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Аннотация
Конспект лекций представляет собой подбор материала по

курсу «Социология», охватывает основные темы программы.
Издание предназначено для студентов средних и высших учебных
заведений. Книга станет отличным помощником при подготовке
к зачету или экзамену, а также для написания курсовых и
контрольных работ.
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ЛЕКЦИЯ № 1.

Социология как наука
 
 

1. Предмет, объект, функции
и методы социологии

 
Термин социология происходит от двух слов: латинско-

го «социетес»  – «общество» и  греческого «логос»  – «сло-
во», «понятие», «учение». Таким образом, социологию мож-
но определить как науку об обществе.

Такое же определение этого термина дает известный аме-
риканский ученый Дж. Смелзер. Однако это определение
довольно абстрактно, так как общество в различных аспек-
тах изучают и многие другие науки.

Для того, чтобы понять особенности социологии, необхо-
димо определить предмет и объект этой науки, а также ее
функции и методы исследования.

Объектом любой науки выступает часть внешней реаль-
ности, выбранной для изучения, обладающая определенной
завершенностью и целостностью. Как уже было отмечено,
объектом социологии является общество, однако при этом
наука исследует не отдельные его элементы, а все общество
как целостную систему. Объектом социологии является со-



 
 
 

вокупность свойств, связей и отношений, которые носят на-
звание социальных. Понятие социального можно рассмат-
ривать в двух смыслах: в широком смысле оно аналогично
понятию «общественное»; в узком смысле социальное пред-
ставляет лишь аспект общественных отношений. Социаль-
ные отношения складываются между членами общества, ко-
гда они занимают определенное место в его структуре и на-
делены социальным статусом.

Следовательно, объектом социологии являются социаль-
ные связи, социальное взаимодействие, социальные отноше-
ния и способ их организации.

Предметом науки является результат теоретического ис-
следования выбранной части внешней реальности. Предмет
социологии не может быть определен так же однозначно, как
объект. Это обусловлено тем, что на протяжении историче-
ского развития социологии взгляды на предмет этой науки
претерпевали значительные изменения.

Сегодня можно выделить следующие подходы к опреде-
лению предмета социологии:

1) общество как особая сущность, отличная от индивидов
и государства и подчиненная собственным естественным за-
конам (О. Конт);

2)  социальные факты, под которыми следует понимать
коллективные во всех проявлениях (Э. Дюркгейм);

3)  социальное поведение как отношение человека, т.  е.
внутренне или внешне проявляемая позиция, ориентиро-



 
 
 

ванная на поступок или воздержание от него (М. Вебер);
4)  научное изучение общества как социальной системы

и составляющих его структурных элементов (базиса и над-
стройки) (марксизм).

В современной отечественной научной литературе со-
храняется марксистское понимание предмета социологии.
Необходимо отметить, что это таит в себе определенную
опасность, так как представление общества в виде базиса и
надстройки ведет к игнорированию личности и общечелове-
ческих ценностей, отрицания мира культуры.

Поэтому более рационально предметом социологии сле-
дует считать общество как совокупность социальных общ-
ностей, слоев, групп, индивидов, взаимодействующих между
собой. Причем главным механизмом этого взаимодействия
является целеполагание.

Итак, учитывая все указанные особенности, можно опре-
делить, что социология – это наука об общих и специфи-
ческих социальных закономерностях организации, функци-
онирования и развития общества, путях, формах и методах
их реализации, в действиях и взаимодействиях членов об-
щества.

Как любая наука, социология выполняет определенные
функции в обществе, среди которых можно выделить следу-
ющие:

1) когнитивная (познавательная) – социологические ис-
следования способствуют накоплению теоретического мате-



 
 
 

риала о различных сферах социальной жизни;
2)  критическая – данные социологических исследова-

ний позволяют проверить и оценить социальные идеи и
практические действия;

3) прикладная – социологические исследования всегда
направлены на решение практических задач и всегда могут
использоваться для оптимизации общества;

4) регулятивная – теоретический материал социологии
может использоваться государством для обеспечения соци-
ального порядка и осуществления контроля;

5) прогностическая – на основе данных социологиче-
ских исследований можно составлять прогнозы развития об-
щества и предотвращать негативные последствия социаль-
ных действий;

6) идеологическая – социологические разработки могут
быть использованы различными общественными силами для
формирование своей позиции;

7) гуманитарная – социология может способствовать со-
вершенствованию общественных отношений.

Еще одним отличительным признаком социологии как на-
уки является набор методов исследования. В социологии ме-
тод – это способ построения и обоснования социологиче-
ского знания, совокупность приемов, процедур и операций
эмпирического и теоретического познания социальной ре-
альности.

Можно выделить три уровня методов изучения социаль-



 
 
 

ных явлений и процессов.
Первый уровень охватывает общенаучные методы, ис-

пользуемые во всех гуманитарных областях знаний (диалек-
тический, системный, структурно-функциональный).

Второй уровень отражает методы смежных социологии
гуманитарных наук (нормативный, сравнительный, истори-
ческий и др.).

Методы первого и второго уровней основываются на уни-
версальных принципах познания. К ним относятся принци-
пы историзма, объективизма и системности.

Принцип историзма предполагает исследования социаль-
ных явлений в контексте исторического развития, их сопо-
ставление с различными событиями истории.

Принцип объективизма означает изучение социальных
явлений во всех их противоречивости; недопустимо изуче-
ние только положительных либо только отрицательных фак-
тов. Принцип системности подразумевает необходимость
исследования социальных явлений в неразрывном единстве,
выявление причинно-следственных связей.

К третьему уровню можно отнести методы, характери-
зующие прикладную социологию (опрос, наблюдение, ана-
лиз документов и др.).

Собственно социологические методы третьего уровня ос-
новываются на применении сложного математического ап-
парата (теории вероятности, математической статистики).



 
 
 

 
2. Социология в системе

гуманитарных наук
 

Совершенно очевидно, что если объектом социологии яв-
ляется общество, то она тесно соприкасается с другими об-
щественными и гуманитарными науками, изучающими эту
область реальности. Она не может развиваться изолировано
от них. Более того, социология включает общую социологи-
ческую теорию, которая может служить теорией и методоло-
гией всех других общественных и гуманитарных наук.

Социологические методы исследования общества, его
элементов, членов и их взаимодействий сегодня активно
применяются во многих других науках, например, полито-
логии, психологии, антропологии. В то же время очевидна
зависимость самой социологии от этих наук, так как они зна-
чительно обогащают ее теоретическую базу.

Другой существенной причиной тесной взаимосвязи мно-
гих общественных и гуманитарных, в том числе социологии,
наук между собой является их общее происхождение. Так,
многие самостоятельные общественные науки зародились в
рамках социальной философии, которая, в свою очередь, яв-
лялась отраслью общей философии. Тесная связь социоло-
гии и социальной философии проявляется прежде всего
в очень широкой области совпадения объекта исследования.
Однако при этом между данными науками существует зна-



 
 
 

чительные различия, которые и позволяют выделить социо-
логию в самостоятельную науку. Прежде всего – это предмет
исследования.

Если социология направлена на исследование социальных
взаимоотношений членов общества, то социальная филосо-
фия исследует общественную жизнь с точки зрения миро-
воззренческого подхода. Еще более эти науки различны в
методе исследования своей предметной области.

Так, социальная философия ориентирована на общефи-
лософские методы, что отражается в теоретическом харак-
тере результатов исследования. Социология же преимуще-
ственно пользуется собственно социологическими метода-
ми, что делает результаты исследования более практичными.

Однако эти различия только подчеркивают самостоятель-
ность социологии как науки, но не умаляют значение ее вза-
имосвязи с социальной философией. Опираясь на конкрет-
но-исторические реалии, социальная философия стремится
выявить общие тенденции и закономерности.

Социология же, используя знания этих закономерностей,
осуществляет анализ места и роли человека в жизни обще-
ства, его взаимодействия с другими членами общества в рам-
ках различных социальных институтов, исследует специфи-
ку общностей разного типа и уровня.

Связь социологии с историей также является наиболее
тесной и необходимой. Помимо общего объекта исследова-
ния, эти науки имеют также общие проблемы исследования.



 
 
 

Так, и социология, и история в процессе исследования
сталкиваются с наличием определенных социальных законо-
мерностей, с одной стороны, и с существованием индивиду-
альных, неповторимых явлений и процессов, которые в зна-
чительной мере изменяют траекторию исторического движе-
ния, – с другой. Успешное решение этой проблемы в обе-
их науках является приоритетным направлением, и поэтому
каждая из них может использовать успешный опыт другой.

Кроме того, исторический метод является достаточно вос-
требованным в социологии.

Использование достижений социологии в исторической
науке также имеет большое значение, так как это позволя-
ет ученым-историкам анализировать исторические явления
с позиций описательно-фактологического подхода.

Накопленный статистический материал позволяет полнее
раскрывать сущность исторических процессов и явлений и
подниматься до широких и глубоких исторических обобще-
ний.

Важной составляющей общественной жизни является ма-
териальное производство. Это обуславливает существование
тесной связи социологии с экономикой . Более того, в си-
стеме социологического знания существует такая дисципли-
на, как экономическая социология.

Место человека в системе труда оказывает значительное
влияние на его положение в социальной структуре. С дру-
гой стороны, под воздействием различных социальных про-



 
 
 

цессов и изменений происходит изменение и самой трудовой
деятельности.

Еще одной смежной с социологией наукой является пси-
хология. Областью пересечения этих наук является прежде
всего проблема человека в обществе.

Однако несмотря на тесную взаимосвязь объекта наук, их
предметы в значительной степени различны.

Психология в основном сосредоточена на изучении лич-
ностного уровня индивида, его сознания и самосознания,
сфера социологии – это проблемы отношений между инди-
видами как членами общества, т. е. межличностный уровень.
В той мере, в какой ученый исследует личность как субъект
и объект социальной связи, взаимодействий и отношений,
рассматривает личностные ценностные ориентации с соци-
альных позиций, ролевых ожиданий и т. д., он выступает как
социолог. Данное различие привело к возникновению новой
дисциплины – социальной психологии , которая пока вхо-
дит в состав социологии.

Тесная связь существует также между социологией и по-
литологией. Характер этой связи определяется тем, что, во-
первых, социальные общности, социальные организации и
институты являются важнейшими субъектами и объектами
политики; во-вторых, политическая деятельность представ-
ляет собой одну из основных форм жизнедеятельности лич-
ности и ее общностей, непосредственно влияющую на со-
циальные изменения в обществе; в-третьих, политика как



 
 
 

очень широкое, сложное и многогранное явление проявля-
ется во всех сферах общественной жизни и во многом опре-
деляет развитие общества в целом.

Кроме того, в область изучения обеих этих наук входит
такой социальный феномен, как гражданское общество. При
этом необходимо помнить, что в основе политической жиз-
ни всегда лежат социальные закономерности, анализ кото-
рых необходим при исследовании политических процессов
и явлений. Итак, совершенно очевидно, что социология на-
ходится в тесной взаимосвязи с системой общественных и
гуманитарных наук и является ее элементом.



 
 
 

 
3. Структура социологии

 
Социология является дифференцированной и структури-

рованной системой знания. Система – упорядоченная со-
вокупность элементов, взаимосвязанных между собой и об-
разующих некоторую целостность. Именно в четкой струк-
турированности и целостности системы социологии и про-
является внутренняя институционализация науки, характе-
ризующая ее как самостоятельную. Социология как система
включает в себя следующие элементы:

1) социальные факты – научно обоснованные знания,
полученные в ходе исследования какого-либо фрагмента ре-
альности. Социальные факты устанавливаются посредством
других элементов системы социологии;

2)  общие и специальные социологические теории
– системы научного социологического знания, направлен-
ные на решение вопроса о возможностях и пределах позна-
ния общества в определенных аспектах и развивающиеся в
рамках определенных теоретико-методологических направ-
лений;

3) отраслевые социологические теории – системы на-
учного социологического знания, направленные на описа-
ние отдельных сфер жизни общества, обоснование програм-
мы конкретных социологических исследований, обеспече-
ние истолкования эмпирических данных;



 
 
 

4) методы сбора и анализа данных – технологии полу-
чения эмпирического материала и его первичного обобще-
ния.

Однако помимо горизонтальной структуры, системы со-
циологического знания четко дифференцированы по трем
независимым уровням.

1. Теоретическая социология (уровень фундаменталь-
ных исследований). Задачей является рассмотрение обще-
ства как целост-ного организма, раскрытие места и роли
социальных связей в нем, формулировка основных прин-
ципов социологического познания, основных методологиче-
ских подходов к анализу социальных явлений.

На этом уровне происходит выявление сущности и приро-
ды социального феномена, его исторической специфики, со-
пряженность с различными сторонами общественной жизни.

2.  Специальные социологические теории. На этом
уровне располагаются отрасли социального знания, имею-
щие своим предметом исследование относительно самосто-
ятельных, специфических подсистем социального целого и
социальных процессов.

Виды специальных социальных теорий:
1) теории, изучающие законы развития отдельных соци-

альных общностей;
2)  теории, раскрывающие закономерности и механизмы

функционирования общностей в тех или иных сферах обще-
ственной жизни;



 
 
 

3) теории, анализирующие отдельные элементы социаль-
ного механизма.

3.  Социальная инженерия. Уровень практического
внедрения научных знаний с целью конструирования раз-
личных технических средств и совершенствования имею-
щихся технологий.

Помимо указанных уровней, в структуре социологическо-
го знания выделяются макро-, мезо– и микросоциология.

В рамках макросоциологии изучается общество как
целостная система, как единый организм, сложный, са-
моуправляемый, саморегулирующийся, состоящий из мно-
жества частей, элементов. Макросоциология прежде всего
изучает: структуру общества (какие элементы составляют
структуру раннего общества и какие – современного), харак-
тер изменений общества.

В рамках мезосоциологии исследуются имеющиеся в
обществе группы людей (классы, нации, поколения), а также
созданные людьми стабильные формы организации жизни,
названные институтами: институт брака, семьи, церкви, об-
разования, государства и т. д.

На уровне микросоциологии ставится цель познания дея-
тельности отдельного человека, мотивы, характер действий,
стимулы и препятствия.

Однако эти уровни нельзя рассматривать отдельно друг от
друга как независимо существующие элементы социального
знания. Наоборот, эти уровни необходимо рассматривать в



 
 
 

тесной взаимосвязи, так как понимание общей социальной
картины, общественных закономерностей возможно только
на основе поведения отдельных субъектов общества и меж-
личностного общения.

В свою очередь социальные прогнозы о том или ином раз-
витии общественных процессов и явлений, поведения чле-
нов общества возможны только на основе раскрытия универ-
сальных социальных закономерностей.

В структуре социологического знания выделяются также
теоретическая и эмпирическая социология. Спецификой
теоретической социологии является то, что она опирается на
эмпирические исследования, но теоретические знания пре-
обладают над эмпирическими, так как именно теоретиче-
ские знания в конечном счете определяют прогресс в любой
науке и в социологии тоже. Теоретическая социология – это
совокупность многообразных концепций, разрабатывающих
аспекты социального развития общества и дающих их интер-
претацию.

Эмпирическая социология носит больше прикладной
характер и направлена на решение актуальных практических
вопросов общественной жизни.

Эмпирическая социология в отличие от теоретической не
направлена на создание всеобъемлющей картины социаль-
ной действительности.

Эту проблему решает теоретическая социология путем
создания универсальных социологических теорий. В теоре-



 
 
 

тической социологии отсутствует ядро, которое бы остава-
лось стабильным со времени ее основания.

Существует множество концепций и теорий в теоретиче-
ской социологии: материалистическая концепция развития
общества К. Маркса основывается на приоритете экономи-
ческих факторов в развитии общества (исторический ма-
териализм); существуют различные концепции стратифика-
ции, индустриального развития обществ; конвергенции и др.

Однако необходимо помнить, что определенные социаль-
ные теории не подтверждаются в ходе исторического разви-
тия общества. Некоторые из них не реализуются на том или
ином этапе общественного развития, другие не выдержива-
ют испытания временем.

Спецификой теоретической социологии является то, что
она решает проблемы изучения общества на основе научных
методов познания действительности.

В каждом из этих уровней познания конкретизируется
предмет исследования.

Это позволяет рассматривать социологию как систему на-
учного знания.

Функционирование данной системы направлено на полу-
чение научного знания как о всем социальном организме,
так и об отдельных его элементах, которые выполняют раз-
личную роль в процессе его существования.

Таким образом, социология является многомерной и мно-
гоуровневой системой научного знания, которая состоит из



 
 
 

элементов, которые конкретизируют общее знание о предме-
те науки, методах исследования и способах его оформления.



 
 
 

 
4. Система основных категорий

и законов в социологии
 

Как и любая другая наука, социология имеет свой катего-
риальный аппарат. Категориальный или понятийный аппа-
рат – это один из главнейших вопросов для всякой науки. Ка-
тегории, понятия каждой науки отражают прежде всего ка-
чество объективной реальности, которая является предме-
том данной науки. Предметом социологии являются соци-
альные явления. Так как социальные явления всегда име-
ют социальные качества, то и категории социологии направ-
лены прежде всего на характеристику этих качеств.

Социальные характеристики всегда динамичны и пред-
стают самыми различными оттенками «целого», т. е. само-
го социального явления в целом. Это единство и многообра-
зие, постоянство и подвижность любого социального явле-
ния в его конкретном состоянии отражается в соответству-
ющих категориях, понятиях и законах социологии.

Особенностью категориального аппарата социологии яв-
ляется его универсальность. Это обуславливается тем, что
многие понятия современной социологии пришли в науку из
смежных наук и дисциплин.

Среди наиболее употребляемых категорий социологии
можно выделить общество, стратификацию, мобильность,
человека, общность, социальное и др. Система категорий и



 
 
 

понятий в социологии имеет сложный характер строения и
субординационную зависимость понятий.

Социальный закон – это выражение существенной, все-
общей и необходимой связи социальных явлений и процес-
сов, прежде всего связей социальной деятельности людей
или их собственных социальных действий. Существуют об-
щие и специфические законы в социологии. Общие зако-
ны социологии – предмет изучения философии. Специфи-
ческие законы социологии изучаются именно социологией и
составляющие ее методологическую основу. Помимо данной
классификации, существуют и другие типы законов, разли-
чающиеся по следующим основаниям:

По времени действия:
1) законы, характерные для социальной системы в любой

период ее существования (закон стоимости и товарно-де-
нежных отношений);

2) законы, характерные только для одной или нескольких
социальных систем, отличающихся специфическими свой-
ствами (закон перехода от одного типа общества к другому).

По способу проявления:
1) динамические – определяют динамику (направление,

формы, факторы) социальных изменений, фиксируют чет-
кую последовательность социальных явлений в процессе из-
менения;

2) статистические – отражают общие тенденции соци-
альных явлений независимо от происходящих изменений,



 
 
 

характеризуют социальные явления в целом, а не конкрет-
ные их проявления;

3)  причинные – фиксируют существующие причин-
но-следственные связи между различными социальными яв-
лениями;

4) функциональные – закрепляют строго повторяющи-
еся и эмпирически наблюдаемые связи между социальными
явлениями.

Однако несмотря на достаточно обширный теоретиче-
ский материал, вопрос о законах социологии стоит очень
остро. Дело в том, что в ходе исторического развития мно-
гие исторические события выходили за рамки существую-
щих законов. Поэтому можно утверждать, что законы на са-
мом деле оказываются лишь описанием вероятных тенден-
ций развития.

Это является важным аргументом противников возмож-
ности создания всеобщих универсальных социологических
законов.

Поэтому сегодня принято говорить не о социологических
законах, а о социологических закономерностях .

Эти закономерности основаны на существовании в обще-
стве детерминант, определяющих жизнь общества: власть,
идеология, экономика.

Типологию социальных закономерностей можно произве-
сти по пяти категориям, которые отражают существующие
между социальными явлениями формы связи:



 
 
 

1)  закономерности, фиксирующие неизменяемые связи
между социальными явлениями, их взаимную обусловлен-
ность. т. е. если есть явление А, то обязательно должно быть
и явление Б;

2)  закономерности, закрепляющие тенденции развития
социальных явлений, отражающие влияние изменения соци-
альной действительности на внутреннюю структуру социаль-
ного объекта;

3)  закономерности, устанавливающие закономерности
между элементами социального субъектами, обуславливаю-
щими его функционирование (функциональные закономер-
ности) (пример: чем активнее студенты работают на заняти-
ях, тем лучше они владеют учебным материалом);

4)  закономерности, закрепляющие причинно-следствен-
ные связи между социальными явлениями (причинные за-
кономерности) (пример: необходимым условием повышения
рождаемости в стране является улучшение социально-быто-
вых условий для женщин);

5)  закономерности, устанавливающие вероятность свя-
зей между социальными явлениями (вероятностные законо-
мерности) (пример: рост экономической самостоятельности
женщин повышает вероятность разводов).

При этом необходимо помнить, что социальные законо-
мерности воплощаются в жизнь в конкретной форме – в де-
ятельности людей. А каждый отдельный человек осуществ-
ляет свою деятельность в конкретных условиях общества,



 
 
 

в условиях конкретной социально-политической или произ-
водственной деятельности, в системе которых он занимает
определенное производственное и социальное положение.

Если мы наблюдаем за одним человеком – мы закон не
увидим. Если мы наблюдаем множество, то с учетом откло-
нений у каждого индивида в том или другом направлении
получаем результирующие, т. е. закономерность.

Таким образом, можно утверждать, что объективность
социальной закономерности – это ряд совокупных
действий миллионов людей .



 
 
 

 
5. Основные парадигмы социологии

 
Прежде всего, необходимо указать, что парадигма – это

совокупность основных положений и принципов, лежащих в
основе той или иной теории, обладающих специальным ка-
тегориальным аппаратом и признающихся группой ученных.

Впервые термин «парадигма» ввел в научный оборот аме-
риканский философ и историк науки Т. Кун. Исходя из дан-
ного определения, можно утверждать, что понятие парадиг-
мы шире понятия теории. Иногда под парадигмой понимают
крупные теории или группы теорий, а также всеми признан-
ные достижения в данной области науки.

Необходимо также отметить, что наличие в социологии
нескольких парадигм также подтверждает ее статус самосто-
ятельной науки. Все социологические парадигмы можно раз-
делить на три уровня: макропарадигмы, микропарадигмы и
универсальные общие парадигмы. Помимо данной класси-
фикации, существуют и другие.

Одной из самых распространенных среди них является
классификация российского социолога Г. В. Осипова, кото-
рый выделял следующие группы социологических парадигм:

1)  парадигмы социальных факторов (структурный
функционализм и теория социальных конфликтов);

2) парадигмы социальных дефиниций (символический
интеракционализм и этнометодология);



 
 
 

3) парадигмы социального поведения (теории обмена
и социального действия).

В западной социологической мысли сегодня выделяется
пять основных парадигм: функционализм, теория конфлик-
та, теория обмена, символический интеракционализм, этно-
методология. Таким образом, на сегодняшний момент не су-
ществует общенаучного мнения о системе социологических
парадигм. Однако необходимо остановиться подробно на ха-
рактеристике наиболее распространенных в социологии па-
радигмах.

Парадигма социального конфликта. Теория кон-
фликта, основоположником которой считается Георг Зим-
мель, в социологии разрабатывалась целым рядом исследо-
вателей: Р. Дарендорфом (ФРГ), Л. Козером (США), К.
Боулдингом (США), М. Крозье, А. Турэна (Франция), Ю.
Гальтунгом (Норвегия) и др.

Сторонники данной теории рассматривают конфликт как
естественное явление социальной жизни.

Его основой является объективно существующая в обще-
стве дифференциация. Конфликт выполняет в обществе сти-
мулирующую функцию, создавая предпосылки для развития
общества.

Однако не все конфликты играют в обществе позитивную
роль, поэтому на государство возлагается функция контро-
ля над конфликтами, чтобы они не перерастали в состояние
повышенной социальной напряженности.



 
 
 

Теория социального обмена. Наиболее интенсивно
эта парадигма развивалась американскими исследователями
Дж. Хомансом, П. Блау, Р. Эмерсоном.

Суть парадигмы заключается в том, что функционирова-
ние человека в обществе основывается на обмене различ-
ными социальными благами. Взаимодействие между субъек-
тами социальных отношений носит ценностно-нормативный
характер.

Данная концепция является промежуточной между мак-
росоциологическими и микросоциологическими парадиг-
мами. Именно в этом и заключается ее главная ценность.

Символический интернационализм . Данная парадиг-
ма также разрабатывалась в рамках американских социоло-
гических школ Дж. Мидом, Г. Блумером, Т. Шибутани,
Т. Партлендом и др. Основанием символического интер-
национализма является утверждение о том, что взаимодей-
ствие людей происходит с помощью интерпретации симво-
лов и знаков.

Социальный прогресс рассматривается социологами как
выработка и изменение социальных значений, не имеющих
строгой причинной обусловленности, зависящих больше от
субъектов взаимодействия, чем от объективных причин.

Этнометодология. Парадигма, тесно связанная с симво-
лическим интернационализмом (она также основана на изу-
чении социального взаимодействия), разрабатывалась аме-
риканским социологом Г. Гарфинкелем. Основой данной



 
 
 

парадигмы является изучение смыслов, которые люди при-
дают социальным явлениям.

Эта концепция возникла в результате расширения мето-
дологической базы социологии и включение в нее методов
изучения различных общин и примитивных культур и пере-
воде их на язык процедур анализа современных социальных
и культурных явлений и процессов.

Неомарксистская парадигма. Она развивалась рядом
представителей франкфуртской школы – М. Хоркхайме-
ром, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермасом. Неомарк-
систкая концепция основывается на таком социальном явле-
нии, как отчуждение, которое рассматривается как социаль-
но-экономическое явление. Данная парадигма стала пере-
смотром основ марксизма и прежде всего стремлением обос-
новать разрыв «труда» и «интеракции» в том смысле, что на
смену первому как господствующему типу отношений при-
ходит универсальное взаимодействие людей во всех сферах
жизни.
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