэто
му понятны. Мы часто пользуемся такими средними арифме
тическими, как средняя зарплата, средний душевой доход и др.

Средняя арифметическая величина подсчитывается по
формуле

,

где  — средняя арифметическая величина;
п — число наблюдений.
Например: в группе лиц имеется 4 человека (n =4), возраст

которых составляет 20, 25, 35, и 40 лет. При п — 4 средний воз
раст группы лиц будет равен:

 лет.

Ряды распределения и подсчитанные на их основе средние
арифметические величины, а также ряды динамики позволяют
описать социальное явление, событие, процесс, но не дают воз
можности выяснить причины. А вот на основе анализа статис
тических таблиц можно составить некоторое представление о
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причинноследственных связях, поскольку таблица показыва
ет, как с изменением одного признака изменяется другой.

Ответ на вопрос о причинноследственных связях дают та
кие методы математической статистики, как корреляционный,
дисперсионный, факторный анализ и др. Задачи оптимизации
и прогнозирования могут быть решены с помощью этих мето
дов, а также регрессионного анализа.

Корреляционный метод анализа заключается в подсчете
коэффициента корреляции, который характеризует плотность
связи между двумя признаками. Коэффициент корреляции (Кк)
может принимать любые значения в промежутке от 1 до +1.
Чем ближе его значение к — I или +1, тем сильнее отрицатель
ная или положительная связь, чем ближе его значение к 0, тем
слабее эти связи. Отрицательная связь означает, что с увеличе
нием одного признака уменьшается другой. Например, чем воз
раст рабочего ближе к пенсионному, тем ниже производитель
ность его труда. Положительная связь означает, что с увеличе
нием одного признака увеличивается другой. Например, с рос
том квалификации увеличивается производительность труда
рабочего.

Достоинства коэффициентов корреляции заключаются в
том, что они позволяют представить информацию в компакт
ном виде — один коэффициент заменяет таблицу, в которой
может быть 20–30 цифр, т. е. он в 20–30 раз сокращает объем
информации, а объем знания остается при этом прежним. Про
стейшим показателем связи являются коэффициенты связи (rсв)
и сопряженности (rcon), которые подсчитываются на основе та
кой таблицы:

Взаимосвязь рационализации на производстве и учебы в
системе экономического образования (чел.)
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Следовательно, вместо таблицы исследователь получает
1–2 числа, т. е. значительно уплотняет информацию. Получен
ные коэффициенты говорят о том, что имеется положительная
связь между учебой в системе экономической учебы и рациона
лизацией на производстве. С увеличением одного признака зна
чение другого признака также увеличивается, и наоборот.

Установление положительной или отрицательной связи
ничего не говорит о причинноследственной зависимости. Мож
но сказать, что учеба стимулирует рационализацию, и одновре
менно утверждать, что рационализаторы любознательны, по
этому стремятся учиться.

Для анализа и наглядного представления полученных дан
ных используются графические методы — полигоны, гистограм
мы; секторные, круговые, ленточные и другие диаграммы. Све
дения о них можно получить в специальной литературе.

§ 3. Îáðàáîòêà ïåðâè÷íûõ äàííûõ

В связи с быстрым формированием информационных тех
нологий появилась необходимость применения персональных
компьютеров и создания и информационных систем в социоло
гии, позволяющих быстро обрабатывать, осуществлять обмен и
предоставлять потребителю (социальным работникам) необхо
димую информацию. В качестве таких систем выступают авто
матизированные рабочие места (АРМ), созданные на базе пер
сонального компьютера (ПК). АРМ — профессиональноориен
тированные малые вычислительные системы, расположенные
непосредственно на рабочих местах руководителей, специали

 

                            59 / 73



717

стов (пользователей) и предназначенные для автоматизации их
работы. При помощи АРМ пользователь может обрабатывать
тексты, посылать и принимать сообщения, хранящиеся в памя
ти ЭВМ, участвовать в совещаниях, организовывать и вести
архивы документов, выполнять расчеты и получать готовые
результаты в виде текста, таблиц или графиков. АРМ создает
ся на основе ПК, где все ресурсы используются одним пользо
вателем. На практике необходимо иметь несколько рабочих мест
и иметь возможность подключения каждого ПК друг к другу,
т.е. создание сети. Каждое АРМ строится на базе одного ПК, со
единенных в вычислительную сеть. Пользователь может рабо
тать как автономно, что важно при обработке данных с ограни
ченным доступом, так и при работе в сети с общей базой дан
ных.

Социологические службы должны быть хорошо оснащены
современной техникой для хранения, переработки, поиска и
передачи информации. ЭВМ и подключенные к ней периферий
ные устройства дают возможность не только автоматизировать
процесс обработки и анализа информации, но и конструировать
рабочий инструментарий для новых социологических исследо
ваний и диагностик, используя базы данных как ПК, так и ло
кальной вычислительной сети (ЛВС), рассчитывать выборки,
вести сбор информации, ее повторную переработку, выполнять
операции, связанные с прогнозом и имитационным моделиро
ванием.

ЛВС являются весьма перспективными. Основное их назна
чение — информационное обеспечение руководящих органов
предприятий района, области, отрасли и др.; обеспечение опе
ративного ретроспективного и перспективного анализа на осно
ве только что собранной или длительно хранящейся социологи
ческой, статистической и иной информации; выработка на ее
основе предложений и рекомендаций, необходимых руководству
в процессе подготовки решений, а также в ходе контроля за их
исполнением, в процессе планирования работы. В процессе ра
боты АРМ выполняют информационнодиагностическую, пла
новопрогнозную, социальнотехнологическую, контрольноме
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тодическую, координационную, пропагандистскую, просвети
тельскую и исследовательскую функции.

Существенным элементом АРМ являются базы социологи
ческих данных, которые объединяют сведения разного харак
тера: результаты анкетных опросов населения, письма жите
лей, их критические замечания и предложения, социальную
статистику по отдельным регионам и группам населения (для
региональных систем) и др. Такого рода базы данных позволя
ют экономить время, связанное с обработкой данных, сопостав
лять новые исследования с проведенными ранее, получать ин
формацию, разносторонне характеризующую изучаемые явле
ния, структуры и процессы. Все это позволяет многократно ис
пользовать социальную информацию, анализировать ее в ди
намике, выходить на прогнозные разработки. Благодаря таким
базам данных удается хранить, автоматически обрабатывать и
выдавать, когда потребуется, объективные сведения, собранные
из различных источников и представляющие для руководства
интерес, сравнивать положение дел, статистический и другие
материалы, прослеживать происходящие в коллективе, регио
не, отрасли события и процессы в динамике, составлять прогно
зы и корректировать в соответствии с ним планы работы.

В наши дни имеются весьма обстоятельные пакеты при
кладных программ (ППП), использование которых позволяет
быстро получать обобщающие показатели, графики, коэффи
циенты, модели, решать задачи описания объектов, поиска при
чинноследственных связей, оптимизации и прогнозирования.
Можно рекомендовать такие ППП, как SPSS и STATISTICA.
Опубликованы также книги, в которых в доступной форме из
лагаются приемы использования этих ППП и осуществления
соответствующих расчетов.

Результаты обработки и анализа социологической инфор
мации оформляются в виде отчета, который включает описа
ние решенных задач и приложения (таблицы, графики, коэф
фициенты и др.). В пояснительной записке излагаются основ
ные идеи исследования, описывается выборка, а также сообща
ются основные результаты, производится их сравнение с выд
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винутыми в исследовательской программе гипотезами. Особое
место в итоговой записке уделяется теоретическим выводам и
практическим рекомендациям. Отчет должен быть написан так,
чтобы читатель или заказчик мог увидеть слабые и сильные сто
роны исследования и полученных выводов. Нецелесообразно
затуманивать “темные” места, нерешенные задачи. Например,
если исследователь в отчете не описал тип выборки и ее объем,
читатель (заказчик) может неправомерно распространить вы
воды на ту совокупность, которая не была объектом исследова
ния, а это значит, что будут сделаны неверные выводы и оши
бочные рекомендации, которые могут привести к непредсказу
емым последствиям. Так, если исследование было проведено в
центральных областях России, это совсем не значит, что мы об
следовали население и Сибири, следовательно, мы не вправе
распространять выводы на социальные процессы, происходя
щие в Омской области или в Приморье. Поэтому в отчете обяза
тельно указывается, какова выборочная совокупность.

Обязательным компонентом отчета о прикладном исследо
вании выступают практические рекомендации. Они могут быть
рекомендациями для научной и организационнопрактической
деятельности. В первом случае речь идет о советах по дальней
шему изучению данной темы, во втором — о практическом ре
шении изучаемой социальной проблемы. Практические реко
мендации второго вида предпочтительно затем оформить в виде
решения — приказа, постановления и т.п. Непременным усло
вием является ознакомление коллектива, населения с резуль
татами исследования и рекомендациями.

Обработка и анализ первичной социологической рекомен
дации наряду с разработкой исследовательской программы яв
ляется ответственным этапом связанным с углубленной теоре
тической работой. Необходимо обладать известной квалифика
цией, чтобы за эмпирическими фактами увидеть причинно
следственные связи или закономерности. Поэтому выполнять
эту работу должны наиболее квалифицированные социологи,
имеющие соответствующую подготовку.
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Âîïðîñû è çàäàíèÿ

1. Расскажите о корреляционном анализе результатов со
циологических исследований сферы сервиса.

2. Определите количественный и качественный анализ со
циологической информации.

3. Раскройте содержание организации баз социологических
данных.

4. Принципы внедрения социологических разработок в
практику.

5. Используя литературу, уясните принципа группировки
первичной социологической информации, методы подсчета
средней арифметической и среднего квадратичного отклонения,
а также различных средних величин.

6. Располагая первичной социологической информацией,
постройте статистические таблицы по одному, двум, трем и че
тырем признакам. Подсчитайте средние величины и меры рас
сеяния (вариационный размах, стандартное отклонение и коэф
фициент вариации). Сравните различные средние величины,
проанализируйте их, сделайте выводы.

7. На основе изучения литературы уясните методы изме
рения связей между различными признаками. Подсчитайте ко
эффициенты связи, сопоставьте их и сделайте выводы.

8. Определите источники социальной информации и стати
стики по анализируемой Вами теме. Выявите противоречия и
трудности. Обоснуйте свои выводы.

9. Изучите опыт использования данных социологического
анализа в разработке и контроле за реализацией планов соци
альноэкономического развития, целевых комплексных про
грамм.

Проанализируйте опыт использования результатов социо
логических исследований в практике Вашего трудового коллек
тива, района, города, области, республики.
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Ïðèëîæåíèÿ

Приложение 1
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН1

подготовки и проведения социологического исследования
состояния производственной дисциплины на предприятии

1 Как провести социологическое исследование. — М.: Политиздат,
1990. С. 248–251.
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Продолжение прил. 1
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Окончание прил. 1

Примечание. Приведенный в качестве примерного, план
содержит ключевые виды работ и исследовательские процеду
ры. В каждом конкретном случае сроки их осуществления бу
дут зависеть от вида исследования, научнометодического и
организационного опыта его организаторов, а также от их мате
риальнотехнических возможностей. Отдельные виды работ
могут выполняться одновременно, что позволяет сократить об
щую продолжительность исследования.

 

                            66 / 73



724

Приложение 2
БЛАНК КОНТЕНТ$АНАЛИЗА ПИСЕМ1

0. Рабочие данные:
– код организации, обрабатывающей документ
– код документа

I. Данные по субъекту письма:

1. Пол автора:
001 — мужчина
002 — женщина
003 — смешанная группа
004 — ситуация неясна
2. Количество авторов:
005 — один человек
006 — два и более
007 — смешанная группа
3. Тип группы, к которой принадлежит автор:
008 — производственный коллектив
....
011 — самодеятельное объединение
012 — кооператив
013 — соседи
014 — друзья
015 — семья
016 — случайная группа (например, пассажиры одного ав

тобуса, стоявшие в одной очереди)
017 — смешанная группа
4. Возраст автора:
018 — до 20 лет
019 — от 21 до 30 лет
020 — от 31 до 45 лет

1 Методика использования анализа документов в социологическом
исследовании. — М., 1989. Приложение, С. 2–9.
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021 — от 46 до 60 лет
022 — от 61 года и старше
023 — смешанная группа
024 — ситуация неясна
....
7. Социальный статус автора:
036 — учащийся
037 — студент
038 — рабочий
039 — колхозник
040 — ИТР
041 — государственный служащий
042 — работник сферы бытового обслуживания
043 — работник системы образования
044 — медицинский работник
045 — научный работник
046 — работник культуры, искусства
047 — член кооператива; человек, занимающийся ИТД
048 — военнослужащий
049 — домохозяйка
050 — пенсионер
051 — смешанная группа
052 — ситуация неясна
8. Дополнительные сведения об авторе:
053 — ветеран войны
....
055 — ветеран труда
056 — имеет правительственные награды
057 — руководитель, ответственный работник
058 — рядовой работник
....
060 — депутат
061 — руководитель самодеятельного коллектива
062 — смешанная группа
063 — анонимное письмо
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II. Данные по адресату:

9. Адресат письма:
....
067 — редакция центральной газеты, журнала
068 — редакция местной газеты, журнала
....
074 — руководители правительства
....

III. Содержательные характеристики письма:

10. Количество проблем, поднятых в письме:
076 — одна
077 — две
078 — более двух
11. Локальные информации:
079 — мир
080 — страна
081 — республика
082 — область
083 — район
084 — город
085 — сельский населенный пункт
086 — микрорайон
087 — предприятие, учреждение, организация, в которых

трудится автор
088 — место жительства автора
089 — частная жизнь
12. Предметная зона письма:
....
091 — профсоюз
092 — промышленность
093 — сельское хозяйство
094 — транспорт
095 — строительство
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096 — здравоохранение
097 — дошкольное учреждение
098 — система среднего образования
099 — система высшего образования
100 — торговля
101 — бытовое обслуживание
102 — работа правоохранительных органов
103 — жилищные вопросы
104 — вопросы социального обеспечения
105 — наука
106 — спортивная работа
107 — культурномассовая работа
108 — сфера человеческих взаимоотношений
....
15. Характер письма:
124 — жалоба
125 — просьба разобраться и помочь
126 — предложение
127 — благодарность
128 — простой анализ проблемы, ее оценка
129 — констатация факта
130 — конструктивная критика
131 — простая критика
16. Общий настрой письма:
132 — “сердитое”
133 — пессимистическое
134 — оптимистическое
135 — доверие к адресату
136 — благожелательное
137 — деловое
138 — нейтральное

IV. Данные по объекту письма:

17. Тип объекта письма:
139 — одно лицо
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140 — группа лиц
141 — организация
142 — социальный институт
143 — совпадает с субъектом
144 — конкретного объекта нет
18. Социальная принадлежность объекта письма:
....
147 — руководящий профсоюзный работник
....
155 — профсоюзный комитет
156 — администрация
157 — руководящий работник
158 — трудовой коллектив
159 — рядовой работник
160 — общественная организация
161 — депутат
....
163 — случайный человек (группа)
164 — родственники автора письма
165 — соседи
166 — ситуация неясна
....
20. Место работы объекта письма:
172 — промышленное предприятие
173 — государственное учреждение
174 — правоохранительные органы
....
177 — колхоз, совхоз
178 — предприятие бытового обслуживания
179 — торговая организация
180 — транспортная организация
181 — строительная организация
182 — организация здравоохранения
183 — ПЖРО, ДЭЗ
184 — дошкольное учреждение
185 — школа
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186 — ПТУ, техникум
187 — ВУЗ
188 — НИИ
189 — культурнопросветительное учреждение
190 — спортивная организация
191 — театр, студия, творческий союз

V. Общие характеристики письма:

21. Размер письма:
192 — до 1 печатной страницы
193 — от 1 до 3 печатных страниц
194 — более 3 печатных страниц
22. Данные по проверке фактов, изложенных в письме:
195 — факты подтвердились полностью
196 — факты подтвердились частично
197 — факты не подтвердились
23. Первый раз автор пишет по данному вопросу, или он уже

обращался по этому вопросу в различные органы:
198 — первый раз
199 — второй раз
200 — более, чем второй раз

Источник: Методика использования анализа документов в
социологическом исследовании. — М., 1989, Приложение, с. 2–9.

Примечание. Указанные категории контентанализа явля
ются основой. В практической работе могут возникнуть поправки
и дополнения к данной системе категорий, с тем чтобы она ста
ла более полной и соответствующей целям ее создания. Много
точием заменены устаревшие показатели, обусловленные из
менившейся общественнополитической ситуации в стране.
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Приложение 3
КОДИРОВОЧНЫЙ БЛАНК АНАЛИЗА ПИСЕМ

О ПОЛОЖЕНИИ ЖЕНЩИН В ГАЗЕТЕ1

“Джаванони Точикистон” 1986–1992 гг.
I. Возраст:
001 — до 18 лет
002 — 18–30 лет
003 — 31–45 лет
004 — 46–55 лет
005 — старше 55 лет, пенсионер
006 — неопределенный
Образование:
007 — неполное среднее
008 — полное среднее
009 — специальное среднее
010 — высшее
Род деятельности:
011 — рабочая
012 — колхозница
013 — школьница, студентка
014 — работник интеллектуального труда
015 — домохозяйка
016 — другое
017 — нет сведений

II. Место проживания:
018 — г. Душанбе
019 — области:
Ленинабадская
Кургантюбинская
Кулябская
ГорноБадахшанская автономная
Районы республиканского подчинения

1 Хушкаламова Х. О. Отражение социального положения женщин в пе
риодической печати Таджикистана (Контентаналитическое исследование):
Автореф. диссертация, канд. социол. наук. — М.: РАУ, 1993. С. 135–137.
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020 — республика
021 — за пределами республики
022 — нет адреса

III. Форма письма:
023 — индивидуальное
024 — официальное
025 — групповое
026 — анонимное

IV. Тематика затронутых вопросов:
033 — Политический аспект
– женское движение
– осмысление положения женщин в политической и соци

альной жизни
034 — Социальноэкономический аспект
– женщина и рынок
– проблема занятости общественным трудом
– условия работы женщин
035 — Социальный аспект (социальная защита)
– вопросы семьи
– проблемы материнства и детства
– многодетные матери
036 — Духовный аспект
– религия
– обычаи
– калым
037 — Другое

V. Эмоциональный настрой письма:
038 — доброжелательный
039 — сдержанный
040 — тревожный
041 — агрессивный
042 — “крик души”
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VI. Мотивы обращения:
043 — стремление улучшить личное положение
044 — забота об общественном благе
045 — реакция на материал СМИ
046 — желание высказать свое мнение о фактах, событиях
047 — стремление доказать несправедливость отношения

к автору публикации или к окружающим
048 — другое

VII. Характер обращения:
049 — жалоба
050 — предложение
051 — критика
052 — благодарность
053 — просьба о помощи
054 — переписка с близкими
055 — другое

VIII. Тип корреспонденции:
056 — письмо
057 — отклик
058 — обзор писем
059 — другое

IX. Объем публикаций:
060 — до 60 строк
061 — от 61 до 100 строк
062 — свыше 100 строк

X. Время опубликования письма (корреспонденции):
063 — Год
Месяц:
064 — январь
065 — февраль
066 — март
067 — апрель
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068 — май
069 — июнь
070 — июль
071 — август
072 — сентябрь
073 — октябрь
074 — ноябрь
075 — декабрь.

Источник: Хушкаламова Х. О. Отражение социального по
ложения женщин в периодической печати Таджикистана (Кон
тентаналитическое исследование). Диссертация на соискание
ученой степени, кандидат социологических наук. М.: РАУ, 1993.
С. 135–137.
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