
Тема 14. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И СТРАТИФИКАЦИЯ, 
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА 

 
План лекции 

 
1. Социальная структура и ее исторические типы. 
2. Теории социальной стратификации. 
3. Социальная мобильность и групповая замкнутость. 
 
1. Социальная структура и ее исторические типы. 
 
Первичной организацией индивидов в обществе является семья. Семья 

– это самое первое общественное объединение людей, важнейшая форма 
организации быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях и 
выполняющая функцию биологического воспроизводства себе подобных. 
Более сложными формами объединения выступают корпоративные и 
общественные организации. 

Корпоративные объединения – это органы, создаваемые с целью 
ведения совместной хозяйственной деятельности. Общественные 
объединения – это органы, создаваемые для реализации общественно 
значимых целей. 

Второй характеристикой социальной структуры выступает социальная 
связь. Социальная связь – это устойчивые взаимодействия между элементами 
социальной системы.  

Традиционные сложившиеся типы социальных структур различаются 
своим внутренним составом:  

Этническая (род, племя, этнос): по мере развития социума 
кровнородственное единство сменяется социально-территориальным, 
поддерживаемым общностью культуры, менталитета, одним языком, 
народным самосознания;  

Демографическая (народонаселение города, страны, области, 
континента,): основные демографические показатели – численность 
населения, его плотность, темпы роста, гендерная и возрастная структура;  

Социально-классовая (классы отличаются: местом в структуре 
производства, своим отношением к средствам производства, размером своего 
доходов);  

Стратификационная – многомерная система деления людей на классы и 
группы): здесь возможна мобильность: горизонтальная (в пределах своей 
страты) и вертикальная (переход в другую страту);  

Профессионально-образовательная: группы делятся по уровню 
полученного образования и профессии. 

Важно подчеркнуть, что все данные типы систем не встречаются в 
чистом виде. Любое общество есть сложное смешение и комбинации 
различных общественных групп. Один и тот же человек может состоять 



одновременно в нескольких группах. В течение своего личностного и 
профессионального развития перемещаться из одного слоя в другой. 

Различные типы стратификационных систем обеспечивают большие 
или меньшие возможности для перемещения своих членов социума внутри 
социальной структуры. Такое явление называется социальной мобильностью 
человека. Некоторые типы социального деления не имели либо имели 
ограниченные возможности для такой мобильности. 

 
2. Теории социальной стратификации. 
 
С социальной структурой общества тесно связано явление социальной 

стратификации. 
Социальная стратификация – это иерархическое упорядоченное 

социальное неравенство, а также процесс, в результате которого субъекты 
общественной жизни занимают различное положение в социуме и могут 
сгруппироваться согласно определенным социальным признакам. 

Таким образом, можно сказать, что социальная стратификация – 
динамическое проявление социальной структуры общества. Социальную 
стратификацию можно также определить как совокупность расположенных в 
вертикальном порядке социальных слоев, в частности, бедных, зажиточных, 
богатых. 

В социологии существуют различные методологические подходы к 
решению вопросов о сущности, истоках и перспективах развития социальной 
стратификации. 

Функциональный подход рассматривает стратификацию как 
необходимое, неизбежное и универсальное явления, связанное с 
естественным многообразием функций, социальных ролей. Иерархия 
функций определяет иерархию социальных групп. 

Вознаграждение соответствует роли и поэтому оно справедливо. 
Стратификация обеспечивает нормальное функционирование общества. 

Конфликтный подход к анализу социальной стратификации опирается 
на теорию борьбы между различными социальными группами. 

Таким образом, социальная стратификация не является необходимой, 
ее определяют интересы власть имущих, поэтому стратификация 
несправедлива и затрудняет нормальное функционирование общества. 

По мнению одного из представителей этого направления М. Вебера, в 
основе социального неравенства лежит не только уровень доходов и 
владение собственностью, как у Маркса, но и неравенство статусов. В 
современной социологической науке существует классификация элементов 
стратификационной системы, которые выделяются в зависимости от того или 
иного социального критерия (табл. 1). 

 
 
 
 



Таблица 1 
Классификация элементов стратификационной системы 

 
Выделенные элементы стратификационных систем играют очень 

важную роль в общественной жизни, выполняя следующие функции: 
1) активизация процессов общественного развития; 
2) обеспечение функционирования всех социальных институтов; 
3) формирование типа общественно-политического устройства 

государства. 
Среди различных моделей стратификационных систем можно выделить 

западную и восточную. 
Западная стратификационная система включает семь структурных 

элементов: 
1) «высший высший класс», который образуют представители элит 

различных сфер общественной жизни (предприниматели, государственные 
деятели, известные артисты, видные ученые, высшие военные чины и т.д.); 

2) «высший класс», представленный управляющими средних фирм, 
юристами, преподавателями вузов, владельцами небольших предприятий; 

3) «высший средний класс», состоящий из клерков, менеджеров 
среднего звена, инженеров, квалифицированных работников; 

4) «средний средний класс» представлен банковскими служащими, 
страховыми агентами, учителями; 



5) «низший средний класс» – работники сферы обслуживания 
(парикмахеры, работники общепита, работники почты, полицейские, 
служащие отелей); 

6) «средний низший класс» состоит из таксистов, 
среднеквалифицированных работников, швейцаров; 

7) «низший низший класс», в который входят домашняя прислуга, 
садовники, привратники, мусорщики. 

Необходимо отметить, что в современных условиях обществ с 
застывшей или ярко выраженной стратификационной системой не 
существует. Существуют смешанные стратификационные системы, кроме 
того, по мнению учёных, люди находятся в постоянном движении, а 
общество – в развитии. 

 
3. Социальная мобильность и групповая замкнутость. 
 
Понятие «социальная мобильность» ввел в научный социологический 

оборот П. Сорокин. Он считал, что общество – это огромное социальное 
пространство, в котором люди перемещаются как физически, реально, так и 
условно, во мнении окружающих и своем собственном. Сорокин ввел 
понятие «социальное пространство» и вложил в него иной смысл, чем был до 
этого, – совокупность всех членов общества как целое. В этом обществе, где 
люди не равны, они занимают разные места в представлениях, мнениях 
окружающих. 

Одни из них находятся высоко, другие ниже в социальном 
пространстве. Социальное пространство, по Сорокину, представляет собой 
абстрактное, условное пространство, где люди и целые группы людей 
занимают то или иное место в общественных представлениях. 

Социальная мобильность – это изменение индивидом или группой 
своей позиции в социальном пространстве. По направлениям социальных 
перемещений различают вертикальную и горизонтальную социальную 
мобильность. 

Вертикальная мобильность означает такое социальное перемещение, 
которое сопровождается повышением или понижением социального статуса. 

При этом переход на более высокую социальную позицию называется 
восходящей мобильностью, а на более низкую – нисходящей мобильностью. 

Горизонтальная мобильность предполагает социальное перемещение, 
не связанное с изменением социального статуса, например, переход на 
другое место работы в той же должности, смена места жительства. 

В соответствии с изменением социальным субъектом своей позиции в 
обществе различают индивидуальную, характерную для стабильно 
развивающегося общества, и групповую мобильность, связанную с 
кардинальным перемещением в обществе, когда происходит изменение 
статуса целых социальных групп и классов. 

В социологии выделяют также межпоколенную и внутрипоколенную 
мобильность. 



Первая предполагает сравнительное изменение социального статуса у 
различных поколений, например, сын рабочего становится президентом 
страны, вторая – изменение статуса в рамках одного поколения. 

Для количественной оценки процессов социальной мобильности 
обычно используют показатели ее скорости и интенсивности. Скорость 
мобильности можно представить как вертикальную социальную дистанцию, 
которую индивид проходит за определенный промежуток времени. Под 
интенсивностью мобильности понимается число индивидов, меняющих 
социальные позиции в вертикальном или горизонтальном направлении за 
определенный промежуток времени. 

Социальная мобильность – важный показатель и характеристика для 
любого общества, которая раскрывает степень его открытости. 

В открытом обществе высоко ценится достигнутый статус и 
существуют относительно широкие возможности для перехода из одной 
социальной группы в другую. Закрытое общество оказывает предпочтение 
предписываемому статусу и всячески затрудняет переход из одного слоя в 
другой. 

Современное общество предполагает подвижную систему 
стратификации и характеризуется высокими показателями социальной 
мобильности. 

Это связано прежде всего с потребностями социально-экономического 
и научно-технического развития, с необходимостью постоянного притока на 
ключевые социальные позиции высокообразованных специалистов и 
профессионалов, способных генерировать идеи и решать сложные задачи 
управления общественными процессами. 

Возможности социальной мобильности зависят как от социально-
политической и экономической организации общества, так и от самого 
индивида, его способностей и личных качеств. Способы преодоления 
барьеров в процессе социальных перемещений называют каналами 
социальной мобильности. 

Основные из них – получение образования, повышение квалификации, 
политическая карьера, воинская служба, изменение социального окружения, 
брак с представителем более высокой статусной группы и др. 

Таким образом, можно выделить факторы социальной мобильности, 
которые классифицируются по двум уровням: микроуровень и макроуровень. 
На микроуровне существуют такие факторы социальной мобильности, как 
непосредственно социальное окружение индивида, а также его совокупный 
жизненный ресурс. 

К факторам макроуровня относится состояние экономики, уровень 
научно-технического развития, характер политического режима, 
преобладающая система стратификации, характер природных условий и т.д. 

Главным же препятствием для социальной мобильности 
представляется существующий в обществе феномен групповой замкнутости. 
Данный феномен впервые был рассмотрен О. Контом. Исследователь считал, 



что возникновение групповой замкнутости является законом развития 
общества. 

В результате своего функционирования различные социальные группы 
формируют свою внутрикорпоративную мораль, традиции и правила 
поведения. 

Это определенным образом способствует сплочению группы и 
оптимизации ее внутреннего регулирования. Однако это же является 
определенным барьером для перехода из одной социальной группы в другую. 
Нетрудно увидеть, что данный феномен действительно существует. 
Особенно ярко это проявляется в рабовладельческой, феодальной и кастовой 
стратификационной системах. Однако и для современного общества это 
явление не утрачивает своей актуальности. 

Особенно это характерно для элитных социальных групп, попадание в 
которые является достаточно затруднительным. Яркое проявление феномен 
групповой замкнутости находит в современной российской 
действительности. 
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Тема 15. СОЦИОДИНАМИКА ОБЩЕСТВА И КУЛЬТУРЫ: 
РАЗВИТИЕ, ПРОГРЕСС, КРИЗИС 

 
План лекции 

 
1. Понятие социодинамики. 
2. Социальное развитие. 
3. Социальный прогресс. 
 
1. Понятие социодинамики. 
 
Социодинамика – раздел социологии, посвященный количественным 

методам моделирования взаимоотношений, как между индивидами, так и 
между общественными структурами группами. 

Термин «социальная динамика» был введен Контом. Называя 
социологию социальной физикой, он – по аналогии с физикой своего 
времени – наметил разделение науки об общественных явлениях на 
социальную статику и социальную динамику, которая должна заниматься 
анализом изменений или последовательных состояний взаимосвязанных 
социальных фактов. Большей частью Конт, однако, отождествлял 
социальную динамику с теорией прогресса, рассматривая ее как раздел 
социологии, изучающий развитие человеческих обществ и всего 
человечества в целом. Конт подчеркивал условный характер разделения на 
социальную динамику и социальную статику, которое совершается в 
процессе анализа. 

Спенсер под социальной динамикой понимал отрасль социологии, 
изучающую постепенное приспособление общества и человека к своему 
физическому и органическому окружению. Уорд использует это понятие для 
обозначения тех внешних социогенетических (психологических) сил, при 
помощи которых социальная эволюция приобретает активный и 
целенаправленный характер. В самой постановке Контом и Спенсером 
вопроса о различии социальной динамики и социальной статики по существу 
крылась попытка отделить социологическую точку зрения от исторической. 
В дальнейшем противопоставление социальной динамики и социальной 
статики привело к различению процессов функционирования и процессов 
развития общества. В современной социологии проблемы, относившиеся к 
социальной динамике и социальной статике, исследуются в связи с 
понятиями структуры, функции, социального изменения. 

Традиционно развитие социодинамики ограничивается 
социометрическим фактором – возможностями наблюдения (измерения) 
соответствующих процессов в обществе, поскольку измерения и анализ 
парных или групповых взаимодействии индивидов гораздо сложнее, чем, 
например, их индивидуальных характеристик в рамках выборочного 
подхода. Однако развитие глобальных социальных сетей приводит к 
виртуализации подобных взаимоотношений, формируя, таким образом, 



слепок общественной структуры в пространстве Интернет, динамика 
которого доступна для наблюдения и анализа средствами современных 
компьютерных технологий. Несмотря на то, что поведение и характеристики 
пользователей социальных сетей в ряде аспектов могут отличаться от 
реальных, во многом эти факторы носят систематический характер, что дает 
возможность их учета (в форме смещения определенных параметров) при 
обработке и анализе соответствующих данных. Таким образом, социальные 
сети в настоящее время, по-видимому, составляют основу социометрических 
исследований нового поколения. 

Несостоятельность линейного эволюционизма. Некоторые социологи 
отрицают социальное развитие как предмет социологического анализа. 
Утверждают, что сама проблема развития – это проблема философская или 
экономическая, в конце концов историческая, но не социологическая. С их 
точки зрения, предметом социологии могут быть только социальные 
изменения. Представляется, что такая крайняя точка зрения является 
неоправданной. Видимо, это своего рода негативная реакция на 
распространенные в прошлых веках, а отчасти и в наше время представления 
прямолинейного эволюционизма и прогресс и. 

Мыслители XVIII-XIX вв. (А. Кондорсе, И. Кант, О. Конт, Г. Спенсер) 
были одержимы идеями исторической эволюции и прогресса, линейного, 
однонаправленного и беспрерывного развития человечества по направлению 
к некоторой конечной цели – идеальному состоянию общества. Вся 
общественная мысль XVIII и XIX веков отмечена верой в линейные законы 
эволюции и прогресса». При этом Сорокин выделял четыре варианта 
линейных теорий, в которых главная линия развития могла строиться: 1) по 
прямой; 2) волнообразно; 3) веерообразно; 4) спиралеобразно. 

Русский философ и социолог С. Л. Франк, изгнанный, как и Сорокин, в 
1922 г. из Советской России, высмеивая подобные представления, писал: 
«Если присмотреться к истолкованиям истории такого рода, то не будет 
карикатурой сказать, что в своем пределе их понимание истории сводится 
едва ли не всегда на такое деление: 1) от Адама до моего дедушки – период 
варварства и первых зачатков культуры; 2) от моего дедушки до меня – 
период подготовки великих достижений, которые должно осуществить в мое 
время; 3) я и задачи моего времени, в которых завершается и окончательно 
осуществляется цель всемирной истории». 

Нужно сказать, что и марксистская концепция последовательной смены 
общественно-экономических формаций (первобытнообщинный строй, 
рабовладельческое общество, феодализм, капитализм, коммунизм, включая 
социализм как первую фазу коммунизма) в значительной степени также 
основывалась на идеях линейного эволюционизма: каждая последующая 
формация представлялась безусловным, необходимым, хотя и крайне 
противоречивым, шагом вперед по пути социального развития. 

Очевидно, что представления «плоского» эволюционизма, как 
показывали события в XX в., да и в предыдущие века, были большим 
упрощением истории, в которой имели место и элементы развития, и 



периоды застоя, регресса, разрушительные войны, чудовищные концлагеря, 
уничтожение миллионов неповинных людей и т. д. Однако отвергая 
упрощенное понимание развития как всеобщего, постоянного однолинейного 
движения к некоторому идеальному обществу, в то же время нельзя не 
признать, что социальное развитие существует в реальности, и оно может и 
должно быть объектом не только философских размышлений, но и 
предметом социологического анализа. 

 
2. Социальное развитие. 
 
Как уже говорилось выше, имеется существенное различие между 

понятиями «социальное изменение» и «социальное развитие». Коротко 
говоря, это различие сводится к тому, что понятие «социальное изменение» 
фиксирует факт перемены безотносительно к ее направленности. Понятие 
«социальное развитие» – иного характера. Оно применяется для обозначения 
либо процессов совершенствования, улучшения, усложнения, либо движения 
вспять, в обратном направлении. Оно не только фиксирует сам факт 
социального изменения, но и содержит некоторую оценку этого изменения, 
характеризует его направленность. 

Обычно социальное развитие как реальный процесс характеризуют 
тремя взаимосвязанными чертами: необратимостью, направленностью и 
закономерностью. Необратимость означает постоянство процессов 
накопления количественных и качественных перемен в течение некоторого 
промежутка времени. Направленность – ту линию или линии, по которым 
совершается накопление. Закономерность – не случайный, а необходимый 
процесс накопления. Принципиально важная характеристика социального 
развития – промежуток времени, в течение которого осуществляется 
развитие. Пожалуй, не менее важно и то, что только с течением времени 
выявляются основные черты социального развития, поскольку оно 
складывается из некоторой цепочки социальных изменений. Результатом 
процесса развития является новое качественное (иногда и количественное) 
состояние социального объекта (например, социальной группы, социального 
института, организации и вссго общества). 

Сказанное относится, скорее, к общефилософскому или социально-
философскому пониманию развития. Социологическое понимание развития 
требует более конкретного выделения его критериев и показателей. 
Социальное развитие может рассматриваться на разных уровнях – 
теоретической социологии и эмпирических исследований, макросоциологии 
и микросоциологии. В каждом случае необходим учет специфики объекта, а 
следовательно, и отбор соответствующих методов. В научной литературе 
можно встретить разные точки зрения на этот счет. Если иметь в виду общую 
социологическую теорию, то, как представляется, можно выделить прежде 
всего следующие критерии социального развития. Во-первых, социальное 
развитие предполагает структурное усложнение объекта. Как правило, более 
сложные по структуре объекты являются и более развитыми. Во-вторых, 



социальное развитие означает увеличение числа, усложнение характера или 
даже видоизменение социальных функций объекта. Если сравнить 
современное общество, обладающее многоотраслевой промышленностью, 
многочисленными системами государственного и общественного 
управления, учебными заведениями и научными учреждениями, 
дифференцированное по социальным группам, профессиям, стратам, с 
обществами, живущими за счет собирательства, охоты или земледелия, то 
становится очевидной огромная разница в степени сложности и развитости 
этих двух типов обществ. В-третьих, важным критерием социального 
развития социальных институтов и организаций является повышение 
результативности, эффективности, конкурентоспособное их деятельности. 

Социальное развитие предполагает увеличение возможностей 
удовлетворения многообразных потребностей (материальных, 
интеллектуальных, духовных и т. д.) различных групп населения и 
отдельных индивидов. В этом смысле важнейшее значение имеет, например, 
социальное развитие предприятия, на котором они работают. В таком случае 
имеется в виду не только развитие технологии трудового процесса, но 
прежде всего улучшение условий труда и отдыха, повышение уровня 
материального благосостояния, социальной защищенности работников и их 
семей, возможности повышения культурного и образовательного уровня ит. 
п. Не меньшее значение имеют и социальное развитие района, города, 
региона, всего общества. 

В таком случае в социологии используется понятие «социальная 
инфраструктура». Это устойчивая совокупность материальных и 
вещественных элементов, создающих условия для рациональной 
организации деятельности людей, их полноценного отдыха, культурно-
образовательного развития. Сюда входят системы охраны и безопасности 
труда, торговли, здравоохранения, образования, связи и информации, 
транспорта и т. д. Важно подчеркнуть, что развитие самой социальной 
инфраструктуры предполагает использование нормативного подхода, 
который требует сравнения ее реального состояния в том или ином районе 
(предприятии, области, обществе в целом) с научно обоснованными 
нормативами и ориентирами. Такое сравнение дает возможность 
определения уровня развитости (или отставания) социальной 
инфраструктуры. 

Но еще более важным показателем и критерием социального развития 
общества является развитие самого человека, его личности. Этот вопрос, 
ввиду его особой важности, будет рассмотрен специально в приложении 
данной главы. 

Что означает нелинейность социальных изменений и социального 
развития. Как уже говорилось выше, эволюционизм XVIII – первой 
половины XX в. в своих наиболее радикальных вариантах полагал, что 
социальная эволюция как цепь общественных изменений имеет линейный, 
однонаправленный характер, с неизбежностью ведет к беспредельному 
прогрессу, что такой принцип эволюции универсален, распространяется 



почти на все социальные явления, что направление социальной эволюции в 
общем предсказуемо. 

Реальный ход событий в мире, особенно в последние десятилетия, 
показал, что нелинейное видение социальных изменении и социального 
развития более соответствует наблюдаемым процессам в обществе. 

Во-первых, схематическая последовательная цепь социальных 
изменений может выстраиваться не в одном, а в разных направлениях. 
Иными словами, бифуркация – это такая поворотная точка, после которой 
изменения и в целом развитие могут идти не в прежнем, а в совершенно 
новом, даже неожиданном направлении. 

Во-вторых, нелинейность социальных изменений и социального 
развития означает наличие объективной возможности многовариантной 
последовательности событий. В жизни практически всегда существуют 
альтернативные варианты изменений и развития. В связи с этим субъект 
изменений находится в ситуации совершения выбора, и он становится 
ответственным за выбранный вариант. 

В-третьих, цепочка социальных изменений вовсе не имеет 
направленности только в сторону прогресса, совершенствования или 
улучшения. От «точек изменения», которые могут сформироваться в самых 
неожиданных местах, движение может пойти в разные стороны, вплоть до 
регресса, упадка, разрушения. 

Наконец, нелинейный характер социальных изменений означает, что в 
этих изменениях всегда следует предполагать последствия предвидимые и 
непредвидимые, предсказуемые и непредсказуемые, желаемые и не 
желаемые. Практическая жизнь показывает, что изменения второго ряда 
встречаются, к сожалению, гораздо чаще. 

Конечно, акцентирование нелинейности изменений и развития в 
обществе не отвергает саму общую идею социальной эволюции как идею 
изменчивости социальных систем – социальных институтов, общностей, 
процессов и т. д. Вопрос в том, как представлять эту эволюцию в науке, с 
помощью каких теорий, моделей, понятий. В этом отношении важную роль 
может сыграть новая и быстро развивающаяся дисциплина – синергетика, 
которая занимается изучением нелинейных закономерностей развития 
сложных и сверхсложных самоуправляющихся систем. 

 
3. Социальный прогресс. 
 
Как уже говорилось выше, эволюционисты XVIII – начала XX в. 

доказывали, что прогресс имеет всеобщий характер и проявляется в развитии 
производительных сил, в науке, технике и технологии, в политической, 
социальной и духовной сферах жизни общества. Прогресс неостановим, 
колесо истории вспять обратить невозможно, прогрессивная тенденция 
пробьет себе дорогу через все препоны. Отсюда делались и делаются 
абстрактные оптимистические выводы о «светлом будущем», хотя, как 



правило, никто не представляет, в чем оно заключается и какими 
конкретными путями и способами может быть достигнуто. 

Своего рода специфическая реакция на предыдущую систему взглядов 
– отрицание возможности научной постановки вопроса о социальном 
прогрессе, отрицание самой возможности говорить на языке науки о более 
высоком качестве одних форм социальной жизни и институтов по сравнению 
с другими. Представители таких взглядов, базирующиеся главным образом 
на принципах позитивистской философии, обычно выносят проблему 
прогресса за рамки социальной науки. При этом они ссылаются на то, что 
попытка квалифицировать те или иные социальные изменения как 
проявления прогресса означает оценку этих изменений с точки зрения 
определенных ценностей. Такая оценка, доказывают они, всегда будет 
субъективной. Поэтому и понятие прогресса – тоже понятие субъективное, 
которому нет места в строгой науке. 

Наличие крайних позиций и острые дискуссии вокруг применимости 
понятия «прогресс» к социальным изменениям и социальному развитию в 
значительной степени обусловлены тем, что само это понятие действительно 
несет в себе ценностный смысл, является оценочным. А, как известно, по 
вопросу о допустимости в научной социологии ценностных суждений 
мнения ученых опять-таки разделились. Одни из них выступают за то, чтобы 
считать уместным употребление в социологии ценностных суждений. 
Значительная часть западных социологов левых или левоцентристских 
ориентаций (Ч. Р. Миллс, Г. Маркузе, А. Голднер и др.) считают не только 
возможным, но и совершенно необходимым использование ценностных 
суждений и понятий в социальных науках, в том числе и в социологии. 
Исключение таких суждений и понятий лишило бы социологию и другие 
науки человеческого смысла, гуманистической направленности. Другие 
авторы, наоборот, ссылаясь на то, что ценностные суждения, ценностные 
оценки имеют субъективный характер, категорически отвергают 
возможность употребления таких суждений и оценок в научном 
социологическом исследовании. Вероятно, доля истины есть в обеих крайних 
позициях и, чтобы се выделить, необходимо в свою очередь освободить эти 
позиции от субъективных пристрастий. 

Прежде всего нужно по возможности строго определить само понятие 
социального прогресса, его содержание. Под прогрессом обычно понимается 
совершенствование социального устройства общества и улучшение качества 
жизни человека. Оно предполагает направленность общественного развития 
от низших форм к высшим, от менее совершенных к более совершенным. 

Трудно не согласиться, что в целом развитие общества идет по линии 
нарастания прогрессивных социальных изменений. Тут важно отметить такие 
показатели, как улучшение условий труда, обретение человеческой 
личностью большей свободы, политических и социальных прав (что 
зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека), усложнение задач, 
стоящих перед современными обществами, и увеличение технических, 
социальных возможностей их решения. Наконец, необходимо назвать 



беспрецедентное развитие в последние три-четыре века образования, науки, 
техники, предоставивших современному человеку возможности 
гуманизировать и демократизировать свой образ жизни и социальные 
институты. 

Вместе с тем важно не впасть в эйфорию такого оптимистического 
понимания прогресса. Дело в том, что чрезвычайно трудно перевести 
общетеоретическое понимание социального прогресса на конкретный язык 
социологии. К этому следует добавить, что в международной 
социологической литературе начала XX в. было значительно больше 
уверенности в наличии социального прогресса, чем в конце XX и в начале 
XXI в. В начале XX в. проблема прогресса живо обсуждалась практически 
всеми крупными социологами.  

Аналогичным образом следует оценивать и эволюцию некоторых 
других социальных институтов и явлений. Видимо, к ним относятся мировые 
религии. Эволюция фундаментальных философских систем за время 
интеллектуальной истории имеет место, но оценивать эту эволюцию в 
понятиях прогресса-регресса относительно философского содержания (не 
политических позиций авторов) вряд ли возможно. 

Вместе с тем следует выделить и такие сферы жизнедеятельности 
общества, социальные институты, историческое развитие которых 
совершенно точно может быть квалифицировано как прогресс. К ним 
относят в первую очередь науку, технику, технологию. Каждый новый шаг, 
каждый новый этап в развитии науки, техники, технологии являются шагом и 
этапом в их прогрессе. Не случайно сложилось понятие научно-технического 
прогресса. 

Но наиболее часто социолог сталкивается с такими социальными 
структурами и процессами, в эволюции которых прогресс может быть 
зафиксирован, но он осуществляется очень противоречиво. Нужно сказать, 
что социология должна видеть все разнообразие типов социальных 
изменений. Прогресс не является единственным типом. Существует регресс, 
по своей направленности противоположный прогрессу. Это развитие от 
высшего к низшему, от сложного к простому, деградация, понижение уровня 
организации, ослабление и затухание функций, застой. Наряду с этими 
типами существуют и так называемые тупиковые линии развития, 
приводящие к гибели тех или иных социокультурных форм и структур. 
Примерами могут служить разрушение и гибель некоторых культур и 
цивилизаций в истории общества. 

Противоречивый характер социального прогресса проявляется и в том, 
что развитие многих социальных структур, процессов, явлений, объектов 
ведет одновременно к их продвижению вперед в одних направлениях и к 
отступлению, возврату назад в других направлениях; к совершенствованию, 
улучшению в одном и деструкции, ухудшению в другом; к прогрессу в одних 
отношениях и к регрессу или тупикам в других. 

Оценку характера социальных изменений производят и по их 
результатам. Конечно, оценки могут быть и субъективными, но могут 



основываться и на достаточно объективных показателях. К субъективным 
оценкам можно отнести такие, которые исходят из желаний, стремлений, 
позиций отдельных групп, слоев населения, отдельных личностей. Главную 
роль тут играет удовлетворенность социальных групп происшедшими или 
происходящими изменениями. Если то или иное социальное изменение имеет 
негативные последствия для положения, статуса некоторой (допустим, 
небольшой) группы, оно обычно и оценивается ею как ненужное, 
неправильное, даже антинародное, антигосударственное. Хотя для других 
групп и большинства общества оно может иметь важное положительное 
значение. Но бывает и наоборот, когда от изменений выигрывает 
меньшинство, а проигрывает явное большинство. Классический пример 
последнего случая – совершенно противоположные оценки разными 
группами населения нашей страны результатов приватизации, проведенной в 
первой половине 1990-х гг. 

Гуманистический смысл критериев социального развития. По вопросу 
конкретных критериев социального развития также ведутся дискуссии между 
представителями разных социологических школ и направлений. Наиболее 
предпочтительны позиции тех авторов, которые стремятся придать 
критериям социального прогресса гуманистический смысл. Дело в том, что 
недостаточно говорить о социальных изменениях, в том числе и о 
социальном развитии, только как об объективно совершающихся процессах, 
«процессах в себе», говоря философским языком. Не менее важны и другие 
их стороны – их обращенность к человеку, группам, обществу в целом. Ведь 
задача заключается не только в том, чтобы зафиксировать сам факт 
социальных изменений и социального развития, определить их виды, 
выявить движущие силы и т. д. Задача еще и в том, чтобы обнажить их 
гуманистический (или антигуманистический) смысл – ведут ли они к 
благосостоянию человека, его процветанию или ухудшают уровень и 
качество его жизни. 

Социолог должен стремиться находить более или менее объективные 
показатели для оценки социальных изменений, квалификации их в качестве 
прогресса или регресса. Как правило в таких ситуациях вырабатывается 
специальная система социальных показателей, которая может служить 
основой для оценки.  

В течение последних десятилетий в разных странах происходит 
активное развитие систем социальных, демографических, экономических, 
других статистических показателей и число таких показателей, выраженных 
в стоимостной (денежной), натуральной, комбинированной и других формах, 
достигает уже нескольких сотен. При этом наряду с разработкой отраслевых 
показателей осуществляется их синтезирование, объединение для оценки 
общего уровня социального развития страны и для целей международных 
сопоставлений. Система таких показателей может служить основой 
комплексной оценки уровня социального развития того или иного общества 
и тех возможностей, которые оно предоставляет для развития человека. 
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Тема 18. ВОЗМОЖНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКОГО 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 

 
План лекции 

 
1. Этапы и виды социологического исследования. 
2. Программа социологического исследования. 
3. Методы социологических исследований. 
 
1. Этапы и виды социологического исследования. 
 
Социология, в отличие от других наук об обществе, активно использует 

эмпирические методы: анкетные опросы, интервью, наблюдение, 
эксперимент, анализ статистических данных и документов. Социологическое 
исследование – это процесс, состоящий из логически последовательных 
методологических, методических и организационно-технических процедур, 
связанных единой целью – получение достоверных данных об изучаемом 
явлении для последующего практического применения. 

Различают три основных вида социологического исследования: 
разведывательное (зондажное, пилотажное), описательное и аналитическое. 

Разведывательное исследование – это самый простой вид 
социологического анализа, позволяющий решать ограниченные задачи. По 
сути при использовании данного типа идет испытание инструментария 
(методических документов): анкеты, опросного листа, карточек, изучения 
документов и др. 

Программа такого исследования упрощена, как и инструментарий. 
Обследуемые совокупности невелики – от 20 до 100 человек. 

Разведывательное исследование, как правило, предваряет глубокое 
изучение проблемы. В ходе него уточняются цели, гипотезы, задачи, вопросы 
и их формулировка. 

Описательное исследование – это более сложный вид 
социологического анализа. С его помощью изучают эмпирическую 
информацию, дающую относительно целостное представление об изучаемом 
социальном явлении. Объект анализа – большая социальная группа, 
например, трудовой коллектив большого предприятия. 

В описательном исследовании может быть применен один или 
несколько способов сбора эмпирических данных. Сочетание методов 
повышает достоверность и полноту информации, позволяет сделать более 
глубокие выводы и обосновать рекомендации. 

Самый серьезный вид социологического исследования – аналитическое 
исследование. Оно не только описывает элементы изучаемого явления или 
процесса, но и позволяет выяснить причины, лежащие в его основе. В нем 
изучается совокупность многих факторов, обосновывающих то или иное 
явление. Аналитические исследования, как правило, завершают 
разведывательное и описательное, в ходе которых собирались сведения, 



дающие предварительное представление об определенных элементах 
изучаемого социального явления или процесса. 

В социологическом исследовании можно выделить три основных этапа: 
1) разработка программы и приемов исследования; 
2) проведение эмпирического исследования; 
3) обработка и анализ данных, формирование выводов, составление 

отчета. 
Все указанные этапы чрезвычайно важны и требуют особого внимания. 

Первый этап будет подробно рассмотрен в следующей лекции. Второй этап 
зависит от выбранного типа социологического исследования и методик. 
Поэтому остановимся подробнее на рассмотрении этапа составления отчета о 
социологическом исследовании. 

Итоги анализа полученной в ходе эмпирического исследования 
информации отражаются, как правило, в отчете, который содержит в себе 
данные, интересующие заказчика. Структура отчета по итогам исследования 
чаще всего соответствует логике операционализации основных понятий, но 
социолог, готовя этот документ, идет путем дедукции, постепенно сводя 
социологические данные в показатели. Число разделов в отчете обычно 
соответствует числу гипотез, сформулированных в программе исследования. 
Первоначально дается отчет по главной гипотезе. 

Как правило, первый раздел отчета содержит краткое обоснование 
актуальности изучаемой социальной проблемы, характеристику параметров 
исследования (выборка, методы сбора информации, количество участников, 
сроки проведения и т.д.). Во втором разделе дается характеристика объекта 
исследования по социально-демографическим признакам (пол, возраст, 
социальное положение и др.). Последующие разделы включают в себя поиск 
ответов на выдвинутые в программе гипотезы. 

Разделы отчета при необходимости могут быть разбиты на параграфы. 
Каждый параграф целесообразно завершать выводами. Заключение отчета 
лучше представить в виде практических рекомендаций, базирующихся на 
общих выводах. Отчет может быть изложен на 30–40 или 200–300 страницах. 
Это зависит от объема материала, целей и задач исследования. 

Приложение к отчету содержит методологические и методические 
документы исследования: программу, план, инструментарий, инструкции и 
т.д. Кроме того, в приложение чаще всего выносят таблицы, графики, 
индивидуальные мнения, ответы на открытые вопросы, которые не вошли в 
отчет. Это может быть использовано при проведении последующих 
программ исследования. 

 
2. Программа социологического исследования. 
 
Программа социологического исследования – это один из важнейших 

социологических документов, в котором содержатся методологические, 
методические и процедурные основы исследования социального объекта. 
Программу социологического исследования можно рассматривать как 



теорию и методологию конкретного исследования отдельного эмпирического 
объекта или явления, которое представляет собой теоретико-
методологическую основу процедур всех этапов исследования, сбора, 
обработки и анализа информации. 

Она выполняет три функции: методологическую, методическую и 
организационную. 

Методологическая функция программы позволяет четко определить 
изучаемую проблематику, сформировать цели и задачи исследования, 
определить и провести предварительный анализ объекта и предмета 
исследования, установить отношение данного исследования к ранее 
выполненным или параллельно выполняемым по данной проблематике 
исследованиям. 

Методическая функция программы позволяет разработать общий 
логический план исследования, на основе которого осуществляется цикл 
исследования: теория – факты – теория. 

Организационная функция обеспечивает разработку четкой системы 
разделения обязанностей между членами исследовательского коллектива, 
позволяет обеспечить эффективную динамику исследовательского процесса. 

Программа социологических исследований как научный документ 
должна отвечать ряду необходимых требований. В ней отражается 
определенная последовательность, поэтапность социологического 
исследования. Каждый этап – относительно самостоятельная часть 
познавательного процесса – характеризуется специфическими задачами, 
решение которых связано общей целью исследования. Все составляющие 
части программы логически связаны, подчинены общему смыслу поиска. 
Принцип строгой поэтапности выдвигает особые требования к структуре и 
содержанию программы. 

Программа социологического исследования состоит из двух основных 
частей: методологической и процедурной. В идеальном варианте программа 
содержит следующие разделы: постановка проблемы, цели и задачи 
исследования, объект и предмет исследования, интерпретация основных 
понятий, методы исследования, план исследования. 

Соотношение проблемы и проблемной ситуации зависит от вида 
исследования, от масштабности и глубины социологического изучения 
объекта. Определение объекта эмпирического исследования предполагает 
получение пространственно-временных и качественно-количественных 
показателей. В реально существующем объекте выделяется какое-либо 
свойство, определяющееся как его сторона, которая обусловлена характером 
проблемы, тем самым обозначается предмет исследования. Предмет означает 
границы, в которых конкретный объект изучается в данном случае. Далее 
необходимо поставить цели и задачи исследования. 

Цель ориентируется на конечный результат. Цели могут быть 
теоретическими и прикладными. Теоретическая – дать описание или 
объяснение социальной программы. Реализация теоретической цели ведет к 



приращению научного знания. Прикладные цели направлены на разработку 
практических рекомендаций для дальнейшего научного развития. 

Задачи – отдельные части, шаги исследования, которые способствуют 
достижению цели. Постановка задач означает в некоторой степени план 
действий по достижению поставленной цели. Задачи формулируют вопросы, 
на которые должны быть получены ответы для реализации цели. Задачи 
могут быть основные и частные. Основные являются средством решения 
главных вопросов исследования. Частные – для проверки побочных гипотез, 
решения каких-то методических вопросов. 

С целью использования единого понятийного аппарата в программе 
социологического исследования определяются основные понятия, их 
эмпирическая интерпретация и операционализация, в ходе которых 
осуществляется обнаружение элементов основного понятия по строго 
заданным критериям, которые отражают качественные стороны предметы 
исследования. 

Весь процесс логического анализа сводится к переводу теоретических, 
абстрактных понятий к операционным, при помощи которых составляется 
инструментарий для сбора эмпирических данных. 

Предварительный системный анализ объекта – это моделирование 
исследуемой проблемы, расчленение ее на элементы, детализация 
проблемной ситуации. Это позволяет более четко представить предмет 
исследования. 

Важное место в разработке программы исследования занимает 
формулирование гипотез, которые конкретизирует собой его главный 
методологический инструмент. 

Гипотеза – это вероятностное предположение о причинах явления, 
взаимосвязях между изучаемыми социальными явлениями, структуре 
изучаемой проблемы, возможных подходах к решению социальных проблем. 

Гипотеза дает направление исследования, влияет на выбор методов 
исследования и формулировку вопросов. 

Исследование должно подтвердить, отвергнуть или подкорректировать 
гипотезу. 

Можно выделить несколько типов гипотез: 
1) основные и выводные; 
2) основные и неосновные; 
3) первичные и вторичные; 
4) описательные (предположение о свойствах объектов, о характере 

связи между отдельными элементами) и объяснительные (предположение о 
степени тесноты связей и причинно-следственных зависимостях в изучаемых 
социальных процессах и явлениях). 

Основные требования к формулировке гипотез. Гипотеза: 
1) не должна содержать понятий, которые не получили эмпирической 

интерпретации, иначе она непроверяема; 
2) не должна противоречить ранее установленным научным фактам; 
3) должна быть проста; 



4) должна быть проверяема при данном уровне теоретических знаний, 
методологической оснащенности и практических возможностей 
исследования. 

Основная трудность формулирования гипотез заключается в 
необходимости соответствия их целям и задачам исследования, которые 
содержат ясные и точные понятия. 

Процедурная часть программы социологического исследования 
включает методику и технику исследования, т.е. описание способа сбора, 
обработки и анализа информации социологического исследования. 

Эмпирические исследования проводятся на выборочной совокупности. 
Тип и способ определения выборки напрямую зависит от вида 

исследования, его целей и гипотез. 
Главное требование, предъявляемое к выборкам в аналитическом 

исследовании, т.е. – репрезентативность: способность выборочной 
совокупности представить основные характеристики генеральной. 

Выборочный метод основан на двух принципах: взаимосвязи и 
взаимообусловленности качественных характеристик объекта и исследования 
и на правомерности выводов в целом при рассмотрении его части, которая по 
своей структуре является микромоделью целого, т.е. генеральной 
совокупности. 

В зависимости от специфики объекта осуществляется выбор методов 
сбора социологической информации. Описание методов сбора информации 
предполагает обоснование выбранных методов, фиксацию основных 
элементов инструментария и технических приемов работы с ними. Описание 
способов обработки информации предполагает указание, каким образом это 
будет производиться с использованием прикладных компьютерных 
программ. 

После составления программы исследования начинается организация 
полевого исследования. 

Программа социологического исследования – документ, который 
организует и направляет в определенной последовательности 
исследовательскую деятельность, намечая пути ее осуществления. 
Подготовка программы социологического исследования требует высокой 
квалификации и затрат времени. От качества программы во многом зависит 
успех эмпирического социологического исследования. 

 
3. Методы социологических исследований. 
 
Метод – основной способ сбора, обработки или анализа данных. 

Техника – совокупность специальных приемов для эффективного 
использования того или иного метода. Методика – понятие, которым 
обозначим совокупность технических приемов, связанных с данным 
методом, включая частные операции, их последовательность и взаимосвязь. 
Процедура – последовательность всех операций, общая система действий и 
способ организации исследования. 



В качестве основных методов, используемых в социальных 
эмпирических исследованиях, можно выделить следующие. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений объективной 
действительности, в процессе которого исследователь получает знания 
относительно внешних сторон, состояний и отношений объектов, которые 
изучаются. Формы и приемы фиксации данных наблюдения могут быть 
различными: бланк или дневник наблюдения, фото-, кино– или телеаппарат и 
другие технические средства. Особенность наблюдения как метода сбора 
информации – возможность анализировать разносторонние впечатления об 
исследуемом объекте. 

Существует возможность фиксации характера поведения, мимики, 
жестов, выражения эмоций. Выделяют два основных типа наблюдения: 
включенное и невключенное. 

Если поведение людей изучается социологом как участником группы, 
то он проводит включенное наблюдение. Если социолог изучает поведение 
со стороны, то он проводит невключенное наблюдение. 

Главным объектом наблюдения выступает как поведение отдельных 
людей и социальных групп, так и условия их деятельности. 

Эксперимент – метод, цель которого состоит в проверке тех или иных 
гипотез, результаты которых имеют прямой выход на практику. 

Логика его проведения состоит в том, чтобы при помощи выбора 
некоторой экспериментальной группы (групп) и помещения ее в необычную 
экспериментальную ситуацию (под воздействием определенного фактора) 
проследить направление, величину и устойчивость изменений интересующих 
исследователя характеристик. 

Различают эксперименты полевые и лабораторные, линейные и 
параллельные. При отборе участников эксперимента применяют методы 
попарного отбора или структурной идентификации, а также случайного 
отбора. 

Планирование и логика эксперимента включают следующие 
процедуры: 

1) выбор объекта, используемого в качестве экспериментальной и 
контрольной групп; 

2) выбор контрольных, факторных и нейтральных признаков; 
3) определение условий эксперимента и создание экспериментальной 

ситуации; 
4) формулирование гипотез и определение задач; 
5) выбор индикаторов и способа контроля протекания эксперимента. 
Анализ документов – один из широко применяемых и эффективных 

методов сбора первичной информации. 
Цель исследования заключается в поиске индикаторов, указывающих 

на наличие в документе темы, значимой для анализа, и раскрывающих 
содержание текстовой информации. Изучение документов позволяет выявить 
тенденцию и динамику изменений и развития определенных явлений и 
процессов. 



Источником социологической информации выступают обычно 
текстовые сообщения, содержащиеся в протоколах, докладах, резолюциях, 
решениях, публикациях, письмах и т.п. 

Особую роль выполняет социальная статистическая информация, 
которая в большинстве случаев используется для характеристик и конкретно-
исторического развития изучаемого явления или процесса. 

Важной особенностью информации является агрегированный характер, 
что означает соотнесенность с некоторой группой как целым. 

Отбор источников информации зависит от программы исследования, 
при этом могут применяться методы конкретного или случайного отбора. 

Различают: 
1) внешний анализ документов, при котором изучаются обстоятельства 

возникновения документов; их исторический и социальный контекст; 
2) внутренний анализ, в ходе которого изучается содержание 

документа, всего того, о чем свидетельствует текст источника, и тех 
объективных процессов и явлений, о которых сообщает документ. 

Изучение документов проводится качественным (традиционным) или 
формализованным качественно-количественным анализом (контент-
анализом). 

Опрос – метод сбора социологической информации – предусматривает: 
1) устное или письменное обращение исследователя к определенной 

совокупности людей (респондентов) с вопросами, содержание которых 
представляет изучаемую проблему на уровне эмпирических индикаторов; 

2) регистрацию и статистическую обработку полученных ответов, их 
теоретическую интерпретацию. 

В каждом случае опрос предполагает обращение непосредственно к 
участнику и нацелен на те стороны процесса, которые мало поддаются или не 
поддаются вообще прямому наблюдению. Данный метод социологического 
исследования является наиболее востребованным и распространенным. 

Основными видами опроса в зависимости от письменной или устной 
формы общения с респондентами являются анкетирование и интервью. В их 
основе лежит совокупность вопросов, которые предлагаются респондентам и 
ответы на которые составляют массив первичных данных. Вопросы 
респондентам задаются посредством анкеты или опросного листа. 

Интервью – целенаправленная беседа, цель которой – получить ответы 
на вопросы, предусмотренные программой исследования. Преимущества 
интервью перед анкетным опросом: возможность учесть уровень культуры 
опрашиваемого, его отношение к теме опроса и отдельным проблемам, 
выражаемое интонационно, гибко менять формулировки вопросов с учетом 
личности опрашиваемого и содержания предшествующих ответов, ставить 
необходимые дополнительные вопросы. 

Несмотря на некоторую гибкость, интервью проводится в соответствии 
с определенной программой и планом исследования, в которых фиксируются 
все основные вопросы и варианты дополнительных вопросов. 

Можно выделить следующие типы интервью: 



1) по содержанию (документальное, интервью мнений); 
2) по технике проведения (свободное и стандартизированное); 
3) по процедуре проведения (интенсивное, фокусированное). 
Анкетные опросы классифицируют по содержанию и конструкции 

задаваемых вопросов. Различают открытые вопросы, когда респонденты 
высказываются в свободной форме. В закрытом опросном листе все 
варианты ответов заранее предусмотрены. Полузакрытые анкеты 
комбинируют обе процедуры. 

При подготовке и проведении социологического опроса выделяют три 
основных этапа. 

На первом этапе определяются теоретические предпосылки опроса: 
1) цели и задачи; 
2) проблема; 
3) объект и предмет; 
4) операционное определение исходных теоретических понятий, 

нахождение эмпирических индикаторов. 
В ходе второго этапа обосновывается выборка, определяется: 
1) генеральная совокупность (те слои и группы населения, на которые 

предполагается распространить полученные результаты опроса); 
2) правила поиска и отбора респондентов на последней ступени 

выборки. 
На третьем этапе обосновывается опросный лист (вопросник): 
1) содержательная репрезентация проблемы исследования в 

формулировке вопросов, предназначенных респондентам; 
2) обоснование вопросника относительно возможностей опрашиваемой 

совокупности как источника искомой информации; 
3) стандартизация требований и инструкций для анкетеров и 

интервьюеров по организации и ведению опроса, установлению контакта с 
респондентом, регистрации ответов; 

4) обеспечение предварительных условий для обработки результатов на 
ЭВМ; 

5) обеспечение организационных требований к опросу. 
В зависимости от источника (носителя) первичной информации 

различаются опросы массовые и специализированные. В массовом опросе 
основным источником информации выступают представители различных 
социальных групп, деятельность которых непосредственно связана с 
предметом анализа. Участников массовых опросов принято называть 
респондентами. 

В специализированных опросах главный источник информации – 
компетентные лица, чьи профессиональные или теоретические знания, 
жизненный опыт позволяют делать авторитетные заключения. 

Участниками таких опросов являются эксперты, способные дать 
взвешенную оценку по интересующим исследователя вопросам. 

Отсюда еще одно широко распространенное в социологии название 
таких опросов – метод экспертных оценок. 
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