
ГЛАВА 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 

Результатом взаимодействия людей в обществе является переплетение смыслов, 
ожиданий, деяний, и все это составляет предмет изучения социологии. Следовательно, мы 
можем определить социологию как научное изучение социального взаимодействия и 
организации. 

Социология – отрасль науки о человеческом поведении, ставящая целью раскрытие 
причинно-следственных связей, возникающих между индивидами и группами в процессе 
социальных отношений. Она изучает традиции, структуры и институты, влияние групп и 
организаций на поведение и характер людей. Социология исследует базисные 
характеристики человеческого общества в локальном и мировом масштабе, занимается 
изучением социального взаимодействия и группового поведения с помощью 
исследований, основанных на точном и специализированном сборе и анализе фактов. 

Социология с ее опорой на наблюдения и измерения позволяет использовать 
систематизированную информацию для решения сложных задач, связанных с социальной 
политикой и выбором, является действенным инструментом познания человеком своего 
положения в обществе, в семье, в других социальных группах. 

§ 1.1. СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

СОЦИОЛОГИЯ И ДРУГИЕ НАУКИ 

Естественные науки. Во все времена человек был одержим желанием раскрыть 
окружающие его тайны и понять мир. 

В процессе познания люди разрабатывали методы изучения социального и 
естественного мира, с их помощью получали, обосновывали и систематизировали знания 
о мире. Социология – научное исследование общества и человеческого поведения – 
является одной из наук, разработанных современной цивилизацией. Чтобы лучше понять 
место социологии среди этих наук, необходимо вначале рассмотреть отдельно науки 
естественные и общественные. 

Естественные науки – это теоретические и академические дисциплины, ставящие 
своей целью понимание, объяснение и прогнозирование событий и процессов природной 
среды. Естественные науки подразделяются на специализированные области 
исследования в соответствии со своим предметом, такие, как биология, геология, химия и 
физика. Далее они подразделяются на еще более специализированные разделы с более 
узким содержанием.  Биология включает в себя ботанику и зоологию,  геология –  
минералогию и геоморфологию, химия изучает органические и неорганические вещества, 
в физике выделяют биофизику и квантовую механику. В каждой области исследований 
рассматривается определенный “кусок” природы. 

Общественные науки. Люди не ограничились изучением природы. Стараясь 
получить более полное представление о жизни, они создали также области науки, 
предметом которых является социальный мир. Эти общественные науки изучают 
человеческие отношения. Если естественные науки стремятся объективно понять мир 
природы, то науки общественные ставят своей целью объективно понять социальный мир. 
Мир природы включает в себя упорядоченные (закономерные) связи, которые не 
очевидны, но должны обнаруживаться в целенаправленных наблюдениях, упорядоченные 
отношения людей в социальном мире тоже не бросаются в глаза, и их приходится 
выявлять с помощью целенаправленных и регулярных наблюдений. 

Науки об обществе включают в себя антропологию, экономику, политологию, 
психологию, историю и социологию. В свою очередь антропология делится на 
культурную и физическую антропологию;  экономика на макро-  и микроэкономику;  в 
политологии имеются теоретические и прикладные разделы; психология может быть 
клинической или экспериментальной; история – всемирной и историей отдельных стран; 
объектом изучения социологии являются количественные и качественные аспекты 
общественной жизни. Поскольку нас интересует социология, сравним ее с другими 
общественными науками. 



Политология. Политологи занимаются вопросами политики и управления 
государством. Они изучают то, как люди управляют своим обществом, различные формы 
правления, их структуру и отношение к другим общественным институтам. Особый 
интерес для политологов представляют способы достижения людьми власти в обществе,  
то, каким образом они сохраняют за собой властные позиции, взаимоотношение 
властвующих с подвластными, политические организации, институты, движения и 
поведение избирателей. 

Экономика. Экономическая наука также концентрируется на изучении одного 
социального института. Экономисты занимаются исследованием проблем производства, 
распределения, обмена и потребления товаров и услуг в конкретном обществе. 

Антропология. Антропология, родственная социологии дисциплина, исследует 
культуру как образ жизни общества в целом. Преимущественно она концентрирует свое 
внимание на изучении культуры дописьменных, или племенных, обществ. В понятие 
культуры как предмета антропологии входят: артефакты группы, например орудия труда, 
искусство и оружие; структура группы, т.е. иерархия и другие модели, которые 
определяют взаимоотношения в обществе; идеи и ценности группы, влияние верований на 
жизнь людей; формы коммуникации в группе, особенно язык. 

Психология. Психологи занимаются исследованием психических процессов, 
связанных с интеллектом, эмоциями, восприятием и памятью. Такая отрасль психологии, 
как социальная психология, изучает социальную обусловленность поведения индивидов и 
групп, т.е. типы поведения в связи с социальными нормами, воспитанием, возрастом, 
жизненным опытом, происхождением, а также влияние потребностей, самооценки на 
межличностные, внутригрупповые и межгрупповые отношения. 

История. Историческая наука изучает прошлое человечества во всей его 
конкретности и многообразии, т.е. имеет дело с прошлым поведением и уникальными 
событиями. Она состоит из всемирной (всеобщей) истории и истории отдельных стран и 
народов. Отраслями исторической науки являются: историческая география, 
историография, экономическая история, а также археология, палеография, генеалогия, 
дипломатика, хронология и др. 

Социология. У социологии много общего с другими общественными науками. С 
политологией ее объединяет то, что она исследует среди прочего проблемы политических 
отношений и государственного управления. С экономической наукой она граничит, 
затрагивая сферу социального обращения товаров и услуг, но в аспекте исследования 
социальных последствий производства, распределения и обмена. Как и антропология, 
социология делает своим предметом культуру, верования, традиции, но рассматривает их 
под особым социологическим углом. С психологией ее роднит то, что она исследует 
личность и ее жизнь в группе себе подобных. Наконец, в отличие от исторической науки, 
которая изучает только то, что свершилось и вошло в историю, социология фокусируется 
на современности, включает в себя социальное планирование и прогнозирование. 

Что же отличает социологию от других общественных наук? 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИИ 

Одни социологи рассматривают общество как структурированную систему, другие 
– как совокупность взаимодействующих индивидов, одни изучают материальные факты, 
другие – символы. Ткань общественных отношений настолько сложна, что практически 
невозможно в одном определении выразить столь широкомасштабный предмет 
социологии. Поэтому приведем некоторые наиболее авторитетные суждения:(Волков 
Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. М., 1999. С. 67-69.) 

“...Можно назвать институтом все верования, все поведения, установленные 
группой. Социологию тогда можно определить как науку об институтах, их генезисе и 
функционировании”(Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 
1995. С. 20.) (Э. Дюркгейм). 

Социология, “будучи в самом широком смысле слова обширною наукой об 
обществе... может быть определена как наука социальных элементов и первых 
принципов”(Гиддингс Ф.Г. Основания социологии. М., 1898. С. 36.) (Ф.Г. Гиддингс). 

Предмет социологии “заключает в себе множество движений... отношение 
индивидуума к обществу, причины и формы образования групп, противоположности 
классов и переходы от одного к другому, развитие отношений между господствующими и 



подчиненными и бесконечное число других вопросов”(Зиммель Г. Социальная 
дифференциация. М., 1909. С. 11.) (Г. Зиммель). 

“Социология есть наука, исследующая формы правления, усиления и ослабления 
солидарности между сознательными органическими особями”(Лавров П.Л. Философия и 
социология//Избр. произв. В 2 т. М., 1965. Т. 2. С. 639.) (П.Л. Лавров). 

“Сама социология справедливо и очень точно определяется как наука о культуре, 
или, вернее, о факторах культуры в широком смысле слова”(Де-Роберти Е.В. Социология 
и психология//Новые идеи в социологии. СПб., 1914. Сб. № 2. С. 8.) (Е.В. Де-Роберти). 

“Социология должна быть учением об обществе,  подобно тому как существует 
общее учение о жизни”(Кареев Н.И. Введение в изучение социологии. СПб., 1897. С. 3.) 
(Н.И. Кареев). 

Социология – “наука о порядке и прогрессе человеческих обществ”(Ковалевский 
М.М. Социология. СПб., 1910. С. 30.) (М.М. Ковалевский). 

“Социология изучает явления взаимодействия людей друг с другом,  с одной 
стороны, и явления, возникающие из этого процесса взаимодействия,– с другой”(Сорокин 
П.А. Система социологии. М., 1993. Т. 1. С. 57.) (П.А. Сорокин). 

В дополнение к этому приведем еще некоторые определения предмета социологии 
как науки, которая изучает общество и социальное поведение. 

Согласно определению Р. Парка и Э. Берджесса, социологию можно считать 
наукой, которая изучает коллективное поведение. А. Инкелес в свою очередь отмечает, 
что социология изучает системы социальных действий и их взаимоотношения и ее 
объектами являются общества, институты и социальные отношения. 

Социология пытается постичь поведение человека, детерминируемое прежде всего 
культурой, бытом, социальной организацией и другими подобными факторами. При этом, 
естественно, в поле зрения исследователя попадают различные причинные связи, 
отношения и зависимости, т.е. социальное поведение изучается в динамике. 

Я. Робертсон называет социологию наукой, изучающей человеческое общество и 
социальное поведение. По Д. Дугласу, социология является наукой, которая изучает 
человека и общности и стремится определить их характерные черты, особенно на примере 
современных цивилизаций. 

Хотя социология обращает внимание и на индивида, однако центральными 
объектами ее исследования являются социальные группы и группировки, а также 
социальные процессы. Социология описывает и рассматривает среди прочего модели 
социальных ценностей, социальных изменений, девиантного поведения, религиозного 
поведения и семейной жизни. Социология исследует различия, которые существуют 
между социальными классами, политическими и профессиональными группами и 
другими социальными объединениями. При этом она не интересуется собственно 
межличностными различиями, хотя иногда должна рассматривать и их. 

Дж. Ноббс, Б. Хайн и М. Флемминг выдвинули определение, характеризующее 
социологию как научное и систематическое исследование поведения людей, живущих в 
группах (имеются в виду организованные общности). Самой малой группой является, как 
правило, семья, а самой большой – нация или государство. Существуют такие группы, как 
школьный коллектив, рабочий коллектив, соседство, село или город. 

“Социология,–  пишет В.А.  Ядов,–  это наука о становлении,  развитии и 
функционировании социальных общностей и форм их самоорганизации: социальных 
систем, социальных структур и институтов. Это наука о социальных изменениях, 
вызываемых активностью социального субъекта – общностей; наука о социальных 
отношениях как механизмах взаимосвязи и взаимодействия между многообразными 
социальными общностями, между личностью и общностями; наука о закономерностях 
социальных действий и массового поведения”. 

Г.В. Осипов определяет социологию как науку, которая исследует социальную 
структуру общества, развитие систем и организаций, а также взаимодействия внутри 
общества. Под социальной структурой Осипов подразумевает между- и внутриклассовые 
отношения и систему социальных институтов или учреждений, регулирующую эти 
отношения. 

Согласно Н. Смелзеру, “социология, попросту говоря, это один из способов 
изучения людей... Если кратко, социологию можно определить как научное изучение 
общества и социальных отношений”.  Э.  Гидденс понимает социологию как “науку о 
социальной жизни человека, групп и обществ”. 



Во всех приведенных определениях подчеркивается социальная структура, с одной 
стороны, и социальное поведение (действие) – с другой, как предметы социологического 
исследования. Демографическая, экономическая и классовая структура общества, 
территориальные факторы, господствующие этические, моральные и духовные ценности 
(что в общих чертах составляет социальную структуру общества) определяют социальное 
поведение. Социология стремится понимать и объяснять поведение человека именно с 
помощью этих структурных и ситуативных факторов. 

Одни структурные факторы, как, например, демографическая и экономическая 
структура общества, весьма конкретны. Другие – являются отвлеченными и как будто не 
столь очевидными. К ним относятся, в частности, социальные отношения, которые, как и 
социальная структура, регулируют взаимодействие индивидов. 

Определение предмета социологии как науки, которая изучает социальное 
поведение, или действие, и социальные структуры, графически представлены на рис. 1.1. 

§ 1.3. УРОВНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАРАДИГМЫ  

УРОВНИ АНАЛИЗА 

Макросоциология. Социологи исследуют общество на двух уровнях: макро- и 
микроуровне. Макросоциологию интересуют крупномасштабные социальные системы и 
процессы, происходящие в течение длительного времени. Основное внимание она уделяет 
моделям поведения, помогающим понять сущность любого общества. Эти модели, или 
структуры, представляют собой такие социальные институты, как семья, образование, 
религия, а также экономический и политический строй. Люди, вовлеченные в данную 
систему социальных структур, испытывают на себе их глубокое влияние. Макросоциологи 
изучают взаимосвязи между различными частями общества и динамику их изменений. 

Примерами макросоциологического подхода могут служить теория конфликта и 
функционализм. 

Микросоциология изучает поведение людей в их непосредственном 
межличностном взаимодействии. 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. Главный предмет их 
исследований – поведение индивидов, их поступки, мотивы, значения, определяющие 
взаимодействие между людьми, которое оказывает влияние на стабильность общества или 
происходящие в нем перемены. 

Микросоциологический подход используется символическим интеракционизмом, 
уделяющим особое внимание взаимодействию индивидов. Формой символического 
интеракционизма, которая иногда привлекается для анализа индивидуального поведения, 
является теория обмена. Этот подход, разработанный социологом Дж. Хомансом, основан 
на рассмотрении человеческого поведения с точки зрения вознаграждения и расходов. 
Сторонники теории обмена полагают, что основным мотивом в поведении людей является 
стремление получить удовольствие и избежать боли. 

Разногласия между сторонниками макро- и микросоциологии связаны, во-первых, с 
пониманием предмета исследования и уровня обобщения, во-вторых, с характером 
использованных понятий и принципов формирования социологического знания (рис. 1.3). 



 

Граница между микро- и макросоциологией достаточно условна, однако 
методологически оправдана, так как способствует большей четкости и систематизации 
объектов социологии. Объекты макросоциологии – общности, социальные связи и 
закономерности, пожалуй, более существенны и значимы для социологии в целом, что, 
разумеется, не исключает научного интереса к меньшим социальным группам. По мнению 
польского социолога Я. Щепаньского, социология выявляет и изучает силы, действующие 
во всех сферах общественной жизни и объективно влияющие как на малые,  так и на 
большие общности.(Асп Э.К. Введение в социологию. СПб., 1998. С. 58-61.) 

Метасоциология проводит анализ существующих эпистемологических и 
методологических структур социологии вообще, равно как и ее различных компонентов – 
концепций, теорий, моделей, методов и т.д. 

Отличие метасоциологии от социологии состоит в том, что объектом исследования 
социологии является социальная реальность, а объектом метасоциологии – сама 
социология. Поэтому правомерно использовать наряду с понятием “метасоциологии” 
понятия “социология социологии” и “рефлексивная социология”. Первое понятие было 
введено в научный оборот Р. Фридрихсом,(Fnedrichs R. Sociology of Sociology. N.Y., 1970.) 
второе – А. Гоулднером.(Gouldner A. The Coming Crisis of Western Sociology. N.Y., 1970.) 

Метасоциология анализирует социологию извне и изнутри. В первом случае 
социология рассматривается как специфическое социальное явление, которое, подобно 
другим явлениям,  доступно социологическому анализу.  Это может быть изучение 
общественной роли данной социологической теории, ее функций (служебных или 
критических) по отношению к определенной политической системе, ее влияния в 
обществе за пределами узкопрофессиональной среды и др. Во втором случае социология 
исследуется как особая научная дисциплина, совокупность конкретных проблем, понятий, 
теорий и методов, отвлеченно от их социального контекста. 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ 

В современной социологии, согласно Дж. Ритцеру, существуют пять основных 
парадигм – исходных концептуальных схем, объяснительных моделей, на которые 
опираются различные концепции. Они различаются в зависимости от того, как авторы 
понимают социальную реальность. 



Парадигма социальных фактов сводит социальную реальность к двум группам 
социальных фактов – социальным структурам и социальным институтам, которые 
рассматриваются в качестве реальных вещей. Ее возникновение связано с именем Э. 
Дюркгейма. В рамках этой парадигмы выделяются два противоположных теоретических 
направления – структурно-функциональный анализ (функционализм) и теории конфликта. 
Среди последователей данного направления можно назвать таких известных социологов, 
как П. Сорокин, Т. Парсонс, Р. Мертон, Р. Дарендорф. 

Парадигма социальных дефиниций обязана своим возникновением работам М. 
Вебера. Социальная реальность здесь рассматривается через способ понимания людьми 
социальных фактов. Согласно этой парадигме, социальное поведение людей строится в 
соответствии с пониманием ими социальной реальности. К данной парадигме относятся 
следующие теоретические направления: символический интеракционизм, 
феноменологическая социология и этнометодология. Наиболее видными представителями 
являются А. Шюц, Г. Мид, Г. Гарфинкель, Т. Лукман. 

Парадигма социального поведения опирается на психологическую ориентацию в 
американской социологии и выражается в бихевиористской социологии и теории 
социального обмена. Наиболее известным представителем первой является психолог Б. 
Скиннер, второй – Дж. Хоманс. Суть данной парадигмы заключается в понимании 
поведения человека как соответствующей реакции на определенные внешние стимулы. 
Особое внимание акцентируется на проблеме вознаграждения ожидаемого и наказания 
нежелательного социального поведения. 

Парадигма психологического детерминизма возникла на основе учения 
австрийского психиатра З. Фрейда. Социальная реальность здесь рассматривается через 
призму извечного конфликта индивида и общества. Такие исходные постулаты 
фрейдизма, как доминирующая роль бессознательного, гиперсексуализм, эдипов 
комплекс, антропопсихологкческий редукционизм, впоследствии претерпели 
определенные изменения в теориях неофрейдизма (Э. Фромм, Д. Рисмен) и 
фрейдомарксизма (Г. Маркузе и Ф. Райх). 

Парадигма социально-исторического детерминизма связана с работами классиков 
марксизма. В этой парадигме социальная реальность рассматривается как совокупность 
отношений между людьми, складывающаяся в процессе их совместной деятельности. В 
фокусе ее внимания – социальные структуры, которые, взаимодействуя друг с другом, 
порождают социальный процесс. Фактическое устранение из объяснительной схемы 
реального человека, приписывание ведущей роли в общественном .развитии 
производственно-экономическим факторам дают основание определить эту парадигму 
более точно как экономический детерминизм. 

Несмотря на многочисленные попытки социологов, до сих пор не удалось создать 
единой общей социологической теории. Многие исследователи считают социологию 
мультипарадигмальной наукой, в которой сосуществуют различные парадигмы. Так, 
американский социолог Д. Ритцер разработал интегральную модель социальной 
реальности. Она представлена в виде взаимодействия четырех уровней социальной 
реальности: макрообъективного, макросубъективного, микрообъективного и 
микросубъективного (рис. 1.4). 



 

Значение этой модели в том, что она позволяет, во-первых, установить реальные 
взаимосвязи между различными уровнями социальной реальности (рис. 1.5), во-вторых, 
служит основанием классификации изучаемых явлений, в-третьих, требует применения 
соответствующей этим явлениям методики и техники. (Немировский В. Универсумная 
парадигма в российской социологии//Социология на пороге XXI века: Основные 
направления исследований/Под ред. С.И. Григорьева (Россия), Ж. Коэнен-Хуттера 
(Швейцария). 3-е изд., доп. и перераб. М., 1999. С. 84-87.) 



 

Практически все названные парадигмы в той или иной мере представлены в 
отечественной социологической литературе. Преодолев идеологическое и теоретико-
методологическое засилье марксизма, социология в нашей стране развивается в основном 
за счет восприятия западных социологических концепций. 
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