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Вопросы к экзамену по социологии.
1. Становление социологии как самостоятельной научной дисциплины. Объект, 
предмет, методы социологии.
2. Теория позитивизма Огюста Конта.
3. Классическая теория эволюционизма и общественного прогресса Герберта 
Спенсера.
4. Теория психологии народов и поведения толпы /масс, элиты/. Лебон, Тард, 
Михайловский.
5. Социология личности Эриха Фромма.
6. Эмиль Дюркгейм. Учение о норме и патологии общества.
7. Эмиль Дюркгейм. Проблемы солидарности и типы солидарности.
8. Макс Вебер Понимающая социология и теория социального действия.
9. Теория господства и теория бюрократии Макса Вебера.
10. Маркс. Вебер о связи между религиозно-этическими принципами и формами 
экономической деятельности.
11. Вильфредо Парето. Теория социального действия и круговорота элит.
12. Питирим Сорокин. Теория социальной стратификации и социальной 
мобильности.
13. Становление и развитие отечественной социологии.
14. Анархизм М.Бакунина и П.Кропоткина. Центральные идеи.
15. Данилевский Н.Я. и его учение о культурно-исторических типах.
16. Общество как система.
17. Гражданское общество
18. Модернизация как переход от традиционного к современному обществу
19. Информационное общество.
20. Социальная стратификация российского общества. Проблемы социальной 
мобильности.
21. Социальные движения. Типы социальных движений. Терроризм, революция.
22. Социология этнических отношений.
23. Этнические конфликты. Проблемы толерантности.
24. Социология религии.
25. Социология культуры. Функции культуры.
26. Массовая культура. Молодежная культура.
27. Личность - человек - индивид. Социологические концепции личности.
28. Семья как социальный институт.
29. Глобализация как универсальный контекст современной модернизации
30. Общественное мнение и общественное настроение.
31. Социальные нормы и девиантное (отклоняющееся) поведение.
32. Конфликт как форма социального взаимодействия.
33. Политические элиты и политическое лидерство.
34. Социологическое исследование: программа, основные этапы.
35. Методика и практика социологического исследования.
36. Политика и идеология российского реформирования в контексте глобализации.
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1. Становление социологии как самостоятельной научной дисциплины. Объект, 
предмет, методы социологии.

СоциолоK гия (от лат. socius — общественный; др.-греч. λόγος — мысль, причина) — 
наука о закономерностях становления и развития социальных систем, общностей, групп, 
личностей. Предмет социологии — социальная специфика развития общества.

• Теоретическая социология   — социология, ориентированная на объективное 
научное исследование общества в целях получения теоретического знания[4]. 
Необходима для адекватной интерпретации социальных явлений и поведения 
людей. Без данных эмпирической социологии теоретическая социология 
становится неаргументированной.

• Эмпирическая социология   — это совокупность методических и технических 
приемов для сбора первичной социологической информации. Эмпирическую 
социологию называют также социографией. Такое наименование представляется 
более точным, поскольку оно подчеркивает описательный характер этой 
дисциплины. Основная ее функция — изучение общественного мнения и разных 
социальных процессов, описание отдельных частных сторон жизни общества. 
Эмпирическая социология обречена на ошибки без теоретической социологии.

Социальная реальность — пространственно-временная структура, представляющая 
собой связи между социальными позициями в определённый момент времени. 
Социальное пространство — самое широкое понятие, использующееся для описания 
социальной реальности. Большинство социологов определяют его как результирующую 
социальных связей. Например, Пьер Бурдье считает, что социальное пространство — 
систематизированные пересечения связей между социальными позициями, обладающими 
силовым воздействием на людей, занимающих данную социальную позицию. Пётр 
Штомпка полагает, что социальное пространство — сеть событий в определённый момент 
времени.
М.Фуко создал концепцию дисциплинарного пространства: способ организации 
социального пространства есть способ проявления социального контроля, форма власти.
Ю.Лотман рассматривал социальное пространство как разграничения на внутреннее и 
внешнее. Это семиотический процесс. Внутреннее пространство воспринимается как 
упорядоченное, организованное, значимое, а внешнее — наоборот. Граница носит 
символический характер и проявляется через язык, знания, ритуалы.
И.Гофман анализировал микросоциальные пространства и поделил социальное 
пространства на два плана — передний, соответствующий нормам, и задний, 
ненормативный.

макросоциологическом подходе рассматриваются теории социальных изменений — 
теория прогресса и циклические теории: теория социокультурной динамики Питирима 
Сорокина и теория бифуркации.

Также в макросоциологии рассматривается социальная структура. Основные понятия 
теории социальной структуры:

1. Социальное неравенство 
1. Личностное.
2. Неравенство возможностей.
3. Неравенство ресурсов.
4. Неравенство результатов.
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2. Социальный статус. Положение индивида относительно других людей в 
иерархически организованной дифференциации людей.

3. Социальный слой. Объединение индивидов с одинаковым социальным статусом, то 
есть с одинаковым положением в социальном неравенстве.

4. Социальный институт. Комплекс норм и правил, установок, регулирующих 
взаимодействие между различными социальными слоями.

5. Социальная структура. Совокупность упорядоченных, устойчивых отношений 
между социальными слоями, регулируемая социальными институтами.

Макросоциология изучает общество как целое и его структуры как части — 
экономическое и политическое устройство, религия и семья; процессы изменений 
структур; постиндустриализм. Типичные вопросы: В каком направлении развиваются 
общества и их структуры в современном мире? Каковы факторы интеграции и 
дезинтеграции?

Микросоциологический Подход базируется на идеях М. Вебера. Социальную реальность 
следует интерпретировать, постигая внутренний смысл человеческих поступков.

В рамках этой парадигмы сформулирована теорема Томаса: Если ситуация определяется 
человеком как реальная, то она реальна по своим последствиям.

Во всех макросоциологических моделях не принимаются во внимание индивидуальные 
черты личности. В свою очередь, все микросоциологические модели определяют человека 
и личность, исходя только из индивидуальных компонентов. Сохраняется дилемма 
человек-общество, адекватных синтетических попыток пока нет.

Концепции личности в микросоциологии ищут ответ на вопрос, какова структура 
личности, то есть, устойчивая система качеств, позволяющая демонстрировать устойчивое 
поведение. Основные концепции:

1. Диспозиционная структура личности (Уильям Томас, Флориан Знанецкий).
2. Я-концепция  , Зеркальное "Я". (Чарльз Кули, Эрик Эрикссон)
3. Ролевая концепция, теория ролей (Джордж Герберт Мид, Чарльз Кули).

В рамках микросоциологии рассматриваются также социализация, социальное действие, 
социальное взаимодействие, изучаются малые группы.

Методы социологии
Теоретические концепции — основа для эмпирических исследований. В исследованиях 
социология использует качественные и количественные методы. Качественные основаны 
на микросоциологических концепциях и используют для получения информации 
понимание и интерпретацию. Количественные — это статистические и математические 
методы.

Как фундаментальная наука, социология объясняет социальные явления, собирает и 
обобщает информацию о них. Как прикладная наука, социология позволяет 
прогнозировать социальные явления и управлять ими.

Социология как наука использует ряд методов:

Источник информации Методы
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Документальный Анализ документов, контент-анализ.
Внешние проявления социальных явлений Наблюдение
Человек Опрос (анкета, интервью)
Малая группа Социометрический опрос
Социальный опыт Экспертный опрос
Организованная группа Эксперимент

1. Наблюдение — это сбор информации путем визуального фиксирования происходящих 
явлений и событий. Бывает научным и обыденным, включенным и не включенным. 
Научное наблюдение доказывается на практике. Включенное наблюдение — это изучение 
социальной группы «изнутри».

2. Эксперимент — это сбор информации на основе введения определенного индикатора в 
социальную среду и наблюдения за показаниями изменения индикатора. Бывает 
лабораторный и полевой.

3. Анкетирование — сбор количественных данных на основе представленной анкеты, 
которая строится по методу «воронки»:

• вводная часть (введение в проблему),
• основная часть (вопросы по проблеме),
• заключительная часть (социальная).

4. Интервью — опросный метод сбора информации, предполагающий прямое 
взаимодействие интервьюера и респондента. Бывает свободное и стандартизированное.

5. Анализ документов — сбор социальных данных при изучении автобиографии, 
произведений, картин, печатных СМИ и т. п. Необходимо отметить, что под документом в 
социологии понимается любой фиксированый носитель информации. Разновидностью 
данного метода является контент-анализ, подразумевающий перевод информации в 
количественные показатели и дальнейшая её статистическая обработка[5].

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F#cite_note-4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


2. Теория позитивизма Огюста Конта.

Сам термин социология был введен в научный оборот французским 
философом О. Контом для обозначения науки, которую он 
первоначально назвал социальной физикой и предметом которой было 
рассмотрение законов функционирования и развития общества. С этой 
точки зрения социология должна изучать общество как целостный 
социальный организм, а также взаимодействие его основных частей, 
социальных институтов, социальных процессов при помощи особых 
методов.

специфика  социологии  может  быть  определена  следующим образом:  это 
наука  о  становлении  и  функционировании  социальных  общностей,  социальных 
организаций  и  социальных  процессов;  это  наука  о  социальных  отношениях  и 
механизмах  взаимосвязи между социальными общностями,  личностями;  это  наука  о 
закономерностях социальных действий и массового поведения.

Такое  понимание  предмета  отражает  особенности  в  подходах  при  рассмотрении  этого 
вопроса на протяжении всей истории социологии.

Основатель социологии О. Конт обращал внимание на две особенности данной науки:

1)      применение научных методов к изучению общества;

2)  практическое использование социологии в функционировании общества.

ПозитивиK зм (фр. positivisme, от лат. positivus — положительный) — направление в 
методологии науки, объявляющее единственным источником истинного, действительного 
знания эмпирические исследования и отрицающее познавательную ценность 
философского исследования.

Основные положения позитивизма
Позитивисты объединили логический и эмпирический методы в единый научный метод. 
Сущность единого для всех наук метода, обеспечивающего надежным и достоверным 
знанием закономерностей природы, была выражена в манифесте «Венского кружка», 
опубликованного в 1929 г.: «Мы охарактеризовали научное миропонимание в основном 
посредством двух определяющих моментов. Во-первых, оно является эмпиристским и 
позитивистским: существует только опытное познание, которое основывается на том, что 
нам непосредственно дано (das unmittelbar Gegebene). Тем самым устанавливается 
граница для содержания легитимной науки. Во-вторых, для научного миропонимания 
характерно применение определенного метода, а именно метода логического анализа»[1].

Основная цель позитивизма — борьба с метафизикой. Под ней понимались термины, 
которым ничего не соответствовало в реальности, например, энтелехия, эфир и т. п. Поиск 
научного метода преследовал цель найти свободные от метафизических предрассудков 
достоверные основания знания.

Исидор МариK  ОгюK ст ФрансуаK  Ксавье КоKнт (фр. Isidore Marie Auguste François Xavier  
Comte; 19 января, 1798 — 5 сентября, 1857) — французский философ и социолог. 
Родоначальник позитивизма. Основоположник социологии как самостоятельной науки. 
Основные труды: «Курс позитивной философии» (1830—1842) и «Система позитивной 
политики» (1851—1854).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1857
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1798
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Идейной  основой  социологической  концепции  О.  Конта  (1798-1857)  явился  закон  «трех 
стадий», согласно которому каждое общество в своем духовном развитии проходит три этапа: 1. 
теологический,  когда  в  обществе  господствуют  религиозные  представления;  2. 
метафизический,  предполагающий  ведущую  роль  философии  в  духовной  жизни  и  3. 
позитивный. На третьем этапе ведущую роль в жизни общества начинают играть научные знания, 
служащие основой политики.

О. Конт полагал, что социология должна быть отделена от философии и от любой другой науки 
спекулятивного плана, т.е. не базирующейся на  опытном знании. Значительное внимание О. 
Конт  уделял  методам  социологического  исследования  и  пытался  их  систематизировать.  Он 
выделял: наблюдение, эксперимент, сравнение и исторически-генетический метод.

Заметный след в истории общественной мысли оставила идея О.  Конта о необходимости 
разграничения  социальной  динамики  и  социальной  статики.  Первая  -  изучает  законы 
общественного развития в тесном сотрудничестве с историческими дисциплинами. Вторая - 
исследует социальную структуру общества, механизмы его интеграции и стабилизации (социальный 
консенсус).

Учение Конта (здесь более подробно)
Создать посредством правильного обобщения фактов («объективный метод») из частных 
наук одну положительную философию, а затем, через применение «субъективного 
метода», превратить её в положительную религию

Современное Конту образованное человечество находилось, на его взгляд, в критическом 
состоянии умственной анархии и дезорганизации, после того как теологические и 
метафизические попытки духовного объединения потерпели бесповоротное крушение. Из 
такого бедственного состояния человечество не могло быть выведено отдельными 
науками; каждая из них, имея свой специальный предмет, не могла браться за общую 
задачу духовной реорганизации. Разрешить с успехом эту задачу была бы в состоянии 
только такая система, которая с всеобъемлющим характером прежней теологии и 
метафизики соединяла бы достоверность точной науки.

Конт разрабатывал идею 3-х стадий интеллектуальной эволюции человечества. Изучив 
весь ход развития человеческой мысли, Конт сделал вывод, что есть некий великий закон, 
согласно которому, каждое из наших главных познаний проходит последовательно через 
3-и различных теоретических стадии:

• Теологическая [с древности до 1300 г.] (фиктивная, состояние вымысла) — 
необходимый, исходный пункт развития человеческого мышления; все явления 
объясняются на основе религиозных представлений; имеет место господство 
сверхъестественного, поскольку оно объясняет всё, что представляется 
аномальным и невозможным; нет самостоятельной идеологии, отличной от 
религиозной, в мировоззрении слиты светское и религиозное, жизнь проникнута 
духом насилия, завоеваний.

• Метафизическая [1300-1800 гг.] (абстрактная, состояние отвлечённое) — 
теологические идеи вытесняются отвлеченными философско-спекулятивные 
понятиями, «мнимыми сущностями» и выдуманными «первопричинами» — «идеи» 
Платона, «формы» Аристотеля и схоластов, «общественный договор», «права 
человека», «субстанция» Спинозы, «вещь в себе» Канта, «абсолютный дух» Гегеля, 
«материя» материалистов и т. д. Также на этой стадии возникают и получают 
широкое распространение идеи альтруизма, социальности, позитивной философии, 
индивидуализма, либерализма и демократии, которые в совокупности с развитием 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD


промышленности и науки приводят к разложению и разрушению традиционных 
верований и прежних порядков. Эта стадия включает Реформацию, Просвещение и 
Революцию.

• Научная [XIX в.] (положительная, состояние позитивное) — на этой стадии 
главенствует научное познание, возникает социология и начинают изучаться 
законы функционирования социальных систем; на основе позитивной философии 
по-новому реорганизуется общество; на этой стадии разум отказывается от 
объяснения всех процессов с помощью абстракций и отвлечённых начал, и 
стремится устанавливать связь между явлениями с помощью наблюдений и 
рассуждений, находя «неизменные отношения последовательности и подобия»; из 
общества уходит агрессивность; вместо аристократов и анархистов приходят 
социократы.

Он делит социологию на:

социальная статика — раздел позитивной науки об обществе — изучает условия его 
стабильного существования, конкретный состав и взаимосвязь частей, а также основные 
общественные институты — семью, религию, государство; имеет дело с устойчивыми 
(«естественными») условиями существования любого общественного строя; институты и 
условия — семья, разделение труда, кооперация…, которые общи и одинаковы для 
обществ любой эпохи; основной закон социальной статики состоит в том, что он 
исследует взаимосвязь различных аспектов жизни (экономической, политической, 
культурной); изучает законы порядка.

социальная динамика — теория исторического социального развития, базирующаяся на 
вере в прогресс умственного развития человечества и признании закономерного 
прохождения стадий его развития; изучает законы развития общества — законы 
прогресса, смены эволюционных стадий.

Основной задачей позитивной философии Конт считал преобразование общества, в ходе 
которого утвердится социократия: на основе социальной солидарности капиталистов и 
пролетариев, а мелкая буржуазия должна исчезнуть. Управление в таком обществе 
должно быть светским (банкиры, промышленники и земледельцы) и духовным 
(священники позитивной церкви).

Четыре силы в социократии:

• носители концентрированной силы — патрициат (банкиры, купцы, фабриканты, 
землевладельцы). Патрициат обеспечивает последовательность развития, 
осуществляет финансовое и экономическое управление.

• священники-позитивисты; в их ведении — образование, воспитание, исправление 
преступников.

• рассеянная сила — пролетариат; осуществляет переход к промышленному строю.
• женщины — олицетворение нравственности, воплощение чувства.

Во взаимодействии этих четырёх сил будут обеспечены порядок и прогресс, нравственное 
совершенствование общества. В государстве, построенном на позитивных принципах, 
должны главенствовать обязанности, а не права. По мнению Конта, права только 
подрывают спокойствие общества.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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3. Классическая теория эволюционизма и общественного прогресса Герберта 
Спенсера.

Эволюционизм — система взглядов в изучении истории жизни, подразумевающая 
всеобщее постепенное (упорядоченное) и закономерное (последовательное) развитие. 
Основной принцип — развитие сложных организмов из предшествующих более простых с 
течением времени — предполагает описание динамики происходящих во времени 
изменений и определение ведущих к этому причин.

ЭволюционKизм (эволюционная школа) — направление в социальной антропологии, 
этнологии и этнографии, культурологии, сторонники которого предполагали 
существование универсального закона общественного развития, заключающегося в 
эволюции культуры от низших форм к высшим, от дикости к цивилизации и т.д. 
Главная идея эволюционистов заключалась в убеждении о полном тождестве 
исторических путей разных народов. А историю эволюционисты рассматривали как 
сумму независимых эволюций единичных элементов культуры и социальной структуры.

Герберт Спенсер (англ. Herbert Spencer; 27 апреля 1820, Дерби — 8 декабря 1903, 
Брайтон) — английский философ и социолог, один из родоначальников эволюционизма, 
идеи которого пользовались большой популярностью в конце XIX века, основатель 
органической школы в социологии; идеолог либерализма. Его социологические взгляды 
являются продолжением социологических воззрений Сен-Симона и Конта, определённое 
влияние на развитие идеи эволюции оказали Ламарк и К.Бэр, Смит и Мальтус.

Ключом к его системе объединённой науки является работа «Основные начала» (First  
Principles, 1862), в первых главах которой утверждается, что мы ничего не можем знать о 
последней реальности. Это «непознаваемое» выходит за пределы научного исследования, 
а религия просто пользуется метафорой, чтобы хоть как-то его представить и иметь 
возможность поклоняться этой «вещи в себе». Во второй части труда излагается 
космическая теория эволюции (теория прогресса), которую Спенсер считает 
универсальным принципом, лежащим в основе всех областей знания и их суммирующим.

Следствием концепции о космической силе эволюции Спенсер считал социальную 
философию laissez-faire. Лежащий в основе этой философии принцип индивидуализма 
ясно изложен в «Принципах этики»:

«Каждый человек волен делать то, что желает, если не нарушает при этом равную 
свободу любого другого человека».

Концепция социальных институтов
Социальные институты — это механизмы самоорганизации совместной жизни людей. 
Они обеспечивают превращение асоциального по природе человека в социальное 
существо, способное к совместным действиям.

• Домашние институты — семья, брак, проблемы воспитания.
• Обрядовые (церемониальные) — призваны регулировать повседневное поведение 

людей, устанавливая обычаи, обряды, этикет и т. д.
• Политические — появление связано с переносом внутригрупповых конфликтов на 

сферу конфликтов между группами; в становлении политической и классовой 
структуры общества решающую роль играли конфликты и войны (потребность 
обороны или завоевания больше всего сплачивают общество).
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• Церковные — храмы, церкви, приходские школы, религиозные традиции.
• Профессиональные и промышленные институты — возникают на основе 

разделения труда; профессиональные (гильдии, цеха, профессиональные союзы) — 
консолидируют группы людей по профессиональным занятиям; промышленные — 
поддерживают производственную структуру общества. Значение общественного 
производства, возрастает по мере перехода от военизированных обществ к 
индустриальным: сопровождается повышением роли трудовых отношений, а 
прямое насилие уступает место внутреннему самоограничению.

Общество
Общество — агрегат (совокупность) индивидов, характеризующийся определённым 
сходством и постоянством их жизни. Оно подобно биологическому организму — растёт и 
увеличивается в своём объёме, одновременно усложняя структуру и разделяя функции.

Общество состоит из 3-х относительно автономных частей: поддерживающей 
(производство необходимых продуктов), дистрибутивной (разделение благ на основе 
разделения труда) и регулятивной (организация частей на основе их подчинения целому).

Типы обществ
Военный тип общества — военные конфликты и истребление или порабощение 
побежденного победителем; централизованный контроль. Государство вмешивается в 
промышленность, торговлю и духовную жизнь, насаждает однообразие, пассивное 
повиновение, безынициативность, мешает естественному приспособлению к требованиям 
окружающей среды. Правительственное вмешательство не только не приносит никакой 
пользы, но даже прямо вредно.

Промышленный тип — промышленная конкуренция, где побеждает самый сильный в 
области интеллектуальных и моральных качеств. Борьба в таком обществе — благо для 
всего общества, так как в результате растёт интеллектуальный и моральный уровень 
общества в целом; политическая свобода, мирная деятельность.

Наихудший тип — выживание и процветание слабейших, то есть людей с низшими 
интеллектуально-моральными качествами, что приведёт к деградации всего общества.

Социальная эволюция
Три формулы объяснения социальной эволюции: «естественный отбор», «борьба за 
существование», «выживание сильнейшего».

Правительство не должно вмешиваться в естественные процессы, протекающие в 
обществе. Только в таких условиях люди «приспособленные» будут выживать, а 
«неприспособленные» — вымирать; только сильные смогут адаптироваться и достигать 
всё более высоких уровней исторического развития.

Государственное принудительное перераспределение социальных благ должно стать 
частным делом, задача которого — «смягчать несправедливости природы».

Социализм и коммунизм – невозможны. Людям характерны любовь к власти, честолюбие, 
несправедливость и нечестность. «Все попытки ускорить прогресс человечества с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


помощью административных мер ведут лишь к возрождению учреждений, свойственных 
низшему (т.е. военному) типу общества - пятятся назад, желая идти вперед».

Личные права
Перечень индивидуальных прав по Спенсеру:

• безопасность личности,
• свободное передвижение,
• свободы совести,
• речи,
• печати и др.

Спенсер защищал «право каждого человека заниматься своими делами как ему угодно, 
каковы бы ни были его занятия, лишь бы они не нарушали свободы других». 
Политические права — нужны для того, чтобы защищать личные права. «Политические 
права должны быть так распределены, чтобы не только индивиды, но и классы не могли 
угнетать друг друга». Однако, несмотря на всю свою либеральность, Спенсер был против 
предоставления политических прав женщинам.

Работы Спенсера
• «Система синтетической философии» (1862-96) — Основное сочинение.
• «Человек и государство» (The Man versus the State, 1884)
• «Философия и религия. Природа и реальность религии» (Philosophy and Religion.  

The Nature and Reality of Religion, 1885)
• «Надлежащие границы государственной власти» (The Proper Sphere of Government, 

1843)
• «Образование умственное, моральное и физическое» (Education: Intellectual, Moral,  

Physical, 1861)
• «Факты и комментарии» (Facts and Comments, 1902)
• «Эссе: научные, политические и философские» (Essays: Scientific, Political, and 

Speculative, 3 vol., 1891)
• «Данные этики» (The Data of Ethics, 1879)
• «Справедливость» (Justice, 1891)

http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/1879
http://ru.wikipedia.org/wiki/1891
http://ru.wikipedia.org/wiki/1902
http://ru.wikipedia.org/wiki/1861
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1884


4. Теория психологии народов и поведения толпы /масс, элиты/. Лебон, Тард, 
Михайловский.

Психология народов (этническая психология, этнопсихология) — одна из ветвей 
психологии, считающая своим предметом особенности психического склада различных 
рас и народов; самый крупный раздел т. н. социальной психологии. Термин «Э. п.» 
(Völkerpsychologie) был предложен во 2-й половине XIX в. немецкими философами и 
лингвистами Г. Штейнталем и М. Лацарусом, пытавшимися обосновать понятие Э. п. и 
сформулировать её задачи. Опираясь на психологию И. Гербарта и трактуя с 
гербартианских позиций концепцию «народного духа» (по аналогии с индивидуальным 
сознанием), они пытались доказать на страницах основанного ими в 1859 г. журнала 
«Психология народов и языкознание» («Zeitschrift fur Völkerpsychologie und 
Sprachwissenschaft»), что язык, религия, право, искусство, наука, быт, нравы и т. п. 
получают конечное объяснение в психологии народа как носителя коллективного разума, 
воли, чувств, характера, темперамента и т. п. Согласно такому пониманию, все явления 
социальной жизни представляют собой своеобразную форму «эманации народного духа». 
В. Вундт подверг критике интеллектуализм воззрений Г. Штейнталя и М. Лацаруса и 
выдвинул столь же идеалистическое волюнтаристское понимание сущности и задач Э. п.

ГюстаKв ЛебоKн (Ле Бон, Гюстав), (фр. Le Bon Gustave; 1841—1931) — знаменитый 
французский психолог, социолог, антрополог и историк, бесспорный основатель 
социальной психологии.

Философские идеи Лебона
Лебон одним из первых попытался теоретически обосновать наступление «эры масс» и 
связать с этим общий упадок культуры. Он полагал, что в силу волевой неразвитости и 
низкого интеллектуального уровня больших масс людей ими правят бессознательные 
инстинкты, особенно тогда, когда человек оказывается в толпе. Здесь происходит 
снижение уровня интеллекта, падает ответственность, самостоятельность, критичность, 
исчезает личность как таковая.

Основные работы
• «Психология народов и масс» (1895)
• «Цивилизация арабов» (1899)

В этой работе он сделал акцент на огромном влиянии мусульманской цивилизации, 
которое, по его мнению, способствовало окультуриванию варварских народов, 
разрушивших Римскую империю и открыло для Европы мир научного и философского 
знания, мир литературы, с которыми та не была знакома. Вкратце говоря, по мнению Ле 
Бона именно мусульмане снова дали Европе цивилизацию!. [1]

• «Психология социализма» (1908)
• «Эволюция материи» (1912)

Цитаты
Цитируется по книге «Психология народов и масс» [ 
http://lib.ru/POLITOLOG/LEBON/psihologia.txt ]
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• Уже почти полтора века прошло с тех пор, как поэты и философы, крайне 
невежественные относительно первобытной истории человека, разнообразия его 
душевного строя и законов наследственности бросили в мир идею равенства людей 
и рас.

• Нет ни одного психолога, ни одного сколько-нибудь просвещенного 
государственного человека, и в особенности — ни одного путешественника, 
который бы не знал, на сколько ложно химерическое понятие о равенстве людей

Жан ГабриеKль Тард (фр. Gabriel Tarde; 12 марта 1843, Сарла — 13 мая 1904, Париж) — 
французский социолог и криминалист.

По мнению Тарда, основой развития общества выступает социально-коммуникационная 
деятельность индивидов в форме подражания (имитации). Именно это понятие стало у 
французского социолога ключевым при описании социальной реальности. По сути, он 
трактует общество именно как процесс подражания, понимая под ним элементарное 
копирование и повторение одними людьми поведения других. Процессы копирования и 
повторения касаются существующих практик, верований, установок и т.д., которые 
воспроизводятся из поколения в поколение благодаря подражанию. Этот процесс 
способствует сохранению целостности общества.

изобретения

Другим важным понятием в объяснении развития общества, по Тарду, является 
«изобретение» (или «нововведение»). Оно рассматривается Тардом как процесс адаптации 
к изменяющимся условиям окружающей среды. Все новое, что возникает в обществе 
(будь то идеи или материальные ценности), он считал результатом творческой 
деятельности немногочисленных одаренных личностей. Язык, религия, ремесло, 
государство – все это, по мнению Г.Тарда, продукты творчества индивидов-новаторов. Раз 
возникнув, новое явление приводит в действие процесс подражания. Это можно сравнить 
с кругами на воде, возникающими после падения капли: подражание чему-то новому 
постепенно охватывает все большую и большую массу людей, теряя при этом 
первоначальную силу. Утверждение всех основных социальных институтов произошло, 
по Тарду, именно потому, что обыкновенные люди, не способные изобрести что-то новое, 
стали подражать творцам-новаторам и использовать их изобретения.

Таким образом, деятельность немногих новаторов и изобретенные ими новшества 
являются, по мнению Г.Тарда, основным двигателем социальной эволюции, способствуя 
развитию общества. Следует при этом учитывать, что наибольшее распространение 
получают не любые «изобретения», а те, которые в целом вписываются в уже 
существующую культуру и не сильно противоречат ее основам.

Борьба друг с другом разных «изобретений», по разному решающих возникшие перед 
обществом проблемы, приводит к возникновению оппозиции (противодействия 
инновациям). Ее результатом являются разного рода споры, конфликты и противоборства 
(вплоть до военных действий). Тем не менее, на смену любой оппозиции обычно 
приходит адаптация, усвоение «изобретения». На этом цикл социальных процессов 
завершается, и общество не меняется, пока какой-либо новатор не совершит нового 
«изобретения».
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НиколаKй КонстантиK нович МихайлоKвский (15 (27) ноября 1842, Мещовск Калужской 
губернии, ныне Калужской области — 28 января (10 февраля) 1904, Санкт-Петербург) — 
русский публицист, социолог, литературный критик; теоретик народничества.

Социальная философия
Михайловскому наравне с П. Л. Лавровым принадлежит разработка идеи о свободном 
выборе «идеала», которая философски обосновывала возможность изменить 
общественное развитие в избранном передовой интеллигенцией направлении. Наиболее 
полное выражение эта идея получила в так называемом субъективном методе социологии, 
который в качестве высшего мерила общественного прогресса и исходным пунктом 
исторического исследования полагал отдельную личность («Что такое прогресс?», 
«Аналогический метод в общественной науке», «Теория Дарвина и общественная наука», 
«Что такое счастье?», «Борьба за индивидуальность»).
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5. Социология личности Эриха Фромма.

ЭK рих Фромм (нем. Erich Fromm; 23 марта 1900, Франкфурт-на-Майне — 18 марта 1980, 
Локарно) — немецкий социальный психолог, философ, психоаналитик, представитель 
Франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.

Социально-философские идеи Фромма
По убеждению Фромма, классический психоанализ способствовал обогащению знаний о 
человеке, но он не увеличил знаний о том, как человек должен жить и что он должен 
делать. Фрейд пытался представить психоанализ в качестве естественной науки, но 
совершил ошибку, уделив недостаточно внимания проблемам этики. Между тем нельзя 
понять человека, если рассматривать его под углом зрения вытеснения сексуальных 
влечений, а не во всей целостности, включая потребность найти ответ на вопрос о смысле 
его существования и отыскать нормы, в соответствии с которыми ему надлежит жить. 
Фромм стремился перенести акцент с биологических мотивов человеческого поведения в 
психоанализе на социальные факторы, показать что «человеческая натура — страсти 
человека и тревоги его — продукт культуры».[1]

В своей книге «Бегство от свободы» 1941 г. Фромм исследовал сложную ситуацию, в 
которой оказывается человек западной культуры, где стремление к индивидуальности 
ведет к одиночеству, ощущению своей ничтожности и бессилия. Он провел анализ 
периода становления личности эры капитализма. Периода формирования новой 
философии, нового мировоззрения на человека и его смысл жизни. Большое внимание он 
уделяет периоду Реформации и учениям Лютера и Кальвина, видя в их идеях истоки 
современного капиталистического уклада. На примере психологического анализа Л. и К. 
Фромм пытается дать более развернутую и полную картину исторических процессов и их 
влияния на человека, определить причины бегства человека от самого себя и от 
собственной свободы. Во второй своей книге «Человек для самого себя» 1947 г/, которая 
по сути является продолжением «Бегства от свободы», Фромм рассматривает проблемы 
этики, норм и ценностей, которые ведут человека к самореализации и осуществлению его 
возможностей. «Наше поведение во многом определяется ценностными суждениями, и на 
их обоснованности зиждется наше психологическое здоровье и благополучие <…> 
Согласно последними данным, неврозы рассматриваются как симптом моральной 
несостоятельности (хотя „приспособление“ никоим образом не может рассматриваться 
как симптом морального благополучия)».[3]

Для Фромма неврозы — это симптомы морального поражения человека в его 
жизнедеятельности, в том числе в борьбе за свободу. Невроз можно понять как неудачную 
попытку разрешения конфликта между непреодолимой внутренней зависимостью и 
стремлением к свободе, конфликта, который имеет моральную подоплеку. Во многих 
случаях невротические симптомы суть конкретное выражение морального конфликта. Это 
означает, что успешность терапевтических усилий в первую очередь зависит от 
понимания и решения моральной проблемы человека.

Основная моральная проблема современности, как она представлялась Фромму, — это 
безразличие человека к самому себе. Задача гуманистического психоанализа заключается 
в раскрытии человеком правды о самом себе, в выявлении тех психологических 
ориентаций в мире, благодаря которым формируется его социальный характер 
(промежуточное звено между социально-экономической структурой и господствующими 
в обществе идеями, идеалами), в осмыслении нравственных проблем, способствующих 
пониманию того, что человек является единственным существом, наделенным совестью. 
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И что любовь есть творческая деятельность, а не слепая страсть, ведущая к безумным 
поступкам.

Обсуждая нравственные проблемы, Фромм проводит различие между авторитарной 
совестью (голосом овнутреннего внешнего авторитета родителей, государства, 
являющимся аналогом фрейдовского Сверх-Я) и гуманистической совестью (не 
интернализованным голосом авторитета, а собственным голосом человека, 
независимым от внешних санкций и поощрений, выражающим его личный интерес 
и целостность, требующим стать тем, кем он потенциально является). Фромм 
противопоставляет некрофилии (любви к мертвому) биофилию (любовь к жизни и 
живому). Выделяет различные формы агрессии (доброкачественную, то есть 
биологически адаптивную, служащую делу жизни, и злокачественную, исторически 
приобретенную, связанную с жестокостью и агрессивностью, со страстью мучить и 
убивать). Показывает необходимость в изменении образа жизни, основанном на 
готовности человека отказаться от различных форм обладания (имения) ради того, чтобы, 
в первую очередь быть самим собой.

Теория любви

Любовь — ответ на проблему человеческого существования

Человек — это осознающая себя жизнь, для которой невыносимо переживание 
отчужденности от природы, от других людей. Поэтому глубочайшей, стержневой 
потребностью человека является стремление покинуть тюрьму своего одиночества, 
стремление обрести единение с другими людьми. «История религии и философии есть 
история поисков ответов на этот вопрос» 
И полное единение возможно только «в достижении межличностного единения, слияния 
своего „я“ и „я“ другого человека, то есть в любви»[ . Однако кроме истинной, зрелой 
формы любви существуют незрелые формы любви, которые могут быть названы 
симбиотическим союзом. «Пассивная форма симбиотического союза — это подчинение, 
или, если воспользоваться клиническим термином, мазохизм». «Активная форма 
симбиотического союза — господство, или, используя клинический термин, соотносимый 
с мазохизмом, садизм» 
«В противоположность симбиотическому союзу любовь — это единение при условии 
сохранения собственной целостности, индивидуальности. Любовь — это активная сила в 
человеке, сила, которая рушит стены, отделяющие человека от его ближних; которая 
объединяет его с другими. Любовь помогает ему преодолеть чувство изоляции и 
одиночества, при этом позволяя ему оставаться самим собой и сохранять свою 
целостность. В любви имеет место парадокс: два существа становятся одним и остаются 
при этом двумя» «Установлено, что фрустрация потребности в любви приводит к 
ухудшению соматического и психического состояний» 

Любовь между родителями и детьми

Новорожденный воспринимает мать как источник тепла и пищи, он пребывает в 
эйфорическом состоянии удовлетворения и безопасности, в состояние нарциссизма. 
Позже к нему приходят переживания «гарантированной» любви матери «я любим, потому 
что это я». Если материнская любовь есть, то она «равна блаженству, если же ее нет, это 
все равно как если бы все прекрасное ушло из жизни — и ничего нельзя сделать, чтобы 
эту любовь искусственно создать» Проходит время и к ребёнку приходит ощущение 
способности возбуждать любовь своей собственной активностью. «Впервые в его жизни 
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идея любви из желания быть любимым переходит в желание любить, в сотворение 
любви».

В родительской любви каждого взрослого человека есть материнское и отцовское начала. 
Материнская любовь (материнское начало) безусловна, а отцовская любовь (отцовское 
начало) обусловленна. «…зрелый человек соединяет в своей любви материнское и 
отцовское чувства, несмотря на то, что они, казалось бы, противоположны друг другу. 
Если бы он обладал только отцовским чувством, то был бы злым и бесчеловечным. Если 
бы обладал лишь материнским, то был бы склонен к утрате здравомыслия, препятствуя 
себе и другим в развитии»[ . И одного начала недостаточно для нормального развития 
личности.

Братская любовь

Эротическая любовь

Любовь к себе

Любовь к Богу
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6. Эмиль Дюркгейм. Учение о норме и патологии общества.
7. Эмиль Дюркгейм. Проблемы солидарности и типы солидарности.

Давид Эмиль Дюркгейм (фр. David Émile Durkheim; 15     апреля   1858, Эпиналь — 15 
ноября 1917, Париж) — французский социолог, основатель французской социологической 
школы и структурно-функционального анализа, один из создателей социологии как 
самостоятельной науки.

В 1898—1913 гг. Дюркгейм руководил изданием «Социологического ежегодника» — 
первого в мире специализированного научного журнала по социологии. Сотрудники этого 
журнала образовали научное сообщество «Французская социологическая школа», 
центральную проблематику которой составлял научный вопрос о социальной 
солидарности.

Основное направление научных исследований — социальная девиация.

Философские и социологические взгляды
Дюркгейм разработал четкую концепцию предмета социологии — считается классиком 
теории социологического метода (подход — «социальный реализм»). Принципы 
социологии:

1. Общество — часть объективной реальности, включенной в общий порядок 
природы и имеющей свои специфические законы.

2. Общество первично по отношению к составляющим его людям.
3. Изучаемые социологией социальные факты объективны и не зависимы от 

человеческого произвола.

По его мнению, социология должна изучать социальную действительность, которая 
обладает специфическими качествами, и т.о. должна иметь свои специфические методы.

Общество

Архаическое (простое) общество или группа характеризуется механической 
солидарностью людей — индивидуальные сознания полностью растворены в 
коллективном сознании.

Индустриальное (сложное) общество характеризуется органической солидарностью 
людей — предполагается наличие разделения труда и специализации видов деятельности, 
порождающие функциональную зависимость индивидов, а также потребность и 
необходимость в совместном труде.

Чем примитивнее общество, чем больше люди похожи друг на друга, тем выше уровень 
принуждения и насилия, ниже ступень разделения труда и разнообразия индивидов. Чем 
больше в обществе разнообразия, тем выше терпимость людей друг к другу, шире базис 
демократии.

Человек — это двойственная реальность, homo duplex, в которой сосуществуют, 
взаимодействуют и борются две сущности: социальная и индивидуальная.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Общество — это реальность особого рода, элементарными «кирпичиками» которой 
выступают социальные факты — образцы поведения, оказывающие на индивида внешнее, 
принудительное воздействие и имеющие объективное существование.

От механической к органической солидарности

Проблема социальной солидарности — одна из центральных проблем в творчестве 
Дюркгейма.

Социальная солидарность — главная сила, цементирующая и сплачивающая общество, 
создающая общественное целое. Она возникает как логическое следствие общественного 
разделения труда, то есть социализации и распределения людей по профессиям.

Разделение труда вносит разнообразия, и чем больше оно, тем сильнее у людей 
стремление к единству и обмену. Договор — есть символ обмена, его юридической 
формой. Обмен предполагает, что 2 человека берут на себя взаимные обязательства. Из 
этого проистекают сотрудничество и кооперация, а договор является формой социального 
взаимодействия; отношения людей на основе договора регламентируются правилами и 
законами, на которых покоятся социальные институты общества.

Теория строения и эволюции общества:

• Механическая солидарность (доиндустриальное общество), или солидарность по 
сходным признакам, когда все индивиды выполняют одинаковые функции и не 
имеют индивидуальных черт.

• Органическая солидарность (часть доиндустриального и всё индустриальное 
общество), когда люди все больше отличаются друг от друга и начинают 
взаимодополнять друг друга, по аналогии со взаимозависимостью и 
взаимодополняемостью частей тела в организме.

Чем органичнее общество, тем выше его склонность к демократии, потому что последняя 
основана на свободе выбора, уважении к личности, защите прав человека. И, напротив, 
чем более механичным является общество, тем более оно склоняется к тоталитаризму.

Демократия — вершина общественного развития и самая сложная форма социальной 
организации общества. Сложность происходит от того, что индивиду предоставлен 
гораздо более широкий выбор моделей поведения, чем в авторитарном обществе; его 
поведение становится многовариантным. Набор санкций при этом чрезвычайно широк, а 
подавляющая их часть склоняется к мягким и косвенным санкциям.

Тоталитарное общество — не является многовариантным, так как не только сужает 
диапазон свободы действий, но применяет к нарушителям чрезмерно узкий набор 
санкций, многие из них смещаются в сторону репрессивных мер. Такое общество 
держится только на том, что все люди, не зависимо от их желаний, жёстко выполняют 
одни и те же нормы. Человек должен знать нормы и автоматически им следовать.

Коллективное сознание

Коллективное сознание — совокупность общих у членов одного и того же общества 
интересов, верований, убеждений, чувств, ценностей и стремлений. К.с. — «психический 
тип общества, тип, имеющий свой собственный способ развития, свои свойства, свои 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


условия существования». Оно имеет особую, «отдельную реальность» — существует 
объективно, независимо от нашей воли и сознания, но осуществляется только в 
индивидах.

Индивиды притягиваются друг к другу благодаря общим верованиям и сходным чувствам. 
Последние и составляют условия существования коллектива, важнейшую предпосылку их 
духовного бытия. Чем больше коллективное сознание как «голос общественной совести» 
регламентирует социальную жизнь общества, тем сильнее и крепче связь индивида с 
группой.

Малые части общества, организованные внутри себя также стремятся к целостности и 
солидарности, как и общество в целом; в них развивается групповое сознание.

От степени солидарности зависит состояние общества — нормальное или патологичное. 
Дюркгейм ввёл новое понятие для социологии — аномия (патология общества) — 
ощущение отсутствия норм, возникающее в переходные и кризисные периоды, когда 
старые нормы и ценности перестают действовать, а новые ещё не установились.

Патологичные формы состояния общества: аномия, социальное неравенство, 
рутинизация труда, деградация рабочей силы, классовые конфликты. Основной 
путь решения проблемы — реформы.

Проблема самоубийства

С целью опровержения теорий, согласно которым самоубийство объяснялось 
климатическими, географическими, биологическими, сезонными, психологическими или 
психопатологическими факторами, Дюркгейм проводит сбор и анализ статистических 
данных, характеризующих динамику самоубийств в различных европейских странах. Он 
считал, что только социология способна объяснить различия в количестве самоубийств, 
наблюдаемые в разных странах в разные периоды. В качестве альтернативного 
объяснения Дюркгейм выдвинул предположение, что самоубийство — социальный факт 
— продукт тех значений, ожиданий и соглашений, которые возникают в результате 
общения людей друг с другом.

Дюркгейм выделил следующие типы самоубийств, обусловленных различной силой 
влияния социальных норм на индивида:

• Эгоистическое   самоубийство — намеренный разрыв человеком своих социальных 
связей.

• Альтруистическое   самоубийство — возникает вследствие абсолютной интеграции 
индивида в социальную среду. Например, капитан, который согласно кодексу 
чести, в случае кораблекрушения должен утонуть вместе с кораблем.

• Аномическое   самоубийство — самоубийство, связанное с потерей ценностной 
системы в обществе; когда в обществе старые социальные нормы уже не работают, 
а новые — ещё не сформировались. Это состояние Дюркгейм назвал социальной 
аномией, которая, с его точки зрения, характерна для трансформирующихся 
обществ (например, переживающих быструю урбанизацию).

• Фаталистическое   самоубийство — возникает вследствие чрезмерного контроля 
общества над индивидом, «чрезмерной общественной регламентации», 
незначительно распространён.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


8. Макс Вебер Понимающая социология и теория социального действия.
9. Теория господства и теория бюрократии Макса Вебера.
10. Маркс. Вебер о связи между религиозно-этическими принципами и формами 
экономической деятельности.

МаксимилиаKн Карл ЭмиK ль ВеKбер (Макс Ве�бер нем. Max Weber; 21 апреля 1864, 
Эрфурт — 14 июня 1920, Мюнхен) — немецкий социолог, историк и экономист. Старший 
брат Альфреда Вебера.

Вебер внёс существенный вклад в такие области социального знания, как общая 
социология, методология социального познания, политическая социология, социология 
права, социология религии, экономическая социология, теория капитализма. Свою 
концепцию Вебер называл «понимающей социологией». Социология анализирует 
социальное действие и пытается объяснить его причину. Понимание означает познание 
социального действия через его субъективно подразумеваемый смысл, т. е. смысл, 
который вкладывает в данное действие сам его субъект. Поэтому в социологии находят 
своё отражение всё многообразие идей и мировоззрений, регулирующих человеческую 
деятельность, т. е. всё многообразие человеческой культуры. В отличие от своих 
современников Вебер не стремился строить социологию по образцу естественных наук, 
относя её к гуманитарным наукам или, в его терминах, к наукам о культуре, которые как 
по методологии, так и по предмету составляют автономную область знания. Основные 
категории понимающей социологии — это поведение, действие и социальное действие. 
Поведение — наиболее общая категория деятельности, которая становится действием, 
если действующий связывает с ним субъективный смысл. О социальном действии можно 
говорить тогда, когда действие соотносится с действиями других людей и ориентируется 
на них. Сочетания социальных действий образуют «смысловые связи», на основе которых 
формируются социальные отношения и институты. Результат понимания по Веберу — 
гипотеза высокой степени вероятности, которая затем должна быть подтверждена 
объективными научными методами.

Вебер выделяет четыре типа социального действия:

1. целерациональное — когда предметы или люди трактуются как средства для 
достижения собственных рациональных целей;

2. ценностнорациональное — определяется осознанной верой в ценность 
определённого действия независимо от его успеха;

3. аффективное — определяется эмоциями;
4. традиционное — определяется традицией или привычкой

Социальное отношение по Веберу является системой социальных действий, к социальным 
отношениям относятся такие понятия как борьба, любовь, дружба, конкуренция, обмен и 
т. д. Социальное отношение, воспринимаемое индивидом как обязательное, обретает 
статус законного социального порядка. В соответствии с видами социальных действий 
выделяются четыре типа законного (легитимного) порядка: традиционный, аффективный, 
ценностно-рациональный и легальный.

Относительно принципа свободы от ценностных суждений Вебер различает две 
проблемы: проблему свободы от ценностных суждений в строгом смысле и проблему 
соотношений познания и ценности. В первом случае следует строго отличать 
установленные факты и их оценку с мировоззренческих позиций исследователя. Во 
втором — речь идёт о теоретической проблеме анализа связанности любого познания с 
ценностями познающего, т. е. проблеме взаимозависимости науки и культурного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D1%84%D1%83%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


контекста. Вебер выдвигает понятие «познавательного интереса», который определяет 
выбор и способ изучения эмпирического объекта в каждом конкретном случае, и понятие 
«ценностной идеи», которая определяется специфическим способом видения мира в 
данном культурном контексте

10. Маркс. Вебер о связи между религиозно-этическими принципами и формами 
экономической деятельности.

Данные теоретические постулаты позволяют Веберу интерпретировать социологию 
экономики в «культурологическом» ключе. Вебер выделяет две идеальнотипические 
организации экономического поведения: традиционную и целерациональную. Первая 
существует с древности, вторая развивается в Новое время. Преодоление 
традиционализма связано с развитием современной рациональной капиталистической 
экономики, которая предполагает наличие определённых типов социальных отношений и 
определённых форм социального порядка. Анализируя эти формы, Вебер приходит к 
двум выводам: идеальный тип капитализма описывается им как торжество 
рациональности во всех сферах хозяйственной жизни, причём подобное развитие не 
может быть объяснено исключительно экономическими причинами. В последнем случае 
Вебер полемизирует с марксизмом. В своей работе «Протестантская этика и дух 
капитализма» Вебер пытается объяснить генезы современного капитализма, связав эту 
проблему с социологией религии, в частности протестантизма. Он усматривает связь 
между этическим кодексом протестантских вероисповеданий и духом капиталистической 
экономики, основанной на идеале предпринимателя-рационалиста. В протестантизме в 
противоположность католичеству упор делается не на изучении догматики, но на 
моральной практике, выражающейся в мирском служении человека, в выполнении своего 
мирского долга. Это то, что Вебер назвал «мирским аскетизмом». Параллели между 
протестантским акцентом на мирском служении и идеалом капиталистической 
рациональности позволили Веберу связать Реформацию и возникновение капитализма: 
протестантизм стимулировал возникновение специфических для капитализма форм 
поведения в быту и хозяйственной жизни. Минимализация догматики и ритуала, 
рационализация жизни в протестантизме по Веберу стало частью процесса 
«расколдовывания мира», начатого древнееврейскими пророками и древнегреческими 
учёными и идущим к кульминации в современном капиталистическом мире. Этот процесс 
связан с освобождением человека от магических суеверий, автономизацию индивида, 
верой в научный прогресс и рациональное познание.

9. Теория господства и теория бюрократии Макса Вебера.

В социологии власти Вебер также следует своему методу. В соответствии с ним 
выделяется три типа легитимации власти (господства):

1. рациональный, основанный на вере в законность существующих порядков и 
законное право властвующих на отдачу приказаний;

2. традиционный, основанный на вере в святость традиций и право властвовать тех, 
кто получил власть в соответствии с этой традицией;

3. харизматический  , основанный на вере в сверхъестественную святость, героизм, 
гениальность. или какое-то иное достоинство властителя и его власти, не 
подлежащее точному определению или понятному объяснению.

В этом контексте формулируется веберовская теория рациональной бюрократии, 
связанной с первым типом власти. В своём анализе демократии Вебер формулирует 
наличие двух видов этого типа правления: «плебисцитной вождистской демократии» и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


разнообразные формы «демократии без вождя», цель которой сведение к минимуму 
прямых форм господства человека над человеком благодаря выработке рациональных 
форм представительства, коллегиальности и разделения властей.



11. Вильфредо Парето. Теория социального действия и круговорота элит.

Парето, Вильфредо (15 июля 1848, Париж — 20 августа 1923, Селиньи, кантон Женева, 
Швейцария) — итальянский инженер, экономист и социолог. Один из основоположников 
теории элит.

По мысли Парето, общество имеет пирамидальную структуру, на вершине которой 
находится элита — социальный слой, руководящий и направляющий жизнь всего 
общества. Залог успешного развития — своевременная ротация (обновление) элиты.

Он разработал теории названные его именем: статистическое Парето-распределение и 
Парето-оптимум, находящие широкое применение в области народного хозяйства и также 
в других научных дисциплинах.

Вильфредо Парето (1848—1923) придерживался несколько других взглядов в вопросе 
формирования и обоснования теории элиты. Он говорит о круговороте элит, об их 
постоянной смене. В. Парето называет историю кладбищем элит, то есть 
привилегированных меньшинств, которые борются, приходят к власти, пользуются этой 
властью, приходят в упадок и заменяются другими меньшинствами. Элиты имеют 
тенденцию к упадку, а «неэлиты» в свою очередь способны создать достойных 
приемников элитарным элементам. Ведь зачастую дети элиты могут не обладать всеми 
выдающимися качествами родителей. Необходимости постоянной замены и циркуляции 
элит обуславливается тем, что прежние элиты теряют энергию, ту, которая помогла им 
когда-то завоевать место под солнцем.

Обоснованием роли элиты он считал стремление общества к социальному равновесию, а 
это состояние обеспечивается взаимодействием множества сил, названных В. Парето, 
элементами. Он выделял четыре главных элемента: политические, экономические, 
социальные и интеллектуальные. Особое внимание Парето уделял мотивации 
человеческих поступков, поэтому для него политика в значительной мере функция 
психологии. Таким образом, используя психологический подход в анализе общества и 
политики, В. Парето объяснял многообразие социальных институтов психологическим 
неравенством индивидов. «Человеческое общество неоднородно, — писал Парето, — и 
индивиды различаются интеллектуально, физически и морально». Можно сделать вывод, 
что В. Парето определял элиту по её врожденным психологическим свойствам, а главная 
идея термина «элита» — превосходство. Он даже разработал балловую систему оценок, 
характеризующую способности индивида в той или иной сфере деятельности.

Элита разделяется на две части: «правящую» и «неправящую», первая непосредственно 
участвует в управлении, а вторая — далека от непосредственного принятия властных 
решений. Это малочисленный класс удерживается у власти частично силой, а частично 
благодаря поддержке подчиненного класса. «Ресурс согласия» основывается на умении 
правящего класса убедить массы в собственной правоте. Вероятность согласия зависит от 
способности элиты манипулировать чувствами и эмоциями толпы. В. Парето писал: «…
политика правительства тем эффективнее, чем успешнее она использует эмоции…». Но не 
всегда умение убеждать помогает удерживаться у власти, поэтому элита должна быть 
готова к применению силы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1848
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F


12. Питирим Сорокин. Теория социальной стратификации и социальной 
мобильности.

ПитириK м АлексаKндрович СороKкин (23 января 1889, село Турья, Яренский уезд, 
Вологодская губерния  [1]  , Российская империя — 11 января 1968, Уинчестер, Массачусетс, 
США) — русско-американский социолог и культуролог. Один из родоначальников теорий 
социальной стратификации и социальной мобильности.

Социальная  стратификация  -  это  выявления  социальных  групп,  слоев  на  основе 
определенных  критериев,  таких  как  1.  характер  собственности,  2.  размер дохода,  3.  объем 
власти, 4. престиж.

Социальная  стратификация  общества  -  это  система  неравенства,  социальной 
дифференциации, основанная на различиях в занимаемом положении и выполняемых функциях.

Эта теория описывает существующую систему неравенства в таких понятиях, как статус, роль, 
престиж, ранг, т.е. дает функциональное описание социальной структуры.

Социальная стратификация — одна из основных тем в социологии. Это деление 
общества на социальные слои (страты) путем объединения различных социальных 
позиций с примерно одинаковым социальным статусом, отражающее сложившееся в нем 
представление о социальном неравенстве, выстроенное по вертикали (социальная 
иерархия), вдоль своей оси по одному или нескольким стратификационным критериям 
(показателям социального статуса). В социальной стратификации устанавливается 
определенная социальная дистанция между людьми (социальными позициями) и 
фиксируется неравный доступ членов общества к тем или иным социально значимым 
дефицитным ресурсам путем установления на границах, разделяющих их, социальных 
фильтров. 

Например, выделение социальных слоев может осуществляться по уровням доходов, 
образования, власти, потребления, характеру труда, проведению свободного времени. 
Выделенные в обществе социальные слои оцениваются в нем по критерию социального 
престижа, выражающего социальную привлекательность тех или иных позиций. Но в 
любом случае социальная стратификация является результатом более или менее 
сознательной деятельности (политики) правящих элит, крайне заинтересованных в том, 
чтобы навязать обществу и легитимизировать в нем свои собственные социальные 
представления о неравном доступе членов общества к социальным благам и ресурсам. 

Самой простой стратификационной моделью является дихотомическая — деление 
общества на элиты и массы. В самом раннем, архаическом обществе структурирование 
общества на кланы осуществляется одновременно с проведением социального 
неравенства между ними и внутри их. Так появляются те, кто посвящен в определенные 
социальные практики (жрецы, старейшины, вожди) и непосвященные — профаны (все 
остальные члены общества, рядовые члены общины, соплеменники). Внутри них 
общество может и далее при необходимости стратифицироваться. По мере усложнения 
(структурирования) общества происходит параллельный процесс — встраивания 
социальных позиций в определенную социальную иерархию. Так появляются касты, 
сословия, классы и т.д. Современные представления о сложившейся в обществе 
стратификационной модели, достаточно сложны – многослойны, многомерны 
(осуществляются по нескольким осям) и вариативны (допускают существование 
множества порою стратификационных моделей). Степень свободы социальных 
перемещений (мобильность) из одного социального слоя в другой определяет то, каким 
является общество — закрытым или открытым.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD#cite_note-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1889
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F


Термин «стратификация» вошел в социологию из геологии, где он обозначает 
расположение пластов земли. Но люди изначально уподобляли существующие между 
ними социальные дистанции и перегородки со слоям земли.

Деление общества на страты осуществляется исходя из неравенства социальных 
дистанций между ними — основное свойство стратификации. Социальные страты 
выстраиваются вертикально и в строгой последовательности по индикаторам 
благосостояния, власти, образования, досуга, потребления.

Американский вариант социальной стратификации

Группа высшего статуса  -  «высший класс»:  главные  управляющие общенациональных 
корпораций,  совладельцы  престижных  юридических  фирм,  высшие  военные  чины, 
федеральные судьи, архиепископы, биржевики, медицинские светилы, крупные архитекторы.

Группа  второго  статуса  -  «высший  класс»:  главный  управляющий  средней  фирмой, 
инженер-механик,  газетный  издатель,  врач  с  частной  практикой,  практикующий  юрист, 
преподаватель колледжа.

Группа третьего  статуса -  «высший средний класс»:  банковский  кассир, преподаватель 
муниципального колледжа.

Группа  четвертого  статуса  -«средний  средний  класс»:  банковский  служащий,  дантист, 
учитель начальной школы, начальник смены на  предприятии, служащий страховой компании, 
управляющий универсамом.

Группа  пятого  статуса  -  «низший  средний  класс»:  автомеханик,  парикмахер,  бармен, 
продавец  бакалеи,  квалифицированный  работник,  занятый  физическим  трудом,  служащий 
гостиницы, работник почты, полицейский, водитель грузовика

Группа  шестого  статуса  -  «средний  низший  класс»:  водитель  такси, 
среднеквалифицированный  работник,  занятый  физическим  трудом,  бензозаправщик, 
официант, швейцар.

Группа  седьмого  статуса  –  «низший  низший  класс»:  посудомойка,  домашняя  прислуга, 
садовник, привратник, шахтер, дворник, мусорщик.

Социальная мобильность

Горизонтальная мобильность — переход индивида с одной социальной группы в 
другую, расположенную на одном и том же уровне. Различают индивидуальную 
мобильность — перемещение одного человека независимо от других, и групповую — 
перемещение происходит коллективно. Разновидностью горизонтальной мобильности 
является географическая мобильность — перемещение из одного места в другое при 
сохранении прежнего статуса. Вертикальная мобильность — продвижение человека по 
служебной лестнице вверх или вниз. Социальная мобильность и ее виды.

Социальная мобильность — это изменение индивидом или группой своей позиции в 
социальном пространстве.

Географическая мобильность

Миграция — перемещение из одного места в другое с переменой статуса (Например: 
человек переселился в город на постоянное место жительства и поменял профессию).

Межпоколенная мобильность

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Вопрос 13.  Становление и развитие отечественной социологии.

Развитие социологической мысли в России принято обычно разделять на три основных этапа: с середины 
XIX в. до1918 г.; с начала 20-х гг. до конца 50-х гг. XX в.; с начала 60-х гг. XX в. до наших дней.

Первый этап - институционализация, несколько отставал от аналогичного процесса на Западе. В начале 
этого этапа российская социология характеризуется явно выраженным критико-методологическим 
направлением с преобладанием редукционизма (сведения к простому, упрощения) и натурализма различных 
оттенков. Яркими представителями этого периода являются такие крупные русские мыслители, как 
П.Л.Лавров (1829-1900) и Н.Н.Михайловский (1822-1904). Они развивали этико-субъективное направление в 
социологии, в центре которого было выявление закономерностей и направленностей развития общества с 
акцентом на теории общественного прогресса. А роль разделения труда в общественной жизни они начали 
изучать ещё до Э.Дюркгейма.

Согласно их концепции мерилом и главной движущей силой общественного прогресса является 
критически мыслящая, творческая личность - "инновационный субъект". Эта инновационная личность 
достигает наивысших и передовых результатов своей деятельности, сообразуя её с политическими 
устремлениями и нравственными идеалами тех общественных сил, которые объективно выражают интересы 
исторического прогресса. Поэтому можно сказать, что П.Лавров и Н.Н.Михайловский были родоначальниками 
инновационной социологии или теории личности.

Также заметное место в первом периоде занимают работы Максима Максимовича Ковалевского (1851-
1916), который ведущую роль отводил учению о социальном прогрессе. Социальный прогресс, по его мнению, 
выражался в развитии солидарности между социальными группами (классами, народами). Ковалевский 
критиковал однофакторные теории, поскольку основная задача науки ему виделась в том, чтобы выявлять 
сущность солидарности общественной жизни, описывать и объяснять многообразие её форм. В своих работах 
он активно использовал сравнительно-исторический метод и впервые сформулировал идею об общественно-
историческом прогрессе как основном вопросе социологии. Ковалевский был активным продолжателем такого 
западного классического направления, как позитивизм.

Помимо академической социологии в России большое развитие получили идеологическая и политическая 
социологии. Идеями религиозной социальной философии (христианским гуманизмом) занимались такие 
русские мыслители, как И.Киреевский, А.Хомяков, К.Леонтьев, Вл.Соловьёв, Н.Бердяев и др. Они критиковали 
научную социологию, считая, что необходимо создать новую форму религиозного сознания.

Параллельно с этим в России развивалась социология марксизма в виде двух основных теорий: 
"ортодоксального марксизма" (Г.В.Плеханов, В.И.Ленин) и "легального марксизма" (П.Б.Струве, М.Туган-
Барановский, Н.Бердяев и др.). Главный смысл марксистской теории - это выяснение сущности собственности 
и раскрытие экономико-исторической закономерности её перехода от частной к общественной.

Экономическое направление представлял Пётр Бергардович Струве (1870-1944), чьи работы и по сей 
день входят в обязательный курс изучения социологии даже в Оксфорде. Ещё в начале XX в. он одним из 
первых высказал такие актуальные идеи о том, что:

- общество подвержено социальной дифференциации;

- существует чёткая взаимосвязь экономического и социального развития, но о невозможности 
одновременного и параллельного реформирования в этих сферах;

- развитие капитализма обязательно должно происходить при наличии таких важных факторов 
социальной стабильности, как появление широкого среднего класса, усовершенствование системы 
образования, развитие промышленности и, наконец, при определённой социальной уравновешенности 
общества.

Виднейшим представителем исторического направления был Николай Яковлевич Данилевский (1822-
1885). Его основной заслугой является обоснование и развитие теории культурно-исторических типов 
(цивилизаций). В соответствии с этой теорией каждое общество (культура, цивилизация) в процессе своего 
развития закономерно проходит обязательные стадии (примерно как живой организм): зарождение, 
становление и развитие, дряхление и гибель. Каждую культуру движет исторический этнос.

Второй этап развития социологии в России характеризуется нарастанием процесса институционализации 
и приобретением социологической наукой статуса социального института.

В 1918-1919 гг. в Петроградском и Ярославском университетах были созданы кафедры социологии и 
введена учёная степень по социологии. Социологическое отделение в Петроградском университете возглавил 
Питирим Александрович Сорокин (1889-1968) - крупнейший русский учёный и общественный деятель, 
внёсший весьма существенный вклад в социологию, чей вклад в науку до сих пор не оценён в должной мере.

После высылки из России в 1922 году он жил и работал в США, где опубликовал ряд крупных работ 
мирового значения. Основным его вкладом в мировую науку считается разработанная им теория социальной 
стратификации и социальной мобильности, а также теория конвергенции.



В СССР в 30-х годах марксизм (в сталинской редакции) был окончательно утверждён в качестве 
официальной идеологической основы общества. Социология была объявлена буржуазной философской 
наукой, после чего произошёл её разгром и полный упадок в нашей стране.

Третий этап развития отечественной социологии начинается как её возрождение на волне "хрущёвской 
оттепели". В 60-х гг. социология вновь восстанавливает статус социального института. В 1962 г. создана 
Советская социологическая ассоциация, а в 1969 году начал работу Институт конкретно-социологических 
исследований АН СССР. Создаются факультеты и кафедры при вузах, а с 1974 г. выходит 
специализированный журнал "Социологические исследования".

Большой вклад в развитие современной социологии внесли такие наши учёные, как Ю.А.Аверин, 
И.В.Бестужев-Лада, М.Я.Бобров, Т.И.Заславская, А.Г.Здравомыслов, Ю.А.Левада, Г.В.Осипов, Ж.Т.Тощенко, 
С.С.Фролов, В.А.Ядов, А.Ципко, Н.Шмелёв и другие.



14. Анархизм М.Бакунина и П.Кропоткина. Центральные идеи.
Самое значительное из сочинений Бакунина было издано в 1874 году отдельной книгой, 

которая называлась «Государственность и анархия. Борьба двух партий в интернациональном 
обществе рабочих» В этой книге Бакунин утверждал, что в современном мире есть два главных, 
борющихся между собою течения: государственное, реакционное и социал-революционное. К 
первому он причисляет всех защитников государственности, все равно, будь то приверженцы 
самодержавия, конституционной монархии, буржуазно-демократической республики или даже 
социал-демократы-марксисты. Самым сильным и грозным организатором современного 
государства он считает Бисмарка, а в число его пособников зачисляет и Маркса, с его 
последователями. Бакунин утверждал в своей работе, что самая способная к развитию 
государственности раса — немцы, которых он считает почти поголовно пангерманистами. Он 
пытался доказать, что борьба с пангерманизмом является главной задачей для всех народностей 
славянского и романского племени, но успешно бороться с пангерманизмом невозможно путем 
создания политических противовесов ему в виде какого-нибудь великого всеславянского 
государства и т. п., так как на этом пути немцы, благодаря их государственным талантам и их 
природной способности к политической дисциплине, всегда возьмут верх. Для доказательства и 
иллюстрации этого положения он делает обзор всех событий новейшей европейской истории и 
подвергает довольно тонкому, хотя и одностороннему анализу все политические отношения 
современной ему Европы. Единственной силой, способной бороться с поработительными 
тенденциями пангерманизма, Бакунин считал социальную революцию, главной задачей которой он 
признает разрушение исторических централизованных государств, с заменой их свободной, не 
признающей писаного закона, федерацией общин, организованных по коммунистическому 
принципу 

По мнению П. А. Кропоткина, анархизм происходит из того же революционного 
протеста, того же людского недовольства, что и социализм; и результатом революции он 
видит установление «безгосударственного коммунизма», новый общественный строй 
виделся ему как вольный федеративный союз самоуправляющихся единиц (общин, 
территорий, городов), основанный на принципе добровольности и «безначалья». 
Предполагалось коллективное ведение производства, коллективное распределение 
ресурсов и вообще коллективность всего, что относится к экономике, к сфере услуг, к 
человеческим взаимоотношениям. Коллектив представлял бы собой группу 
заинтересованных в своей деятельности людей, которые понимали бы, зачем и для кого 
они все это делают, чего было бы достаточно для их добровольной деятельности.

П. А. Кропоткин пытался подвести под анархизм какую-либо научную основу и 
аргументировано показать его необходимость, для него анархизм представлялся 
философией человеческого общества. Метод познания П. А. Кропоткина основан на 
едином для всех законе, законе солидарности и взаимной помощи и поддержки.

По мнению П. А. Кропоткина, совершенно недопустимо отождествлять правительство 
и государство, ведь последнее включает в себе не только существование власти над 
определённой частью общества, но и сосредоточение управления, общественной жизни в 
одном центре. Наличие государства, помимо всего прочего, предполагает возникновение 
новых отношений как между различными группами населениями, так и отдельными 
членами общества.



15. Данилевский Н.Я. и его учение о культурно-исторических типах.
Концепция культурно-исторического типа, состоящего из четырёх основ: религия, культура 

(наука, искусство, техника), политика, общественно-экономический уклад. Культурно-исторические 
типы или цивилизации противостоят этнографическому материалу. 

Видя в человечестве только отвлеченное понятие, лишенное всякого действительного 
значения, и вместе с тем оспаривая общепринятые деления: географическое (по частям света), и 
историческое (древняя, средняя и новая история), Д., так же как и немецкий историк Генрих Рюккерт, 
выставляет в качестве действительных носителей исторической жизни несколько обособленных 
«естественных групп», которые он, как и названный иностранный автор, обозначает термином 
«культурно-исторические типы». Всякое племя или семейство народов, характеризуемое 
отдельным языком или группою языков, довольно близких между собою для того, чтобы сродство 
их ощущалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, составляет самобытный 
культ.-ист. тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию 
и вышло уже из младенчества. Таких типов, уже проявившихся в истории, Данилевский 
насчитывает 10: египетский, китайский, ассиро-вавилоно-финикийский [?, он же халдейский (?), или 
древнесемитический], индийский, иранский, еврейский, греческий, римский, новосемитический, 
или аравийский, и германо-романский, или европейский. Россия с славянством образуют новый, 
имеющий в скором времени проявиться культ.-ист. тип, совершенно отличный и отдельный от 
Европы. К этим несомненным, по Д., естественным группам он причисляет ещё два сомнительных 
типа (американский и перуанский), «погибших насильственною смертью и не успевших совершить 
своего развития».

Что касается до новой Америки, то её значение ещё не выяснилось для Д., и он колеблется, 
признать ли её или нет за особый вырабатывающийся культ.-ист. тип. — Начала цивилизации 
одного культ.-ист. типа не передаются народам другого типа; каждый тип вырабатывает её для себя 
при большем или меньшем влиянии чуждых ему предшествовавших или современных 
цивилизаций. Такое влияние Д. допускает лишь в смысле «почвенного удобрения», всякое же 
образовательное и определяющее воздействие чуждых духовных начал он отрицает безусловно. 
Все культ.-ист. типы одинаково самобытны и из себя самих почерпают содержание своей 
исторической жизни, но не все осуществляют это содержание с одинаковою полнотою и 
многосторонностью.

Данилевский, как и Рюккерт (хотя в несколько ином распределении), признает четыре общих 
разряда культ.-ист. деятельности: деятельность религиозная, собственно культурная (наука, 
искусство, промышленность), политическая и социально-экономическая.

Некоторые из исторических типов сосредоточивали свои силы на одной из этих сфер деятельности 
(так евреи — на религии, греки — на культуре в тесном смысле), другие — проявляли себя сразу в 
двух или трёх направлениях; но только России и славянству, по верованию Д., дано равномерно 
развить все четыре сферы человеческой деятельности и осуществить полную «четырёхосновную» 
культуру.
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16. Общество как система.
Современные представления о человеческом обществе во многом основаны на системном 
подходе. Под системой обычно понимают совокупность образующих ее элементов, 
находящихся в устойчивых связях и отношениях друг с другом. С системной точки зрения 
общество есть совокупность людей, связанных между собой совместной деятельностью 
по достижению общих для них целей. В процессе совместной деятельности между 
людьми складываются многообразные иерархически выстроенные отношения, которые и 
есть структура общества. Общество как система обладает важной характеристикой - 
целостностью, то есть ему присущи свойства, которые нельзя вывести из свойств 
отдельных элементов. Уходят из жизни люди, сменяются поколения, но общество 
постоянно воспроизводит себя. Механизм воспроизводства предполагает наличие в 
структуре общества таких особо устойчивых отношений, которые обладают значительной 
самостоятельностью по отношению к отдельным элементам и даже структурным звеньям. 

Общество, как и любая живая система, представляет собой открытую систему, которая 
находится в состоянии непрерывного обмена с окружающей его природной средой, обмена 
веществом, энергией и информацией. Общество обладает более высокой степенью 
организации, нежели окружающая его среда. И чтобы сохранить себя как целостность, оно 
должно постоянно удовлетворять свои потребности (материальных, социальных, 
духовных) . Степень удовлетворения этих потребностей - наглядное доказательство 
эффективного функционирования общества как системы. Если минимального 
удовлетворения потребностей достигнуть не удается, то общество ждет распад и гибель. 

Таким образом, общество как функционирующая система имеет стремится к достижению 
определенной цели, состоящей из множества подцелей. Общество может вообще не 
задумываться о существовании такой цели, неверно ее определять или отрицать ее 
наличие. Но своими действиями доказывать, что в том или ином виде она есть. 

Стабильность, единство и целостность общества как системы обеспечиваются адекватным 
функционированием его сфер (экономическая, социальная, политическая, духовная) и 
систем.



17. Гражданское общество
Гражданское общество — понятие, обозначающее совокупность неполитических 
отношений в обществе: экономических, социальных, нравственных, религиозных, 
национальных и других. Гражданское общество — сфера самопроявления свободных 
граждан и добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных 
соответствующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации 
деятельности этих граждан и организаций со стороны государственной власти.

Становление концепции гражданского общества относится ко второй половине XVIII — 
началу XIX веков. Философия Просвещения, немецкая классическая философия, в трудах 
представителей которых начинает осознаваться необходимость четкого различия между 
государством и гражданским обществом (как сферой, охватывающей все многообразие 
социальных связей, лежащей между индивидом и государством), отдавали приоритет во 
взаимодействии государства и гражданского общества государству (особенно Гегель). В 
философии и социологии марксизма, а также в большинстве современных 
политологических и социологических теорий, напротив, утверждается приоритет 
гражданского общества над государством, а в его расширении и укреплении усматривается 
одно из важнейших условий социального прогресса.

Гражданское общество (в рамках системно-управленческого подхода) рассматривается как 
субъект формулирования объёмов гражданских прав и свобод, необходимых для 
воспроизводства населения, развития предпринимательства и обеспечения социальной 
ответственности бизнеса. Теоретические основы гражданского общества как субъекта и 
объекта в системах политического и социально-экономического управления, инструменты 
гражданского общества разработаны.

Гражданское общество — это общество негосударственного типа. В современном 
понимании гражданское общество — это общество с развитыми экономическими, 
политическими, правовыми и культурными отношениями между людьми, независимое от 
государства, но взаимодействующее с ним.

Гражданское общество — это общество людей высокого социального, культурного, 
морального экономического статуса, создающих вместе с государством развитые правовые 
отношения.

Гражданское общество имеет сложную структуру, которая включает в себя: 
хозяйственные, экономические, этнические, религиозные и правовые отношения. 
Гражданские связи представляют собой отношения конкуренции и солидарности между 
юридически равноправными партнёрами.

Условием возникновения гражданского общества является появление у всех граждан 
общества экономической самостоятельности на базе частной собственности. Гражданское 
общество — это общество цивилизованных рыночных отношений.

Важной характеристикой гражданского общества является достижение высокого уровня 
самоорганизации и саморегуляции общества. Гражданское общество — это основанная на 
самоорганизации система социально-экономических и политических отношений, 
функционирующих в правовом режиме социальной справедливости, свободы, 
удовлетворения материальных и духовных потребностей человека как высшей ценности 
гражданского общества.

Гражданское общество организуется после разделения сфер влияния между государством 
и гражданином. Сужение тотальной власти государства осуществляется через введение 
неотъемлемых прав человека по определенным неполитическим категориям. Категориями 
неотъемлемых прав считаются право на труд (экономика), на национальные культурные 



ценности (культура), на исполнение религиозных обрядов, на свободу обмена 
информацией, свободу самореализации. Все спорные вопросы между гражданами 
решаются независимым судом. Система равенства в потерянных свободах решает 
проблему ограничения нежелательных для общества тенденций. Выборность в высшие 
органы ограниченной государственной власти осуществляются всеобщим голосованием. 
Гражданское общество невозможно без правового государства.



18. Модернизация как переход от традиционного к современному 
обществу

Процесс перехода от традиционного к современному обществу весьма сложен. Общей 
особенностью всех значительных социально-экономических преобразований является их 
болезненность.

Модернизация усиливает существующие различия в политической национальной культуре элиты и 
неэлиты, в национальной политической культуре исчезает консенсус по поводу основ жизни и 
целей данного народа. Таким образом, в течение длительного времени остается открытым вопрос, 
в какую сторону будет двигаться национальная культура в условиях, когда основные политические 
субкультуры зачастую разнонаправлены.

Переход от традиционного к современному обществу весьма драматичен как для общества в 
целом, так и для отдельного человека. Меняются почти все жизненные представления, система 
приоритетов, рациональность, психический склад личности, доминирующей в обществе.

Модернизация означает несколько больший или меньший разрыв с социокультурной национальной 
традицией. Изменение культурной идентичности рассматривается теоретиками модернизации как 
необходимое условие успешности, а смена культурной идентичности говорит о завершенности 
модернизационного процесса.

Д. Бергер дает свое определение основным принципам, на которых базируется теория 
модернизации:

1.      Модернизация представляет собой, прежде всего, внутреннее достижение обществ, в 
которых разворачиваются модернизационные процессы.

2.      Модернизационные процессы, протекающие в различных частях социокультурной сферы, 
отличаются комплиментарным характером, то есть   поддерживают друг друга.

3.      Страны, лидирующие в модернизационном процессе,  не мешают тем, кто находится на 
более ранних этапах.

4.      Процессы модернизации имеют общую направленность.

 Теории модернизации, ставшие популярными в Западной Европе и Северной Америке в 
последние десятилетия ХХ века, сходятся, в основном, в следующем: 

1.      «Модернизацию можно рассматривать как действие индивидуальных и коллективных 
акторов, которые хотят изменить и улучшить свою ситуацию.

2.       Общества ищут новые пути развития в соответствии с их целями. Но решающим для успеха 
развития является не соответствие целей и ценностей, а сочетание ценностей и ресурсов. Там, где 
нет базовых ресурсов, успеха модернизации не будет.

3.      Модернизация - не однородный процесс трансформации системы, а борьба между 
сторонниками и противниками модернизации и реакция наблюдателей.

4.      Просвещение и наука - базовые силы модернизации, но религия (церкви, секты, системы 
верования) не должна недооцениваться как источник легитимации или сопротивления.

5.       Развитие социального обеспечения - главный критерий модернизации.

6.       Исторически центры модерности менялись, появились новые центры. Сегодня это опять 
может быть Юго-Восточная Азия.

7.       Модернизация - не однородный поступательный процесс. Она содержит и циклы колебаний, 
периоды кризиса и стагнации» .



19. Информационное общество.
Информационное общество — теоретическая концепция постиндустриального общества; 
историческая фаза возможного развития цивилизации, в которой главными продуктами 
производства становятся информация и знания. Отличительные черты:

• увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества;
• возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и 

производством информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;
• нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевидения, 

сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ;
• создание глобального информационного пространства, обеспечивающего: (а) эффективное 

информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым информационным 
ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

У. Мартин предпринял попытку выделить и сформулировать основные характеристики 
информационного общества по следующим критериям.

• Технологический: ключевой фактор — информационные технологии, которые 
широко применяются в производстве, учреждениях, системе образования и в быту.

• Социальный: информация выступает в качестве важного стимулятора изменения 
качества жизни, формируется и утверждается «информационное сознание» при 
широком доступе к информации.

• Экономический: информация составляет ключевой фактор в экономике в качестве 
ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и занятости.

• Политический: свобода информации, ведущая к политическому процессу, который 
характеризуется растущим участием и консенсусом между различными классами и 
социальными слоями населения.

• Культурный: признание культурной ценности информации посредством содействия 
утверждению информационных ценностей в интересах развития отдельного 
индивида и общества в целом.

При этом Мартин особо подчеркивает мысль о том, что коммуникация представляет собой 
«ключевой элемент информационного общества».

Среди этих изменений Мартин перечисляет следующие:

• структурные изменения в экономике, особенно в сфере распределения рабочей 
силы; возросшее осознание важности информации и информационных технологий;

• растущее осознание необходимости компьютерной грамотности;

• широкое распространение компьютеров и информационной технологии;

• развитие компьютеризации и информатизации общества и образования;

• поддержка правительством развития компьютерной микроэлектронной технологии 
и телекоммуникаций.

• широкое распространение - компьютерные вирусы и вредоносные программы по 
всему миру.



20. Социальная стратификация российского общества
Самым глубинным последствием смены форм собственности явилась коренная 
трансформация социальной структуры российского общества.

Социальная стратификация общества по уровню доходов неизбежно ведет к глубокому 
социальному расслоению населения на бедных и богатых.

Возникла не только социальная, но и экономическая стратификация населения, то есть его 
расслоение по уровню доходов (или иерархическое распределение домохозяйств по 
материальному положению).

В результате стратификации выделились новые социальные слои общества. Оформился 
новый социальный класс - класс собственников, который можно именовать современной 
российской буржуазией. Среди них крупные и средние предприниматели - собственники 
предприятий и фирм, как правило, профессионально занятые бизнесом.

Одна из страт - индустриальные рабочие - сконцентрирована в крупных и средних 
производственных коллективах.

• рабочая элита, которую образуют наиболее квалифицированные и 
высокооплачиваемые рабочие

• низкоквалифицированные рабочие.

Стратификации подверглось и крестьянство. Большинство колхозов и совхозов в России 
упразднены или реформированы. Понятие "колхозное крестьянство" ушло в прошлое. 
Уровень образования крестьян заметно ниже, чем у работающего населения в целом. 
Главная проблема крестьянства - вопрос о земле, о владении ею и ее обработке.



21. Социальные движения. Типы социальных движений. Терроризм, 
революция.

Общественные движения (часто используется словосочетание социальные движения) — 
тип коллективных действий или объединений, внимание которых сосредоточено на 
конкретных политических или социальных проблемах. Общественным движением 
называют также организованные коллективные усилия, которые способствуют или 
препятствуют, вплоть до отмены, социальным изменениям.

Современные западные социальные движения стали возможны благодаря сфере 
образования (более широкому распространению литературы), а также повышению 
мобильности рабочей силы в процессе индустриализации и урбанизации общества XIX 
века.

Социологи различают несколько типов социальных движений:

• По масштабам предполагаемых изменений:

◦ Реформистские — эти движения стремятся к изменениям лишь некоторых 
элементов и норм системы, обычно легальными методами. Некоторые 
реформистские движения могут защищать изменения в обычаях или моральных 
нормах.

◦ Радикальные — такие движения выступают за изменения системы в целом. Они 
затрагивают вопросы фундаментальных общественных изменений, в отличие от 
реформистских.

• По типу изменений:

◦ Прогрессивные (также используется термин инновационные) — движения, 
стремящиеся к внедрению в жизнь различных нововведений — новых 
институтов, законов, образа жизни, религиозных воззрений и т. д.

◦ Консервативные (также используется термин ретроактивные) — движения, 
ставящие своей целью возвращение к ранее существовавшему образу жизни.

• По отношению к целям изменений:

◦ Направленные на изменения социальных структур — движения, которые могут 
выступать, в частности, за изменения политической системы. Такие движения 
могут транфсормироваться в политические партии и организации или 
присоединяться к ним, однако многие остаются за пределами реформистской 
политической системы.

◦ Направленные на изменения личности — к таким движениям относятся 
религиозные движения, в том числе сектанские.

• По методам работы:

◦ Мирные (ненасильственные) — движения, выступающие за реализацию своих 
требований мирными средствами в противовес насильственным.

◦ Насильственные — движения, использующие методы вооруженной борьбы.

• Старые и новые:

◦ Старые — движения за изменения, сформировавшиеся, преимущественно, в 
XIX веке и отстаивающие интересы тех или иных социальных классов или 
групп — движение рабочего класса, движение крестьян, движение 
аристократов, протестантов и т. д. Эти движения сконцентрированы вокруг 



экономических интересов.

◦ Новые — движения, начавшие активно развиваться примерно с середины XX 
века. Это феминистское движение, энвайронментализм, движение за 
гражданские права, движение за права сексуальных меньшинств, движение за 
мир, антиядерное движение, антиглобализационное (или 
альтерглобализационное) движение и т. д.

• По зоне распространения:

◦ Глобальные — движения, ставящие перед собой глобальные цели. К таким 
движениям относятся: первый, второй, третий и четвертый интернационалы, 
движение мировых социальных форумов, Народное глобальное действие, 
анархистское движение.

◦ Локальные — большинство движений имеет локальный уровень и ставит перед 
собою локальные или региональные цели, такие как защита местной природной 
среды, сквотирование зданий и строений и т. д.

◦ Мультиуровневые — движения, сочетающие в себе решение задач на 
локальном, региональном, национальном и международном уровнях.



22. Социология этнических отношений
Этническая  социология  изучает  весьма  сложную   сферу   национально-этнических 
отношений. Эти отношения касаются практически всех  сторон  жизни различных 
этнических  общностей.  К  тому  же  они  нередко  бывают  весьма запутанными и 
противоречивыми.  В  них  выражаются  природные  и  социально-психологические 
качества  этнических  общностей,  или  этносов.

Национальные  отношения  всегда  связаны  с  решением определенных этнических 
проблем, касающихся  условий  выживания  и  развития тех или иных этносов (народов), 
в  том  числе  проблем  территорий,  языка, духовной жизни, традиций, культуры, 
сохранения  их  самобытности  и  т.д.

Объективной  предпосылкой   возникновения   и   развития   национальных отношений 
является  существование  отдельных  наций   (этносов,   народов), отличающихся по своим 
этническим  характеристикам,  начиная  с  особенностей происхождения, касающихся их 
исторической и  современной  родины,  и  кончая особенностями языка, культуры, 
этнического  сознания  и  т.д.  Национальные отношения  не  существуют  как  бы  в 
чистом  виде,  в  отрыве  от   других общественных  отношений,  они  вплетены  в  эти 
отношения   (политические, духовные,  языковые,  экономические,   экологические)   и 
преломляются   в содержании и формах проявления данных отношений.  Все  эти 
отношения  могут приобретать национальный характер, если в процессе  их  реализации 
решаются этнические  проблемы  существования  тех  или  иных  народов  или  же   если 
экономические,  политические  и  другие  проблемы   решаются   в   контексте 
национально-этнических проблем. Другими  словами,  социальная  и  этническая стороны 
жизни наций и национальных отношений органически взаимосвязаны.

    Национальные отношения носят, как правило,  комплексный  характер,  ибо касаются 
регулирования  многих  сторон   взаимоотношений   между   народами (этносами).  Они 
заключают  в  себе  более  или  менее   богатое   духовное содержание, поскольку 
вступающие  в  них  субъекты  неизбежно  демонстрируют свое этническое сознание и 
самосознание, подчас  довольно  сильные  страсти, присущий им настрой чувств и умов. 
При  этом  нередко  проявляются  разного рода  иллюзии,  заблуждения,  предрассудки  и 
мифы.  В  этом  –   одна   из особенностей проявления национально-этнических 
отношений между народами.



23. Этнические конфликты. Проблемы толерантности.
С общесистемной или общесоциальной точки зрения большинство этнических 
конфликтов - это выражение объективно существующих противоречий между группами, 
которые имеют несовместимые цели в борьбе за ограниченные ресурсы (территорию, 
власть, престиж). Такие противоречия между этносами на Земле существуют почти 
повсюду.

Конфликт в своем развитии проходит несколько стадий:

1. стадия скрытой (тлеющей) напряженности. Противоречия не осознаются, но 
сравнение между группами делается преимущественно в пользу своей.

2. стадия осознания и эмоционального вызревания конфликта. Стороны осознают 
несовместимость своих интересов, причем у низкостатусных этнических 
меньшинство это проявляется как "пережитые исторические несправедливости" и 
вызывает желание восстановить справедлидвость.

3. собственно конфликтное взаимодействие. Переход от 2. к 3. переходит, к счастью, 
далеко не всегда. Необходимым условием здесь служит нестабильность 
высокостатусного этноса, а "спусковые механизмы", как правило, эмоциональны 
или даже иррациональны.

4. прекращение прямого противодействия, урегулирование конфликта. Как правило, 
при этом стороны возвращаются к стадии 1, что проявляется в образе врага и 
предубеждениях.

Нередки случаи, когда этнические конфликты возникают и при отсутствии несовместимых 
групповых целей. 

Практически все исследователи этнических конфликтов едины во мнении, что полное их 
разрешение психологическими методами невозможно. Возможно только урегулирование, 
то есть перевод противоборства на другой, общественно безопасный уровень.

Проблемы толерантности – хз.



24. Социология религии
  Социология религии лежит на стыке двух областей  знания:  она  является частью 
социологии и в то же время — одной из  религиеведческих  наук,  таких как  история 
религии  или  психология  религии.

Центральная  тема  социологии  религии  —  взаимодействие религии и общества. 
Социология концентрируется на социальном «измерении»  религии,  ее влиянии на 
социальное поведение.

Социология религии — эмпирическая наука, основывающаяся на фактах, т.е. тех 
моментах социальной  действительности,  которые  можно  увидеть,  строго зафиксировать 
и  научно  описать.  Для  социолога  религия  —  совокупность поведенческих  актов 
индивидов  и  групп,  вербальных  действий   людей   и продуктов их деятельности 
(материальной и духовной), т.е.  то,  что  делают, что  высказывают  и  думают  люди,  их 
мнения,  и  то,  что  ими   сделано, достигнуто, реализовано в этой их деятельности.

Социология религии — эмпирическая наука, основывающаяся на фактах, т.е. тех 
моментах социальной  действительности,  которые  можно  увидеть,  строго зафиксировать 
и  научно  описать.  Для  социолога  религия  —  совокупность поведенческих  актов 
индивидов  и  групп,  вербальных  действий   людей   и продуктов их деятельности 
(материальной и духовной), т.е.  то,  что  делают, что  высказывают  и  думают  люди,  их 
мнения,  и  то,  что  ими   сделано, достигнуто, реализовано в этой их деятельности.

Наука о религии не берет на себя не свойственные ей функции обоснования и защиты или 
опровержения религии. Социология религии  занимает  нейтральную позицию в споре 
между воинствующей верой и воинствующим неверием.

Опросный метод полезен в установлении корреляций между теми  или  иными 
специфическими   чертами   религиозности   и    определенными    социальными 
установками и характеристиками. Для установления  более  глубоких  причинных связей 
он  нуждается  в   дополнении   данными,   полученными   с   помощью статистического 
анализа, наблюдения,  эксперимента.

Еще одним методом эмпирических исследований  является  наблюдение.  Это может  быть 
стандартизированное  наблюдение,  когда  социолог   располагает определенной 
программой  исследования  и   осуществляет   по   определенной процедуре  фиксацию 
выделенных  им  показателей.  Это  может   быть   также включенное наблюдение, когда 
исследователь живет или работает в  среде  тех, кого он изучает.



25. Социология культуры. Функции культуры. (ВАРИАНТ 1)
Понятие "культура" имеет достаточно длительную историю. Оно происходит от 
латинского слова, означающего возделывание (земли), облагораживание, воспитание.

Понимание культуры как социального феномена дает право и возможность вычленять в 
обширном мире социологической науки особое направление - социологию культуры.

Социология культуры возникла как реакция на известную ограниченность позитивистской 
социологии, не справляющейся с анализом сложных социальных процессов, в том числе - 
процессов в сфере духовной жизни, науки, искусства, религии, идеологии. Свою задачу 
разработчики социологии культуры видели в том, чтобы соизмерить и связать смысловые 
конструкции с определенными общественными условиями, раскрыть их собственную 
динамику.

Социология культуры активно изучает тенденции культурного развития общества. Она 
выявляет воздействие научно-технического прогресса на культурные процессы, исследуют 
социально-культурные последствия урбанизации, влияние средств массовой информации 
на социализацию личности, на общественные настроения. Социология культуры 
фиксирует изменения национальных, духовных, семейных, бытовых отношениях, 
вызванные распространением образования, динамикой численности учреждений культуры 
и т.д.

Содержание социологии культуры составляют:

• существующие в данном обществе формы и способы освоения, создания и 
передачи объектов культуры;

• устойчивые и подвижные процессы в культурной жизни и детерминирующие их 
социальные факторы и механизмы;

• конкретный вклад той или иной социальной общности в развитие культуры;

• оценки освоения культуры членами социальных общностей и групп и их 
собственного культурного окружения;

• социокультурные нормы, регулирующие отношения в социальных общностях, 
между социальными общностями, в обществе в целом;

• технология функционирования различных элементов социальной системы и 
общества в целом;

• специфические формы культурной жизни различных социальных общностей, 
общества в целом на каждом этапе его развития.

Культура выполняет многообразные и ответственные социальные функции.

структурирует общественную жизнь, то есть делает то же, что генетически 
запрограммированное поведение в жизни животных. Усвоенное поведение, общее для 
целой группы людей и передающееся из поколения в поколение, есть культура. Сам этот 
процесс называется социализацией.

Тесно связана с социализацией духовно-нравственная функция культуры. Она выявляет, 
систематизирует, адресует, воспроизводит, сохраняет, развивает и передает вечные 
ценности в обществе - добро, красоту, истину. Ценности существуют как целостная 
система. Совокупность ценностей, общепринятых в той или иной социальной группе, 
стране, выражающих особое видение ими социальной реальности, называется 
менталитетом. Различают политические, экономические, эстетические и другие ценности. 
Доминирующим видом ценностей являются нравственные ценности, которые 



представляют собой предпочтительные варианты взаимоотношений между людьми, их 
связей друг с другом и обществом.

Культура обладает также коммуникативной функцией, что позволяет закрепить связь 
личности и общества

Можно назвать также такие аспекты назначения культуры, как быть инструментом 
развития социальной активности, гражданственности.



26. Массовая культура. Молодежная культура. (ВАРИАНТ 1)
Активное развитие средств массовой информации в ХХ в. привело к появлению новых 
культурных форм. Среди них особенно распространилась так называемая массовая 
культура. Она возникла вместе с возникновением общества массового производства и 
массового потребления. В западной социологии этот термин в первую очередь означает 
"коммерческая культура". Довольно часто считается, что массовая культура демократична, 
поскольку адресована и доступна всем людям.

Массовой культуре часто противопоставляется так называемая элитарная культура. Она 
ориентирована на более узкий круг потребителей. В конечном счете элитарная культура 
призвана поднять уровень массовой, поэтому нельзя считать их антагонистичными.

Предпосылки формирования массовой культуры заложены в самом наличии структуры 
общества. Известный подход к структуризации по признаку творческой потенции. Тогда 
возникает представление о «творческой элите», которая, естественно, составляет меньшую 
часть общества, и о «массе» — количественно основной части населения. Соответственно 
становится возможно говорить и о культуре элиты («элитарной культуре») и о культуре 
«массы» — «массовой культуре».

Молодежная проблематика актуализировалась в науке в середине 50-х годов XX века. 
Поскольку традиционные общества развиваются постепенно, замедленными темпами, 
опираясь в основном на опыт старших поколений, постольку феномен молодежной 
культуры относится преимущественно к динамическим обществам, и был замечен в связи 
с конституированием так называемой "техногенной цивилизации". Если ранее культура не 
делилась так ярко выражено на "взрослую" и "молодежную" (независимо от возраста все 
пели одни и те же песни, слушали одну и ту же музыку, танцевали одни и те же танцы и 
т.п.), то теперь у "отцов" и "детей" появились серьезные отличия и в ценностных 
ориентациях, и в моде, и в способах коммуникации, и даже в образе жизни в целом. 

Как специфическое явление, молодежная культура возникает и в связи с тем, что 
физиологическая акселерация молодых людей сопровождается резким возрастанием 
длительности периода их социализации (порой до 30 лет), что вызвано необходимостью 
увеличения времени на образование и профессиональную подготовку, соответствующую 
требованиям эпохи. 

Молодежная субкультура — частичная, относительно когерентная система внутри общей 
системы культуры. Ее возникновение связано с неопределенностью социальных ролей 
молодежи, неуверенностью в собственном социальном статусе.

В динамичных обществах семья частично или полностью утрачивает свою функцию как 
инстанция социализации личности, поскольку темпы изменений социальной жизни 
порождают историческое несоответствие старшего поколения изменившимся задачам 
нового времени. С вступлением в юношеский возраст молодой человек отворачивается от 
семьи, ищет те социальные связи, которые должны защитить его от пока еще чуждого 
общества. Между потерянной семьей и еще не обретенным обществом юноша стремится 
примкнуть к себе подобным. Образующиеся таким образом неформальные группы 
обеспечивают молодому человеку определенный социальный статус. Платой за это, 
зачастую, выступает отказ от индивидуальности и полное подчинение нормам, ценностям 
и интересам группы.

Молодежная контркультура требует сознательного отказа от системы традиционных 
ценностей и замены их контрценностями — свободой самовыражения, личной 
причастностью к новому стилю жизни, установкой на ликвидацию репрессивных и 
регламентирующих моментов человеческих взаимоотношений, полным доверием к 
спонтанным проявлениям чувств, фантазии, воображения, невербальным способам 



общения. Ее основной девиз — счастье человека, понимаемое как свобода от внешних 
условностей, добропорядочности. Личность, предлагаемая и проектируемая 
контркулътурой, именно потому враждебно противостоит всякому нравственному запрету 
и моральному авторитету, что в ее психике еще не вполне сформировались механизмы 
ценностей нравственно-духовной ориентации в человеческом мире. 



25. Социология культуры. Функции культуры. (ВАРИАНТ 2)

При  социологическом  анализе  социального  взаимодействия  как  основы  общественной 
жизни обычно обращают внимание на два важнейших аспекта:

1)   групповой характер общественной жизни;
2)поведение  людей  в  группах,  которое  регулируется,  направляется

и упорядочивается определенной системой ценностей, норм, идей и правил.
Эти два аспекта социальной жизнедеятельности людей теснейшим образом взаимосвязаны, ибо 

социальное взаимодействие людей регулярно  воспроизводит как структуру социальных групп, так и 
систему ее ценностно-нормативных регуляторов.

Отмеченные два аспекта общественной жизни в социологии принято обозначать двумя 
популярными понятиями - общество (социальная система) и культура (система культуры).

1)социум  и  культура  являются  двумя  взаимосвязанными
подсистемами общественной жизни;

2)особенность  социальной  системы  выражает  форму  социальных
отношений  между  людьми,  которая  представлена  различными  социальными
группами и отношениями внутри и между группами.

Под  культурой  предлагалось  понимать  содержательные  аспекты  человеческой 
деятельности, определяемые ценностями, идеалами, нормами и  т. д.

Особенность  социологического  подхода  к  пониманию  культуры  заключается  в  том,  что 
культура  рассматривается  как  механизм  регуляции поведения  человека,  социальных  групп, 
функционирования и 'развития общества в целом.

Культура и нормативная регуляция поведения

Нормативный  уровень  культуры  находится  в  центре  внимания  социологов,  так  как 
именно он обеспечивает регуляцию и управление поведением человека и социальной группы.

В самом общем виде этот уровень представлен двумя основными  формами регулирования 
социальных действий людей:

институциональный;

неинституциональный.

К  первому  относятся  нормы  и  правила  поведения,  которые  официально  одобрены 
обществом и его институтами. Эти нормы имеют важное значение для общества, и их выполнение 
строго контролируется  различными социальными институтами с помощью специальной системы 
мер - социальных санкций, которые бывают как положительными, так и отрицательными, позднее 
в том случае, если человек нарушает принятые в обществе, социальной группе нормы поведения.

Каждое общество стремится воспитать в людях и поощряет в первую  очередь поведение, 
соответствующее  принятым  нормам  и  правилам.  Такой  тип  поведения  принято  называть 
конформистским.

К  неинституциональным  нормам  следует  отнести  такого  рода  правила  поведения, 
которые  в  большей  мере  опираются  на  силу  общественного  мнения,  обычаи,  моральные 
заповеди, традиции, нравы, привычки.

Понятие "социальная норма" включает в себя три основных признака:

1)      набор правил поведения в данной ситуации;

2)  эталонный  образец  поведения,  предписываемый  индивиду  или
группе применительно к данной ситуации;

3)  экспектации  -  основу  механизма  действия  норм  образуют,  т.е.
ожидание  со  стороны  окружающих  относительно  нормативного  поведения
человека.



Сферы  действия  неинституциональных  норм  поведения  в  современном  обществе 
весьма разнообразны, но в целом они могут быть сведены к двум областям:

1)     обычаям  и  привычкам,  включая  такую  важную  их  разновидность,
как мода;
2)  общественным нравам или, «общественной морали».

Особо следует остановиться на нормативных функциях современной моды. Мода выступает 
как  норма,  образец  массового  поведения,  который  не  остается  стабильным,  а  периодически 
заменяется новым. Ее влияние в  современном мире не ограничивается стилем одежды, прически, 
домашнего убранства, а имеет гораздо более широкие масштабы, охватывая многие области жизни 
- искусство, литературу, техническое производство и т.д.

Социальные нормы могут варьироваться как по масштабу их применимости, так и по 
характеру воздействия на личность. Различают  нормы универсальные,  применимые  ко  всем 
членам общества без  ограничения, и нормы специальные, регулирующие деятельность отдельных 
групп.

Универсальные  нормы  опираются  на  предписания  и  требования,  непосредственно 
связанные с общеразделяемой системой ценностей, и  часто имеют правовою, законодательную 
базу.

К  специальным  нормам  относятся  нормы  поведения  определенных  социальных  и 
профессиональных групп (молодежи, врачей, учителей и т.д.).

(тут  можно  долго  рассуждать,  читайте,  например,  на 
http://www.nuru.ru/socio/index.htm, прим. составителя)

http://www.nuru.ru/socio/index.htm


26. Массовая культура. Молодежная культура (Вариант 2)

Массовая культура, поп-культура, масскультура — культура, популярная и 
преобладающая среди широкого слоя населения в данном обществе. Она может включать 
в себя такие явления, как быт, развлечения (спорт, поп-музыка), средства массовой 
информации, и т. п. Содержание массовой культуры обусловлено ежедневными 
происшествиями и событиями, стремлениями и потребностями, составляющими жизнь 
большинства населения (т. н. мэйнстрима). Массовая культура рассчитана на потребление 
большими массами населения, что предполагает стандартизированность формы и 
содержания, а также на коммерческий успех.[1]

Предпосылки  формирования  массовой  культуры  заложены  в  самом  наличии 
структуры  общества.  Хосе  Ортега-и-Гассет сформулировал  известный  подход  к 
структуризации  по  признаку  творческой  потенции.  Тогда  возникает  представление  о 
«творческой  элите»,  которая,  естественно,  составляет  меньшую  часть  общества,  и  о 
«массе»  —  количественно  основной  части  населения.  Соответственно  становится 
возможно говорить и о культуре элиты («элитарной культуре») и о культуре «массы» — 
«массовой  культуре».  В  этот  период  происходит  разделение  культуры, 
детерминированное формированием новых значительных социальных слоев, получающих 
доступ  к  полноценному  образованию,  но  не  принадлежащих  к  элите.  Получая 
возможность  для  осознанного  эстетического  восприятия  явлений  культуры,  вновь 
возникающие  социальные  группы,  постоянно  коммуницирующие  с  массой,  делают 
значимыми в общественном масштабе явления «элитарной» и одновременно проявляют 
интерес к «массовой» культуре, в некоторых случаях происходит их смешение

В начале XX в. массовое общество и сопряженная с ним массовая культура стали 
предметом исследований виднейших ученых в разных научных областях: философов Хосе 
Ортеги-и-Гассета («Восстание  масс»),  Карла  Ясперса («Духовная  ситуация  времени»), 
Освальда  Шпенглера («Закат  Европы»);  социологов  Жана  Бодрийара («Фантомы 
современности»),  Питирима  Сорокина ("Человек.  Цивилизация.  Общество)  и  других. 
Анализируя  массовую  культуру,  каждый  из  них  отмечает  тенденцию  к  ее 
коммерциализации.

Массовая культура - надстройка над базовой культурой.

Существует  точка  зрения,  что  массовая  культура  -  продукт  самой  массы.  Владельцы 
средств массовой информации лишь изучают потребности масс и дают то, что хотят массы.

Другая  точка  зрения  заключается  в  том,  что  массовая  культура  
продукт  интеллигенции,  нанятой  владельцами  средств  массовой
информации.  Это  средство  манипулирования  массами,  навязывания  им
своих ценностей и стандартов жизни.       

Молодежная культура

Как специфическое явление, молодежная культура возникает и в связи с тем, что 
физиологическая  акселерация  молодых  людей  сопровождается  резким  возрастанием 
длительности периода их социализации (порой до 30 лет), что вызвано необходимостью 
увеличения времени на образование и профессиональную подготовку, соответствующую 
требованиям эпохи.

Молодежная  субкультура —  частичная,  относительно  когерентная  система  внутри 
общей системы культуры.  Ее возникновение связано с  неопределенностью социальных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%82,_%D0%A5%D0%BE%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#cite_note-amr-0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


ролей молодежи, неуверенностью в собственном социальном статусе. В онтогенетическом 
аспекте  молодежная  субкультура  представляется  как  фаза  развития,  через  которую 
должен пройти каждый. Ее сущность — поиск социального статуса.

В динамичных обществах семья частично или полностью утрачивает свою функцию 
как инстанция социализации личности,  поскольку темпы изменений социальной жизни 
порождают  историческое  несоответствие  старшего  поколения  изменившимся  задачам 
нового времени. С вступлением в юношеский возраст молодой человек отворачивается от 
семьи, ищет те социальные связи, которые должны защитить его от пока еще чуждого 
общества. Между потерянной семьей и еще не обретенным обществом юноша стремится 
примкнуть  к  себе  подобным.  Образующиеся  таким  образом  неформальные  группы 
обеспечивают молодому человеку определенный социальный статус.

Молодежная  контркультура требует  сознательного  отказа  от  системы  традиционных 
ценностей  и  замены  их  контрценностями  —  свободой  самовыражения,  личной 
причастностью  к  новому  стилю  жизни,  установкой  на  ликвидацию  репрессивных  и 
регламентирующих  моментов  человеческих  взаимоотношений,  полным  доверием  к 
спонтанным  проявлениям  чувств,  фантазии,  воображения,  невербальным  способам 
общения. Ее основной девиз — счастье человека,  понимаемое как свобода от внешних 
условностей,  добропорядочности.  Личность,  предлагаемая  и  проектируемая  кон-
тркулътурой, именно потому враждебно противостоит всякому нравственному запрету и 
моральному  авторитету,  что  в  ее  психике  еще  не  вполне  сформировались  механизмы 
ценностей  нравственно-духовной  ориентации  в  человеческом  мире.  

Итак, с одной стороны, молодежные субкультуры культивируют протест против общества 
взрослых,  его  ценностей  и  авторитетов,  но,  с  другой  стороны,  именно  они  призваны 
способствовать адаптации молодежи к тому же обществу.



27. Личность - человек - индивид. Социологические концепции личности.

Индивид: отдельный представитель социальной группы, общества, народа. Человек с 
момента рождения — индивид, индивид — это не «один», а «один из» человеческого 
общества. Понятие подчёркивает зависимость человека от общества;

Личность — относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, прежде 
всего, на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием 
личности является самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и 
оценке, которую даёт себе сам человек.

• Отличается самостоятельностью в поступках;
• Способна нести ответственность и решать проблемы;
• Контролирует поведение, обладает силой воли;
• Способна изменяться с течением времени.

Психологические теории личности в современной социологии

В основу этих теорий положены психологические аспекты усвоения человеком социальных 
ролей,  применяемые  в  американской  гуманистической  психологии,  особенно  в  разделе 
психотерапия, например:

1)транзактный  анализ  (особенно  популярный),  выделивший
структурный анализ личности, теорию игр и сценариев: Э. Берн, К. Стейнер;

2)психосинтез   (сочетание   классической   философии   и
психологических  знаний,  включая   положения  экзистенцианализма,
фрейдизма,  психоанализа,  вероучения  буддизма,  йоги,  христианства).
Основа  психосинтеза  -  представления  о  мудрости,  возможности  реализации
человеческого  потенциала  и  гармонии.  Основатель  -  Р.  Ассанджиоли,  ученик
3. Фрейда, современные теоретики - М. Браун, Т. Йоманс.

3)рационально-эмотивная  терапия  (А.  Эллис)  строится  по  классической  формуле: 
человек  расстроен  не  столько  данным  событием,  сколько  представлением  о  нем,  причем 
утверждается,  что  эмоциональные  реакции  и  жизненный  стиль  человека  связаны  с  базовыми 
представлениями. Эта концепция служит основой теории необихевиоризма.

Марксистская теория личности

Данная теория исходит из предметно-деятельного характера становления человеческой 
личности, учитывая ее активность в освоении многообразных форм человеческой деятельности.

Основным  вкладом  в  гуманистическое  направление  социологии  стала  в  данной  теории 
концепция отчуждения личности от тех или иных форм человеческой деятельности на различных 
этапах цивилизации, что является фактором одностороннего развития индивида.

Преодоление отчуждения человека происходит через становление гармонически развитой 
личности в соответствии с изменением общественных условий.

Социологическая концепция личности Ч.Х. Кули (1864-1929)

В концепции Ч.Х.  Кули решающая роль в социализации индивида  отводится первичным 
группам  (семье,  детским  коллективам,  соседской  общности  и  т.д.),  которые  характеризуются 
неформальными, интимными и доверительными межличностными отношениями.

Особое  значение  при  формировании  сознания  и  самосознания  ребенка  он  придавал 
мнениям  и  представлениям  окружающих  ребенка  лиц  в  первичном  коллективе  -  родителей, 
друзей, соседей.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Мнение окружающих становится настолько важным и существенным  для  индивида,  что  под  их 
вниманием  у  индивида  формируется  чувство  собственного "я",  называемое «зеркальным я». 
Другие люди - это  зеркала,  в которые смотрится индивид,  в постоянном общении с  другими 
людьми формируется его собственное "я", как некая сумма зеркальных "я", т.е.  человеческое 
"я" оказывается результатом взаимодействия индивида с окружающими его людьми.

Социальная типология личности

К  числу  важнейших  характеристик  при  рассмотрении  структуры  личности  относится  ее 
социальная типология - выявление ее сущностных  черт, обусловленных образом жизни. К ним 
относятся:

1)     свойства  социально-исторических  типов  личности,  обусловленные
природой данной формации;

2)  черты  личности,  обусловленные  социальной  принадлежностью  и
образующие социально-классовую типологию;

3)  социально-типологические  особенности  национального  характера
как продукт историко-географического развития данного народа;

4)  профессиональная типология личности.

В  социальной  типологии  принято  выделять  два   типа  личности:  1.  идеальный  и  2. 
нормативный.

К  свойствам  идеального   типа  личности  относятся  требования  общественного  идеала, 
зафиксированные  в  религиозных  верованиях,  идеологии.  Формирование  данного  типа 
объективно необходимо для функционирования данного общества.

Нормативный  тип  личности  выделяется  на  уровне  социально-исторического  и 
культурологического анализа, являясь наиболее распространенным в обществе.

Сюда  входит,  по  М.Веберу,  система  ценностных  ориентации,  определяемая 
через  понятия  собственности,  престижа,  власти  и  реализуемая  в  двух  обществах: 
традиционном  , где главный принцип жизненного поведения реализуется в постулате 
«Делай так, как делали до тебя», и модернистском  , где главный принцип - разумность 
и эффективность социального поведения.
В современной западной социологии рассматривается также «постмодернистское» направление, 
в  котором  принципы  поведения  обусловлены  интересами  человека  и  определяемы 
следующими  ценностями: счастливая семья,  умение принять верное решение, забота о  других, 
высокий заработок, образованность , культурный уровень, интересная творческая работа.

Социализация личности

Социализацией  называется  процесс  становления  личности,  ее  обучения,  воспитания  и 
усвоения социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу.

Социализация выполняет в общество три основных задачи:

1)      интегрирует  индивида  в  общество,  а  также  в  различные  типы
социальных  общностей  через  усвоение  им  элементов  культуры,  норм  и
ценностей;

2)  способствует  взаимодействию  людей  вследствии  принятия  ими
социальных ролей;

3)  сохраняет  общество,  производит  и  передает  культуру  поколений
через убеждения и показ соответствующих образцов поведения.



По мнению Ч. Кули, личность проходит следующие стадии социализации:
1)имитацию - копирование детьми поведения взрослых;

2)  игровую - детское поведение как исполнение роли со значением;

3)  групповые  игры -  роль  как  ожидаемое  от  нее  поведение.  В  процессе
социализации различают ее первичные и вторичные формы.

Первичная  (внешняя)  социализация  означает  приспособление  индивида  к  ролевым 
функциям и социальным нормам, складывающимся в различных социальных институтах общества 
на  различных  уровнях  .  жизнедеятельности  человека.  Происходит  это  через  социальную 
идентификацию  –  т.е.  осознание  своей  принадлежности  к  данной  общности.  Агентами  здесь 
выступают семья, школа, сверстники либо субкультуры и компенсаторы, ведущие к десоциализации.

Вторичная социализация -  интериоризация, т.е. означает процесс  включения социальных 
ролей во внутренний мир человека.  В  результате  складывается система внутренних регуляторов 
поведения личности,  что  обеспечивает  соответствие (либо противодействие) поведения индивида 
заданным  со  стороны  общественной  системы  образцам  и  установкам.  Это  представляет  собой 
жизненный опыт, способность к оценке норм, тогда как на уровне идентификации они в основном 
лишь усваивались.

Важнейшими факторами социализации личности выступает феномен  нахождения  индивида  в 
группе  и  самореализации  через  нее,  а  также  вхождение индивида в более сложные структуры 
общества.

Группа  выступает  в  качестве  социальной  ниши,  обеспечивающей  личности  определенный 
уровень  комфорта.  Но  этот  уровень  обеспечен  лишь  при  соблюдении  необходимых  условий 
бесконфликтного  включения  человека  в  группу  -  при  соответствии  личностных  ожиданий  и 
требований группы к возможностям личности.

Основными определяющими факторами на внеличностном   (групповом) уровне выступают 
понятия социальной стратификации: статус, роль, престиж, должность и т.д.

На  следующем  -  межличностном   (внутригрупповом)  уровне  важнейшими  факторами 
социализации  являются  национальные  особенности;  характер  деловых  и  личностных 
взаимоотношений между членами группы; сплоченность членов группы на основе общих интересов.

На личностном уровне проявляются характеристики члена группы  как личности через его 
самооценку,  анализ  взаимозависимости,  потребность  в  самоутверждении.  На  данном  уровне 
определяющими факторами, снижающими риск социальных конфликтов в обществе, являются личная 
ответственность, осознание себя членом группы, личный контроль действий.

В результате социализации формируются различные типы личности,  социальные  характеры, 
разнообразные потребности, ценностные ориентации.

Рассмотрим различные подходы к описанию механизмов социализации. Так, согласно Э. 
Фромму,  при  различных  способах  социализации,  указанных  в  левой  части,  возникают, 
соответственно, пять способов адаптации к социуму:

мазохистский - рецептивный,

садистский - эксплуатируемый,

деструктивный - накопительский,

конформистский - рыночный,

продуктивный - духовный.
Э. Фромм считал, что доминирующий тип социального характера совпадает с типов самоотчуждения 
личности  на  различных  исторических  этапах  развития  общества,  делая  тем  самым  акцент  на 
биопсихологических факторах.



28. Семья как социальный институт.

Социология семьи как специальная область социологического знания берёт своё начало в 
масштабных эмпирических исследованиях Рилза и Ле Пи. В середине XIX века они 
независимо друг от друга предпринимают попытку изучить влияние таких социальных 
факторов, как структура семьи, экономические отношения в семье, религия в семье и др. 
С тех пор проблемы семьи и семейно-брачных отношений постоянно находятся в центре 
внимания социологии, поскольку семья представляет собой уникальное образование: 
малая группа и социальный институт одновременно.

Социология Семьи — отрасль социологии, изучающая семью — социальную систему 
воспроизводства человека, основанную на кровном родстве, браке или объединяющую 
людей общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Так 
же изучает :

• развитие и функционирование семьи как социального института и малой группы;
• брачно-семейные отношения, образцы семейного поведения, характерные для того 

или иного типа культуры, той или иной социальной группы;
• семейные роли, формальные и неформальные нормы и санкции в сфере брачно-

семейных отношений.

Семья
Функции семьи:

1. супружества (между мужем и женой — любовь, эмоциональная поддержка, 
духовное общение, физиологическая совместимость и т. п.);

2. родительства (рождение и воспитание детей);
3. родства (взаимодействие с братьями, сёстрами, дедушками, бабушками, внуками, 

дядями, тётями и др.).

Брак
Брак — это юридически оформленный свободный и добровольный союз женщины и 
мужчины, направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и 
обязанности. Он основывается на чувстве любви, подлинной дружбе и уважении 
нравственных принципов построения семьи.

Семья является важнейшей ценностью в жизни многих людей, живущих в современном 
обществе.  Каждый  член  общества,  помимо  социального  статуса,  этнической 
принадлежности, имущественного и материального положения, с момента рождения и до 
конца жизни обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние.

Социальные функции семьи
Исследователи единодушны в том, что функции отражают исторический характер связи 
между семьёй и обществом, динамику семейных изменений на разных исторических 
этапах. Современная семья утратила многие функции, цементировавшие её в прошлом: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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производственную, охранительную, образовательную и др. Однако часть функций 
являются устойчивыми к изменениям, в этом смысле их можно назвать традиционными. К 
ним можно отнести следующие функции:

а) репродуктивная 

б) хозяйственно-экономическая — включает питание семьи, приобретение и содержание 
домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройство жилища, создание домашнего 
уюта, организацию жизни и быта семьи, формирование и расходование домашнего 
бюджета;

в) регенеративная — (лат. regeneratio — возрождение, возобновление). Означает 
наследование статуса, фамилии, имущества, социального положения. Сюда же можно 
отнести и передачу каких-то фамильных драгоценностей;

г) Образовательно-воспитательная — (социализация). Состоит в удовлетворении 
потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, 
самореализации в детях; 

д) сфера первоначального социального контроля — моральная регламентация 
поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация 
ответственности и обязательств в отношении между супругами, родителями и детьми, 
представителями старшего и среднего поколения;

е) рекреативная — (лат. recreatio — восстановление). Связана с отдыхом, организацией 
досуга, заботой о здоровье и благополучии членов семьи.

ё) духовного общения — развития личностей членов семьи, духовное взаимообогащение;

ж) социально-статусная — предоставление определённого социального статуса членам 
семьи, воспроизводство социальной структуры;

з) психотерапевтическая — позволяет членам семьи удовлетворять потребности в 
симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите.



29. Глобализация как универсальный контекст современной модернизации

Интеграция (от лат. integrum — целое; лат. integratio — восстановление, восполнение) — 
в общем случае обозначает объединение, взаимопроникновение. Объединение каких-либо 
элементов (частей) в целое. Процесс взаимного сближения и образования взаимосвязей.

УнификаKция (от. лат. unus — один, facio — делаю; объединение) — приведение к 
единообразию, к единой форме или системе

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической и культурной 
интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение 
труда, миграция в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных 
ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, 
а также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, который 
носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В результате 
глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. 
Происходит как увеличение количества общих для групп государств проблем, так и 
расширение числа и типов интегрирующихся субъектов

Модернизация в рамках глобализации - процесс преобразований, предполагающий 
движение общества к наиболее эффективной модели устойчивого развития; преодоление 
экономической отсталости, политической нестабильности, развитие инновационной 
деятельности, процесс создания новых технологий, новой системы духовных ценностей и 
идеологических установок. Рассмотрение глобализационного контекста модернизации 
формирует отношение к ней как синергийному процессу развития и самоорганизации 
человеческого сообщества в пространстве и во времени. Определяющим фактором 
модернизации экономического, политического, духовного, культурного пространства 
являются кардинальные перемены в мировоззренческой картине мира (смена общих идей, 
смыслов, целей и ценностей бытия). Общество, ставшее на путь модернизации, должно 
быть подготовлено морально и экономически к предстоящим трансформациям.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


30. Общественное мнение и общественное настроение.

Общественное мнение — усредненная и поддерживаемая большинством точка зрения 
различных социальных групп на какую-либо проблему с учетом развития массового 
сознания и ролевых представлений социальной группы о поведении и мышлении внутри 
социума.

«Общественное мнение должно быть встревожено своим отсутствием.» 

 «Общественное мнение похоже на привидение в старинном замке: никто его не видел, но 
всех им пугают.»

«Общественное мнение торжествует там, где дремлет мысль.»

(с) Лец

Формирование общественного мнения

Общественное мнение складывается из широко распространённой информации, как то: 
мнений, суждений, убеждений, идеологий, равно как и из слухов, сплетен, заблуждений.

В формировании общественного мнения большую роль играют средства массовой 
информации (СМИ), в частности: телевидение, радиовещание, печатные издания (пресса).
На общественное мнение влияют мнения людей, признаваемых обществом 
авторитетными и компетентными, личный опыт людей.

Инструментами воздействия на общественное мнение со стороны государства являются 
пропаганда и цензура.

Общественное настроение - социально-психическое явление: 
- выражающееся в определенном состоянии чувств и умов тех или иных социальных 
групп в определенный период времени; и 
- накладывающее отпечаток на их поведение. 

Общественное настроение характеризуется: 
- определенной предметной направленностью: политической, эстетической, 
религиозной и др.; и 
- уровнем эмоционального накала: апатия, депрессия, подъем, энтузиазм. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


31. Социальные нормы и девиантное (отклоняющееся) поведение

(частично есть в предыдущих вопросах) 

    Под социальными нормами обычно понимают установленные в обществе правила, 
образцы, эталоны поведения людей, регулирующие общественную жизнь. Выделяют 
следующие виды социальных норм:
    
     1) нормы морали, т. е. такие нормы, в которых выражаются представления людей о 
хорошем и плохом, о добре и зле, о справедливости и несправедливости, реализация 
которых обеспечивается внутренним убеждением людей либо силой общественного 
мнения;
    
     2) нормы традиций и обычаев. Обычаем называют исторически сложившееся 
правило поведения, вошедшее в привычку в результате его многократного повторения. 
Реализация этого вида норм обеспечивается силой привычки людей;
    
     3) религиозные нормы, к которым относят правила поведения, содержащиеся в 
текстах священных книг либо установленные религиозными организациями (церковью). 
Люди исполняют эти правила, руководствуясь своей верой либо под угрозой быть 
наказанными (Богом или церковью);
    
     4) политические нормы. — нормы, устанавливаемые различными политическими 
организациями. Эти правила поведения прежде всего должны соблюдать члены данных 
организаций. Реализация таких норм обеспечивается внутренними убеждениями людей, 
входящих в эти организации, либо страхом быть исключенными из них;
    
     5) правовые нормы — формально определенные правила поведения, установленные 
либо санкционированные государством, реализация которых обеспечивается его 
авторитетом или принудительной силой.
    
     Социальные нормы определяют границы допустимого поведения людей 
применительно к конкретным условиям их жизнедеятельности. Как уже было указано 
выше, соблюдение данных норм обычно обеспечивается внутренними убеждениями 
людей либо путем применения к ним социальных поощрений и социальных наказаний в 
виде так называемых социальных санкций. Под социальной санкцией обычно понимается 
реакция общества или социальной группы на поведение индивида в общественно 
значимой ситуации. По своему содержанию санкции могут быть позитивными 
(поощрительными) и негативными (наказывающими).
    
     В реальности поведение людей в обществе далеко не всегда соответствует 
установленным социальным нормам и даже, напротив, происходит их нарушение. В таком 
случае говорят об отклоняющемся поведении субъекта. Отклоняющимся (девиантным) 
принято называть такое поведение, которое не соответствует требованиям принятых в 
обществе социальных норм. Иногда подобные отклонения могут иметь позитивный 
характер и приводить к положительным последствиям. Но в большинстве случаев об 
отклоняющемся поведении говорят как о негативном социальном явлении, наносящем 
вред обществу. Наиболее серьезными проявлениями такого поведения являются 
преступность, наркомания и алкоголизм.
    
     Под алкоголизмом и наркоманией понимается вид хронического заболевания, которое 



развивается в результате систематического употребления человеком спиртных напитков 
или наркотиков.
    
     Преступлением называется общественно опасное виновное деяние, предусмотренное в 
Особенной части Уголовного кодекса. Совокупность преступлений в социологии имеет 
особое название — делинквент-ное поведение.



32. Конфликт как форма социального взаимодействия.

Предыстория возникновения и генезис теории социальных конфликтов. 

Еще задолго до официального рождения социологии существовали теории, 
рассматривающие общество в качестве организованного конфликта или борьбы между 
индивидами и социальными группами, между различными социальными слоями 
общества, между разными странами, религиями, поколениями, полами и т. д. Так 
известный английский философ Томас Гоббс в своих воззрениях допускает большой 
элемент конфликта во всех социальных отношениях, он не сомневается в том, что 
«человек человеку волк», а в обществе естественным состоянием является «война всех 
против всех». Позже в конце 19 в. Герберт Спенсер сделал вывод о том, что общество 
отбирает в процессе естественного отбора лучших из лучших. Современник Спенсера 
Карл Маркс разработал несколько иной взгляд в данной области. Он предположил, что 
социальное поведение может быть лучшим образом объяснено как процесс конфликта. 
Маркс сосредоточил внимание на борьбе различных классов в обществе.

1) Согласно концепции Л. Козера:
• обществу присуще неизбежное социальное неравенство = постоянная психологическая 
неудовлетворенность его членов = напряженность в отношениях между индивидами и 
группами (эмоциональное, психическое расстройство) = социальный конфликт;
• социальный конфликт как напряженность между тем, что есть, и что должно быть в 
соответствии с представлениями тех или иных социальных групп или индивидов;
• социальный конфликт как борьба за ценности и претензии на определенный статус, 
власть и ресурсы, борьбу, в которой целями противников являются нейтрализация, 
нанесение ущерба или уничтожение соперника.

2) Конфликтная модель общества Р. Дарендорфа:
• постоянные социальные изменения в обществе, переживание социального конфликта;
• любое общество опирается на принуждение одних его членов другими = неравенство 
социальных позиций по отношению к распределению власти;
• разница в социальном положении различных социальных групп и индивидов вызывает 
взаимные трения, противоречия = как результат — изменение социальной структуры 
самого общества.

3) Общая теория конфликта Кеннета Боулдинга
• все конфликты имеют общие образцы развития = их подробное изучение и анализ 
предоставляет возможность создать обобщающую теорию — «общую теорию 
конфликта», которая позволит обществу контролировать конфликты, управлять ими, 
прогнозировать их последствия;
• Боулдинг утверждает, что конфликт неотделим от общественной жизни (в природе 
человека — стремление к борьбе с себе подобным);
• Конфликт — ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию 
несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны;
• 2 аспекта социального конфликта: статический и динамический. Статический — анализ 
сторон (субъектов) конфликта (личности, организации, группы) и отношения между ними 
= классификация: этнические, религиозные, профессиональные). Динамический — 
изучает интересы сторон как побудительные силы в конфликтном поведении людей. = 
определение динамики конфликта = есть совокупность ответных реакций сторон на 
внешние стимулы.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82


33. Политические элиты и политическое лидерство.

    Политическая элита - это относительно небольшая социальная группа, 
концентрирующая в своих руках значительный объем политической власти, 
обеспечивающая интеграцию, субординацию и отражение в политических установках 
интересов различных слоев общества и создающая механизм воплощения политических 
замыслов. 

    Другими словами, элита - это высшая часть социальной группы, класса, политической 
общественной организации. 

  Характерными чертами политической элиты являются следующие: 

• это небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа; 
• высокий социальный статус; 
• значительный объем государственной и информационной власти; 
• непосредственное участие в осуществлении власти; 
• организаторские способности и талант. 

  Таким образом, под элитой понимаются: 

1. Лица, обладающие высшими показателями (результативностью) в своей области 
деятельности (В. Парето). 

2. Харизматические личности (М. Вебер). 
3. Лица, обладающие интеллектуальным и моральным превосходством над массой, 

безотносительно к своему статусу. 
4. Наиболее активные в политическом отношении люди, ориентированные на власть; 

организованное меньшинство общества (Г. Моска). 
5. Люди, занимающие высшие места в обществе, благодаря своему биологическому и 

генетическому происхождению. 
6. Лица, имеющие высокое положение в обществе и благодаря этому влияющие на 

социальный прогресс (Дюпре). 
7. Люди, получившие в обществе наибольший престиж, статус (Г. Лассуэл). 
8. Лица, получающие материальные и нематериальные ценности в максимальном 

размере. 

    В. Парето выделял два главных типа элит: "львы" и "лисы". 

    Для "львов " характерен консерватизм, грубые силовые методы управления. Общество, 
где преобладает элита "львов", обычно застойно. 

    "Лисы" - мастера обмана, политических комбинаций. Элита "лис" динамична, она 
обеспечивает преобразования в обществе. 

    В современном обществоведении существуют несколько подходов к определению 
политического лидерства. Выделим некоторые из них. 

1. Политическое лидерство
     - это постоянное приоритетное влияние со стороны определенного лица на все 
общество, организацию или группу. Для этого определения характерны следующие 
особенности 



• влияние должно быть постоянным; 
• руководящее воздействие лидера осуществляется на всю группу, организацию, 

общество; 
• политический лидер   должен обладать явным приоритетом во влиянии. 

2. Политическое лидерство
     - это управленческий статус, социальная позиция, это руководящая должность. 

3. Политическое лидерство
     - это особого рода предпринимательская деятельность, осуществляемая на 
политическом рынке. Здесь побеждает тот потенциальный лидер, чей "политический 
товар" больше всего отождествляется с понятием "общего блага". 

4. Политический лидер
     - это символ общности и образец политического поведения группы. Лидер способен с 
помощью власти реализовать интересы группы. 

    Понятия политического лидерства имеет два аспекта: 

• Формально-должностной статус. Он связан с обладанием властью. 
• Субъективный. Личностные качества и реальное поведение лидера на занимаемом 

посту. 

  Политический лидер - это авторитетный член организации, группы, общества в целом, 
личностное влияние которого позволяем ему играть существенную роль в политических 
процессах и ситуациях.

Теория черт

    Cуть ее состоит в объяснении феномена лидерства выдающимися личными качествами. 
Как пишет один из видных представителей теории черт Э. Богардус "превосходящие 
интеллектуальные дарования доставляют личности выдающееся положение, рано или 
поздно приводящее к лидерству". 

    Среди черт, присущих политическому лидеру, обычно называют острый ум, твердую 
волю, кипучую энергию, незаурядные выдающиеся способности, умение нравиться людям 
и, особенно, готовность брать на себя ответственность и компетентность. А также 
фотогеничность, внешнюю привлекательность, ораторские способности и др. 

Ситуационная теория

    Ее представители - В. Дилл, Т. Хилтон, А. Голднер и др. - обосновывают зависимость 
лидерства от определенных социальных условий. 

    Лидер - функция определенной ситуации. Именно сложившаяся конкретная ситуация и 
определяет отбор лидера, его поведение и принимаемые им решения. 

    Ситуационная теория не отрицает важную роль индивидуальных качеств личности, но 
не абсолютизирует их, отдает приоритет требованиям объективных обстоятельств. 

http://www.uvauga.ru/HSD_chair/Political_science/termin.htm#l2


    Однако эта теория не учитывает, что не только ситуация порождает лидера, но и 
сильная личность способна создать ситуацию. Ю. Дженнингс верно заметил: "Великие 
события всегда свадьба между человеком и временем. Великий лидер "чувствует" 
ситуацию и знает..., когда он может ее использовать..., обратить в свой актив" (Ашин Г. К. 
Критика современных буржуазных концепций лидерства. - М.,1978. - С. 43). 

Классификация по способу легитимации власти (М. Вебер): 

• традиционное - вожди племен, монархи - их авторитет основан на обычае, вере в 
святость и неизменность традиций; 

• рационально-легальное. Здесь лидеры избираются демократическим путем; 
• харизматическое. Феномен харизмы основан исключительно на личности лидера, 

которому приписываются божественные способности. От масс требуется полная 
личная преданность вождю, который выполняет "историческую миссию". В 
качестве примера можно привести Ю. Цезаря, Наполеона, Ленина, Гитлера, 
Муссолини, Сталина, Мао Цзедуна, Ким Ир Сена, Ф. Кастро. 

Собирательные образы лидера выделил М. Дж. Херманн. 

1. Знаменосец, или великий человек. Его отличает собственное видение 
действительности, привлекательный идеал, "мечта", способная увлечь массы (В. И. 
Ленин, М. Л. Кинг, Хомейни, Ш. де Голль). 

2. Служитель. Лидер этого типа всегда стремится выступить в роли выразителя 
интересов своих приверженцев и избирателей, ориентируется на их мнение и 
действует от их имени. 

3. Торговец. Лидер этого типа способен настолько привлекательно преподнести 
массам свои идеи и планы, что заставляет "купить" эти идеи и привлекает массы к 
их исполнению. 

4. Пожарный тип лидера. Ориентируется на самые актуальные общественные 
проблемы, насущные требования момента. Его действия определяются конкретной 
ситуацией. 



34. Социологическое исследование: программа, основные этапы.
35. Методика и практика социологического исследования.

В социологических исследованиях чаще всего пpименяются следующие методы сбоpа 
пеpвичной социологической инфоpмации:

1) анализ документальных матеpиалов;

2) наблюдение;

3) опpос;

4) экспеpимент. 

(+ интервью)

Измеpения на основе шкал

Ряд социальных свойств ( возpаст, заpаботная плата и т.д.) имеет количественную 
опpеделенность. Однако большинство социальных явленийи пpоцессов такой 
количественной опpеделенности не имеет. К ним относятся поведенческие акты 
( добpосовестность, энтузиазм и т.д.), а также суждения и мнения pаботников. Пpичем 
социологу важно не только опpеделить их наличие или отсуствие, а интенсивность 
пpоявления. Чтобы pешить такую задачу, пpи пpовдении исследования социолог 
вынужден создавать специальную пpоцедуpу пpиписывания количественной 
опpеделенности изучаемым качественным пpизнакам. Такая пpоцедуpа носит название 
измеpения.

Инстpументом измеpения выступает шкала. С помощью заpанее pазpаботанных шкал 
могут быть измеpены все, даже самые сложные, социальные явления. Шкала пpедставляет 
собой систему хаpактеpистик изучаемого свойства, выполняющяю pоль эталона. С целью 
pазpаботки шкалы pустанавливают континуум - пpотяженность изучаемого социального 
свойства, т.е. опpеделяют его кpайние состояния - начало и конец, максимум и минимум. 
Пpи нахождении кpайних точек и опpеделения континуума шкала гpадуиpуется, т.е. 
устанавливается ее дpобность с помощью делений. Континуум pазбивается на части.

Различают 4 типа шкал:

1) номинальная; 

2) поpядковая;

3) интеpвальная.

Номинальная – признаки (да, нет), порядковая – признаки с ранжирование (плохо, средне, 
хорошо, очень хорошо), интегральная – признаки и веса (плохо = -1, средне = 0, хорошо 
=1, очень хорошо = 3).

К интегральным шкалам применимы вычисления среднего значения, дисперсии, моды и 
т.п.



В наиболее общем виде социологическое исследование можно определить как систему 
логически последовательных методологических, методических и организационно-
технических процедур, связанных между собой единой целью: получить достоверные 
данные об изучаемом явлении или процессе, о тенденциях и противоречиях их развития, 
чтобы эти данные могли быть использованы в практике управления общественной 
жизнью. 

Социологическое исследование включает четыре сменяющих друга этапа: 

1) подготовку исследования; 

2) сбор первичной социологической информации;

3) подготовку собранной информации к обработке и ее обработку;

4) анализ полученной информации, подведение итогов исследования,

5) формулировку выводов и рекомендаций.

Конкретный вид социологического исследования обусловлен характером поставленных в 
нем целей и задач. Именно в соответствии с ними и различают три основных вида 
социологического исследования: разведывательное, описательное и аналитическое.

Разведывательное исследование решает весьма ограниченные по своему содержанию 
задачи. Оно охватывает, как правило, небольшие обследуемые совокупности и 
основывается на упрощенной программе и сжатом по объему инструментарии. 

Разведывательное исследование используется для предварительного обследования 
определенного процесса или явления. Потребность в таком предварительном этапе, как 
правило, возникает тогда, когда проблема или мало, или вообще не изучена. В частности, 
он успешно применяется для получения дополнительной информации о предмете и 
объекте, для уточнения и корректировки гипотез и задач, инструментария и границ 
обследуемой совокупности в углубленном, широкомасштабном исследовании, а также для 
выявления трудностей, которые могут встретиться в дальнейшем.

Описательное исследование - более сложный вид социологического анализа, который 
позволяет составить относительно целостное представление об изучаемом явлении, его 
структурных элементах. Осмысление, учет такой всесторонней информации помогают 
лучше разобраться в обстановке, более глубоко обосновать выбор средств, форм и 
методов управления общественными процессами. 

Описательное исследование проводится по полной, достаточно подробно разработанной 
программе и на базе методически апробированного инструментария. Его 
методологическая и методическая оснащенность делает возможным группировку и 
классификацию элементов по тем характеристикам, которые выделены в качестве 
существенных в связи с изучаемой проблемой.

Аналитическое социологическое исследование ставит своей целью наиболее 
углубленное изучение явления, когда нужно не только описать структуру, но и узнать, что 
определяет его основные количественные и качественные параметры. 

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=463
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В силу такого предназначения аналитическое исследование имеет особенно большую 
научную и практическую ценность.

Подготовка аналитического исследования требует значительного времени, тщательно 
разработанной программы и инструментария. По используемым методам сбора 
социологической информации аналитическое исследование носит комплексный характер. 
В нем, дополняя друг друга, могут применяться различные формы опроса, анализа 
документов, наблюдения. Естественно, это требует умения взаимоувязывать, `стыковать` 
информацию, полученную по разным каналам, придерживаться определенных критериев 
ее интерпретации. Тем самым аналитическое исследование существенно отличается не 
только содержанием своего подготовительного этапа и этапа сбора первичной 
информации, но и подходом к анализу, обобщению и объяснению полученных 
результатов. 

Разновидностью аналитического исследования можно считать эксперимент. Его 
проведение предполагает создание экспериментальной ситуации путем изменения в той 
или иной степени обычных условий функционирования объекта. В ходе эксперимента 
особое внимание уделяется изучению `поведения` тех факторов, которые придают 
объекту новые черты и свойства. 

Подготовка и проведение любого эксперимента - дело достаточно трудоемкое и 
требующее специальных знаний и методических навыков. Особенно это важно тогда, 
когда речь идет о внедрении новых форм организации и стимулирования труда, об 
изменениях в общественной и повседневной жизни людей и т.п., глубоко затрагивающих 
личные, коллективные и общественные интересы. В данном случае эксперимент не просто 
желателен, а необходим. Он позволяет избежать случайностей и непредвиденных 
последствий, увереннее, с научной обоснованностью внедрять в практику новые формы и 
методы управления.

В зависимости от того, рассматривается предмет в статике или в динамике, могут быть 
выделены еще два вида социологического исследования - точечное и повторное.

Особый вид повторного исследования - панельное. Допустим, в ходе повторного 
исследования выясняется степень эффективности образования. Обычно она определяется 
независимо от того, как изменился объект за период между первоначальной и повторной 
стадиями исследования. Панельное же исследование предусматривает неоднократное 
изучение одних и тех же лиц через заданные интервалы времени. Поэтому для панельных 
исследований целесообразно соблюдать такие интервалы, которые позволяют 
максимально сохранять стабильность исследуемой совокупности по ее величине и 
составу. Эти исследования дают хорошую возможность обновлять и обогащать 
информацию, отражающую динамику, направленность развития.

http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?id=463
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