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Социология, попросту говоря, это один из способов изучения людей. Социологи 

стремятся выяснить, почему люди ведут себя определенным образом, почему они 
образуют группы, отправляются на войну, поклоняются чему-то, женятся, голосуют, т.е. 
все,  что происходит с людьми,  когда они взаимодействуют друг с другом.  Если кратко,  
социологию можно определить как научное изучение общества и социальных отношений. 

 
Н. СМЕЛЗЕР . СОЦИОЛОГИЯ . ГЛАВА 1 
ЧТО ТАКОЕ СОЦИОЛОГИЯ? 
 
В качестве особой науки социология начала формироваться лишь два века назад. 

Ее основатели, европейские ученые XIX в. (краткое изложение их идей и теорий 
включено в отдельные главы этой книги), стремились понять и объяснить огромные 
перемены, происходившие в результате промышленной революции, развития 
демократических идей и институтов. Американская социология, сформировавшаяся в 
конце XIX в., была связана главным образом с изучением таких социальных проблем 
промышленных городов, как нищета, преступность и деперсонализация общественной 
жизни. Первые факультеты социологии в университетах США были открыты в 90-е годы 
XIX  в.  В 20-е годы нашего столетия ученые "Чикагской школы",  которую составили 
преподаватели факультета социологии Чикагского университета, провели первые полевые 
исследования, осуществленные в реальных жизненных ситуациях. Это значительно 
повысило точность социологических наблюдений. В настоящее время социология 
является общепризнанной учебной дисциплиной, которую изучают в колледжах в 
качестве общественной науки, применяют при разработке и осуществлении социальных 
программ, при анализе происшедших в обществе перемен; она играет важную роль в 
общеобразовательных программах колледжей. Рассмотрим более подробно этот особый 
способ изучения общества. 
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ОБЩЕСТВО ПОД МИКРОСКОПОМ 
 
Мы обычно разделяем мир на три различные группы "фактов". Есть биологические 

факты: дыхание, питание, сон и т.д. Есть психологические факты, например, эмоции 
любви, ненависти, или же восприятия, скажем, доставляющие удовольствие от созерцания 
произведений живописи. И есть социологические факты, связанные с социальными 
отношениями и обществом.  Мы с кем-то дружим,  сотрудничаем на работе,  входим в 
различные группы. Если смотреть на мир таким образом, то, казалось бы, по логике вещей 
каждая область науки должна изучать определенную группу фактов и не касаться других. 
Но в действительности этот подход не годится. Один и тот же факт может представлять 
интерес для целого ряда наук. 

Рассмотрим простой пример поведения: женщина покупает четыре билета на 
Гавайские острова, где она и ее семья проведут двухнедельный отпуск. Психолог пожелал 
бы выяснить, почему эта женщина выбрала именно Гавайские острова. Экономист 
рассмотрел бы покупку билетов в отношении к тому,  как эта женщина могла бы по-
другому потратить свои деньги. Социолог же заметил бы, что три других пассажира -это 
муж и дети женщины, купившей билеты; он, например, задался бы вопросом, каким 
образом они могли оказать влияние на ее решение. Вы можете убедиться, что разные 
научные дисциплины по-разному объясняют один и тот же элемент поведения. 
Следующий этап анализа - выявление именно социологического, а не психологического, 
экономического или какого-то иного характера интерпретации действительности. (О 
родственных социологии дисциплинах ниже.) 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
 
Социологи используют пять основных подходов при изучении и объяснении 

различных фактов. 
1. Первый подход демографический.  



Слово "демография" происходит от греческого слова "демос", означающего 
"народ" ("демократия" - от того же корня).  

Демография - изучение населения, в особенности рождаемости, смертности, 
миграции и связанной с этим деятельности людей.  

Например, демографический анализ наций третьего мира мог бы объяснить их 
экономическую отсталость тем, что им приходится тратить большую часть средств, чтобы 
прокормить быстро растущее население. (Более подробно особенности демографического 
аспекта мы рассмотрим в 8 и 18-й главах.) 

2. Второй подход психологический.  
Он объясняет поведение с точки зрения его значимости для людей как личностей. 

Изучаются мотивы, мысли, навыки, социальные установки, представления человека о 
самом себе. Этот подход характерен для психологии, но он также утвердился и в 
социологии. 

Социальные психологи исследуют много проблем,  в том числе такие,  как 
формирование социальных установок, взаимодействие общества и личности в процессе 
социализации, формирование и распространение настроений в ситуациях, связанных с 
паникой или беспорядками. (Более подробно вопрос будет рассмотрен в 4, 5 и 19-й 
главах.) 

3. Коллективистический подход применяется, когда мы 
изучаем двух или более людей, образующих группу или организацию.  

 
Когда социологи изучают такие первичные группы, как семья, такие формальные 

организации, как армия или компания "Дженерал моторз", они считают их коллективами 
индивидов. Исследователи могли бы использовать такой же 
подход и при анализе поведения семьи, планирующей совершить путешествие на 
Гавайские острова. Они могли бы рассмотреть последовательность событий, которые 
способствовали выбору места поездки, и попытаться выявить здесь какую-то 
закономерность.  Они могли бы также изучить процесс коммуникации между членами 
семьи или проанализировать, каким образом распределение власти в семье повлияло на 
окончательное решение. Имел ли один из членов семьи большую власть, чем другие? 
Если да, то, по каким причинам? И какое влияние это оказывало на ход событий? 

Данный подход можно также применять при изучении групп, бюрократических 
организаций и различного рода общностей. С его помощью социологи могут 
анализировать конкуренцию между политическими партиями, конфликты на расовой 
основе, соперничество между группами. Он также помогает понять, каким образом люди, 
принадлежащие к одному общественному классу, расе или связанные одинаковым, 
этническим происхождением, возрастом, полом, образуют группы с целью защиты своих 
интересов. Кроме того, этот подход важен при изучении коллективного поведения, 
например действий толпы, реакции аудитории, а также таких общественных движений, 
как борьба за гражданские права и феминизм. (Подробнее об этом пойдет речь в 5, 6, 8, 9, 
12 и 19-й главах.) 

4. Четвертый подход выявляет взаимоотношения.  
Общественная жизнь рассматривается не через определенных участвующих в ней 

людей, а через их взаимодействие друг с другом, обусловленное их ролями. Ролью 
называется поведение, которого ожидают от человека, когда он или она занимают 
определенную позицию в группе. Например, в отделе кадров 
крупной корпорации вас приветливо встретит сотрудник приемной и возьмет ваше пальто, 
затем секретарь даст вам анкету и сообщит о вашем приходе. И, наконец, начальник 
отдела кадров побеседует с вами. Определив роли внутри группы, мы можем выявить 
также отношения между членами группы и, следовательно, проанализировать ее 
структуру. 

В нашем обществе существуют сотни ролей: политик, избиратель, хозяин, 
служащий, деловой человек, потребитель, полицейский, заключенный и т.д. Поведение 
людей в определенной мере формируется на основе этих ролей не только у влюбленных 
или на семейном уровне,  но и в сфере таких основных социальных институтов,  как,  
например, образование и религия. 

5. Пятый, последний подход культурологический. 
 Он применяется при анализе поведения на основе таких элементов 

культуры, как общественные правила (действительные или 
подразумеваемые) и общественные ценности (вытекающие из религиозных, политических 



и социальных интересов). При культурологическом подходе правила поведения, или 
нормы, рассматриваются как факторы, регулирующие поступки отдельных людей и 
действия групп. Например, в соответствии с уголовным кодексом убийство, 
изнасилование или ограбление другого человека считаются неприемлемыми и 
наказуемыми. Существуют также подразумеваемые нормы, например: не смотри в упор; 
не указывай пальцем на людей; не жуй с открытым ртом; принеси подарок, если 
приходишь на день рождения, и т.д. 

Идеи, определяющие, какие общественные цели являются желательными, входят в 
другой аспект культуры. Эти идеи, понятия, которые называются ценностями, служат 
обоснованием социальных норм. Например, в обществе, в котором человеческая жизнь 
ценится очень высоко, имеются устойчивые нормы, осуждающие убийство и причинение 
вреда другим людям. (Особенности культурологического подхода будут рассмотрены во 
2, 4, 5 и 15-й главах.) 

 
 Н. СМЕЛЗЕР. СОЦИОЛОГИЯ . ГЛАВА 1 
ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА  
 
Социологи применяют эти пять подходов,  ставя перед собой две основные цели:  

анализ данных, полученных в результате исследования; поиск лучшего, наиболее 
научного объяснения сходства и различия этих данных. В процессе анализа данных 
социологи изучают причины стабильности и перемен в человеческом обществе. В самом 
деле, внутри общества идет постоянное перетягивание каната. Одна мощная система 
социальных сил стремится к стабилизации, сохранению общественных институтов и 
других общественных установлений. Другая система сил стремится к переменам - распаду 
старых и созданию новых общественных форм. Мы будем наблюдать этот напряженный 
процесс во многих контекстах, исследуя на разных уровнях общество и его институты. 
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НАУКИ ,   РОДСТВЕННЫЕ СОЦИОЛОГИИ 
 
Социология - одна из общественных наук, изучающих поведение людей и 

функционирование общественных институтов. Каждая из этих областей знания имеет 
свои отличительные черты, но зачастую они совпадают. 

В антропологии, применяются многие методы, характерные для социологии, но 
антропологи изучают главным образом небольшие, не западные племенные общества, в то 
время как социологи исследуют в основном крупные современные общества Европы и 
Северной Америки. Например, предметом изучения антропологов является церемония, 
существующая у индейцев племени квакиутл под названием "потлатч", в процессе 
которой мужчина заявляет о своем праве на более высокое положение, уничтожая свое 
имущество. 

Экономика - это исследование производства, распределения и потребления 
наличных ресурсов. Экономисты уделяют главное внимание изучению таких тем, как 
безработица, инфляция и международная торговля. Типично для экономистов 
исследование влияния инфляции на покупательскую способность потребителя. 

Политическая наука изучает, как люди приходят к власти и используют ее, а также 
распределение власти в обществе. Политологи занимаются главным образом 
деятельностью правительств, политических партий, групп, связанных общими 
интересами, а также спецификой поведения избирателей. Например, они могли бы 
попытаться выяснить, почему члены тех или иных первичных групп, как правило, 
голосуют за одних и тех же кандидатов. 

Наконец, психология - это научное исследование индивидуального поведения. 
Например, психологи анализируют, как люди овладевают навыками речи и чтения, когда 
в процессе обучения применяются поощрение и наказание; как формируются отношение к 
окружающему миру и отличительные черты личностей. Один знаменитый 
психологический эксперимент демонстрировал степень готовности людей подчиняться 
воле авторитета даже когда предлагалось подвергать беспомощную жертву действию 
электрического тока. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 



 
Пять социологических подходов, о которых вы только что прочитали, показывают, 

насколько широка область исследований в социологии. Именно поэтому среди социологов 
существует специализация. Некоторые из них сосредоточены на изучении бюрократии, 
другие исследуют различные общественные институты, например, семью или религию, 
третьи анализируют отношения между общественными классами, и, наконец, четвертые 
изучают явления массовой культуры. 

Социологи различаются не только в зависимости от интересующих их областей 
исследования; у них разные взгляды на то, что способствует получению 
исследовательских данных, т.е. какие факторы оказывают наибольшее влияние на 
общественную жизнь. Эти различия отражены почти в каждой главе данной книги, сейчас 
же мы рассмотрим только основные спорные вопросы. 

Социологи исследуют общество на двух уровнях: микро - и макроуровне. 
Микросоциология изучает общение людей в повседневной жизни - интеракцию, их 
взаимодействие. Исследователи, работающие в этом ключе считают, что социальные 
явления можно понять лишь на основе анализа тех смыслов,  которые люди придают 
данным явлениям при взаимодействии друг с другом. Главная тема их исследований - 
поведение индивидов, их поступки, мотивы, значения, определяющие взаимодействие 
между людьми, которое, в свою очередь, оказывает влияние на стабильность общества 
или происходящие в нем перемены. 

Макросоциология основное внимание уделяет моделям поведения, помогающим 
понять сущность любого общества. Эти модели, которые мы иначе называем структурами, 
включают такие общественные институты, как семья, образование, религия, а также 
политический и экономический строй. Люди, с самого рождения вовлеченные в данную 
систему социальных структур, испытывают их глубокое влияние. Макросоциологи 
уделяют основное внимание изучению взаимосвязей между различными частями 
общества, они стремятся выявить также, как изменяются эти взаимосвязи. 
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МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 
 
Социологи сформулировали некоторые теории, чтобы описать и объяснить 

взаимодействие людей в обществе. Джордж Хоманс (1973) считает, что взаимодействие 
людей можно понять на основе принципа поощрения и наказания - люди склонны 
возобновлять такие модели поведения, за которые они в недавнем прошлом в той или 
иной форме были вознаграждены (похвала, восхищение, любовь, деньги и т.д.). 

Гарольд Гарфинкель (1967) разработал теорию этнометодологии, обращающую 
главное внимание на изучение принятых на веру правил и понятий, определяющих 
поведение людей в процессе их общения с другими людьми. С точки зрения Эрвяна 
Гоффмана (1959), жизнь подобна театру, и он описывал взаимодействие людей в терминах 
"менеджмента впечатлений". Гоффман считает, что люди в жизни, как актеры на сцене, 
играют роли, которые они сознательно принимают на себя, чтобы произвести впечатление 
и воздействовать на других. 

Другой важный подход на микросоциологическом уровне назван символическим 
интеракционизмом. Сторонники этого подхода считают, что люди не реагируют на 
воздействия внешнего мира непосредственно наподобие лягушки, которая автоматически 
делает хватательные движения языком, когда слышит жужжание мухи. Вместо этого 
люди наделяют воздействующие на них стимулы определенным значением и реагируют в 
первую очередь на эти значения или символы, а не на сами стимулы внешнего мира. 
Символами, на которые реагируют люди, могут быть слова, предметы, дистанция между 
общающимися людьми, выражение лица и поступки. 

Слова "Стоп"  или "Угадай-ка!",  вписанные в треугольник,  нашитый на модные 
джинсы и рубашки,  легкий кивок головы,  указывающий другу,  что пора уходить с 
вечеринки, также являются символами. Прежний опыт и взаимное понимание смысла 
символов в большинстве случаев помогают общению. Однако иногда значения символов 
непонятны, и в таком случае становится труднее объяснить поведение человека. Когда 
незнакомец вступает с нами в разговор, мы пытаемся выявить скрытый смысл его 
поведения. Может быть, он хочет обмануть нас? Или его интерес к нам вызван причинами 
романтическими? А возможно, этот человек нуждается в помощи? Поскольку мы ничего 



не знаем о незнакомце, мы стараемся разгадать смысл его слов, действий и их мотивов, 
чтобы выбрать правильную ответную реакцию. 

Сторонники теории символического интеракционизма анализируют поступки 
людей в повседневной жизни. Они выявляют значения, которые люди придают своим 
поступкам, и факторы, обусловливающие эти значения. Мы рассмотрим теорию 
символического интеракционизма и другие концепции микросоциологии в 5-й и других 
главах книги. 

  
Н. СМЕЛЗЕР . СОЦИОЛОГИЯ . ГЛАВА 1 
МАКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 
 
Исследователи макросоциологического уровня, как правило, придерживаются 

принципов одной из двух основных конкурирующих теорий: функционализма и теории 
конфликтов 

 
Н. СМЕЛЗЕР . СОЦИОЛОГИЯ . ГЛАВА 1 
ОБЩЕСТВО КАК ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ : ФУНКЦИОНАЛИЗМ  
 
Точка зрения функционализма на общество и общественную структуру была 

впервые выражена в XIX  в.  Гербертом Спенсером.  Он сравнивал общества с живыми 
организмами, подобными человеческому телу. В нашем теле каждый орган - сердце, мозг, 
желудок и т.д. — выполняет специфическую функцию в процессе поддержания жизни. 
Связанные между собой внутри нашего организма, его различные органы образуют 
взаимозависимую систему. Если один орган прекращает функционировать или действует 
недостаточно, организм не может функционировать нормально и, возможно, полностью 
выходит из строя. Сторонник функционализма рассматривает общества как организмы, 
составленные из многих частей: военной, экономической, медицинской, религиозной и 
т.д. Каждая часть общества выполняет свою функцию, и чем больше различия между 
этими функциями, тем труднее одной части заменить другую. 

Спенсер заложил основы функционализма, великий французский социолог Эмиль 
Дюркгейм великолепно развил их. Дюркгейм рассуждал так: если общество образовано из 
множества различных частей и каждая оказывает влияние на функционирование всей 
системы, то общественные явления можно объяснить, анализируя их функции в 
общественной системе. Теория Дюркгейма объясняет все общественные явления, в том 
числе и девиантное поведение (отклонение от норм), хотя на первый взгляд кажется, что 
оно не выполняет какой-либо общественной функции.  Как мы узнаем в 7-й главе,  
Дюркгейм считал, что отклонение от социально одобряемых целей и ценностей общества 
имеет определенное позитивное значение. Например, убийство дает людям возможность 
вновь подтвердить правила, запрещающие преступление, и, наказав убийцу, они 
выражают свое согласие с этими правилами. 

Современные функционалисты - Талкотт Парсонс, Роберт Мертон и Кингсли Дэвис 
-  выступают последователями Спенсера и Дюркгейма.  Их основной подход состоит в 
определении частей общества, выявлении их положительных и отрицательных функций, в 
таком их объединении, которое складывается в картину общества как органического 
целого. Следующие пять пунктов составляют теоретические рамки современного 
функционализма. 

Общество - это система частей, объединенных в единое 
целое. 

Общественные системы сохраняют устойчивость, поскольку в них существуют 
такие внутренние механизмы контроля, как правоохранительные органы и суд. 

Дисфункции, конечно, существуют, но они преодолеваются сами по себе или, в 
конце концов, укореняются в обществе. Например, радикалы и хиппи 60-х годов внесли 
много перемен в наше общество: новый подход к проблемам окружающей среды, 
недоверие к высшей власти, более раскованный стиль одежды мужчин и женщин, однако 
сегодня, спустя 20 лет, радикалов и хиппи поглотила среда истеблишмента, в которую они 
вошли, став юристами, учителями, даже биржевыми маклерами. 

Изменения обычно имеют постепенный, а не революционный характер. 
Социальная интеграция или ощущение, что общество является крепкой тканью, 

сотканной из различных нитей, формируется на основе согласия большинства граждан 
страны следовать единой системе ценностей. Например, англичане согласны с 



необходимостью монархии; в США принцип равных возможностей присущ 
мировоззрению большинства американцев. 

Эта система ценностей - самый устойчивый остов общественной системы 
(Дарендорф, 1959). 

 
Н. СМЕЛЗЕР . СОЦИОЛОГИЯ . ГЛАВА 1 
ИМУЩИЕ И НЕИМУЩИЕ: ТЕОРИЯ КОНФЛИКТА  
 
Теория конфликта сформировалась главным образом на основе произведений 

Карла Маркса, который считал, что классовый конфликт находится в самой основе 
общества. Классовый конфликт возникает потому, что люди разделены на различные 
классы в соответствии с их положением в экономической системе. С точки зрения 
Маркса, основными классами буржуазного общества являются капиталисты и наемные 
рабочие. Эти два класса не имеют общих ценностей, более того, капиталисты стремятся 
господствовать и эксплуатировать рабочих. В результате указанные классы постоянно 
враждуют между собой. 

Маркс считал, что классовая борьба является источником большинства 
политических конфликтов. Он предсказывал, что эксплуатируемый класс восстанет и 
революция преобразует общество. Согласно теории Маркса, классовый конфликт является 
движущей силой истории. (Мы вновь рассмотрим некоторые аспекты теории Маркса в 
главах 9, 15 и 20-й.) В нашем столетии было предложено несколько различных вариантов 
теории конфликта. Одной из наиболее значительных современных теорий является 
концепция немецкого социолога Ральфа Дарендорфа. Дарендорф отрицает идею Маркса о 
том, что основные конфликтующие группы в обществе - это классы, образованные по 
экономическому признаку. По мнению Дарендорфа, главной причиной конфликта 
является тот факт,что одни люди имеют власть над другими. Основные конфликты 
возникают между теми, кто имеет власть, и теми, кто ее не имеет. 

Дарендорф сформулировал следующие основные положения теории конфликта. 
Главными отличительными чертами любого общества 

являются господство, конфликт и подавление. 
Общественная структура основана на власти одних 

групп людей над другими, например предпринимателей над рабочими, офицеров над 
солдатами, преподавателей над студентами и т.д. 

У каждой из таких групп есть общие интересы независимо от того, осознают их 
входящие в такие группы или нет;  интересы членов разных групп различны и 
противоположны. Например, может возникнуть конфликт между деловыми 
людьми, стремящимися к повышению своих доходов, и активистами движения в защиту 
окружающей среды, которые борются за очищение воздуха и воды. 

Когда люди осознают свои общие интересы, они могут 
образовать общественный класс, что может обнаружить себя в форме профсоюзного 
движения, лобби политической партии и т.д. 

Классовый конфликт обостряется, если: а) почти вся власть сосредоточена в руках 
нескольких людей, а остальные почти полностью лишены ее; б) те, кто лишен власти, не 
имеют возможности ее получить; в) люди могут свободно организовывать политические 
группы (Дарендорф, 1959). 

  
Н. СМЕЛЗЕР . СОЦИОЛОГИЯ . ГЛАВА 1 
СРАВНЕНИЕ И КОНТРАСТ  
 
Функционализм и теория конфликта различны по своей сущности. 

Функционалисты обычно рассматривают общество как совершенно устойчивое и единое 
целое, а сторонники теории конфликта считают, что в нем/постоянно происходят 
изменения и возникают конфликты. Функционалисты придают важнейшее значение 
согласию всех членов общества в отношении общих ценностей, а последователи теории 
конфликта уделяют основное внимание проявлениям подавления одних членов общества 
другими. 

Каждая из этих теорий имеет свои недостатки. Функционализм недооценивает тот 
факт, что в большинстве обществ никогда не достигается полное согласие относительно 
ценностей; теория конфликта не объясняет, каким образом общества сохраняются и 
действуют несмотря на постоянные изменения. Например, основные политические партии 



в США расходятся во мнениях по вопросам экономической политики, однако несмотря на 
различия во взглядах республиканцам и демократам каждый год удается путем 
компромисса утверждать федеральный бюджет. 

Спор между двумя названными теоретическими течениями все еще продолжается, 
и,  вероятно,  он не прекратится в ближайшее время.  Однако,  по-видимому,  в нем нет 
необходимости, поскольку оба подхода не обязательно противоречат друг другу. 
Безусловно, общество не могло бы существовать без некоторых общепринятых ценностей 
и должно достигать какой-то меры интегрированности, иначе его нельзя было бы назвать 
обществом. С другой стороны, вполне понятно, что многие группы внутри общества 
находятся в состоянии конфликта, что постоянно происходят перемены. Более верный 
теоретический подход заключался бы в стремлении объединить два подхода. 
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