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ТЕОРЕТИКО~МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ СОljИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОIJИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

В статье рассматриваются основные принципы методологии системно-структурного подхо

да к исследованию общества в социологии. Определяются базовые структурные компоненты об

щества - социальные институты, организации, общности, группы и индивиды. Показаны возмож

ности изучения социальной структуры как совокупности устойчивых связей между социальными 

статусами и ролями. Обозначены векторы исследования трансформационных процессов в соци

альной структуре современного белорусского общества. 

/п artic/e we observe the таiп princip/es of systeт-strиctиre approach тethodology of society research in 
sociology. We define basic structиral coтponents of society-socfal institиtions, organfzatfons, coттиnities, 
groиps and individиals. We show opportиnities of research of social strиctиre as а сотр/ех of constant ties be
tween social statиses and ro/es. We identify vectors in research of transforтational processes in social struc
tиre of conteтporary Belarиsian society. 

В современной социологии для определения и описапия социума многими авторами 

используется методология системно-структурного анализа. Общество представляется 

как социальная систе:ма, состоящая из эле:ментов, объединенных структурой. На уровне 

абстра~<тно-теоретичес1<ого анализа возможен обособленный ана;mз общества как систе

мы, с одной стороны, и как стру~<туры - с другой (рис . 1). В реальности социум предпо
лагает интегрированное едилство системных и структурных свойств. 
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Рис. 1. Системно-структурный подход к исследованию общества 
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Под структурным элементо:м общества понимае'l'СЯ компонент социальной систе:мы, 

который в свою очередь может расчленяться на другие, более мелкие, ко:мпоненты. При 

этом в цело:м социальная c·rpy1<·1·ypa общества предс'1'авляет собой совокупиость э·rих эле

ментов и компле1<с устойчивых социальпых связей :между пими . Можно выделить сле

дующие типы социальной структуры общества: 

• социальная структура как совокупность устойчивых связей между социальны:ми 
институтами, организациями, общностями, группами и индивидами; 

• социальная структура 1<ак совокупность устойчивых связей между социальны:ми 
с·rа·1·усами и ролями . 

С позиций сциептистс1<ой перспективы социальная структура - это апато:мический 

скелет общества, другими словами, под структурой понимается совокупность функцио

нально взаимосвязанных элементов, составлюощих внутреннее строение объекта . таки

ми элемептами выступает сово1<уnнос·rь социальных ии:ститутов, организаций, общнос

тей, групп и индивидов. Связи между элементами социальной структуры изображены 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурные компоненты общества 
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Са.-..~:ыми ~<руш1ы:.iи эле::'dентами с·1·ру1<·1·уры общества являются социлльпые ипсти.ту

ты. Данное понятие широко используется как в классической, так и в современной соци

ологии, при э·rом можпо встретить довольно развообразпые его тра~<тов1<и . Tm<, Э. Дюр
кгейм социальный институт определял как набор верований и практик, которые стано

вя·1·ся нормативно обязательными и ориентированы на поддержание социалыюго поряд

ка. Г. Спенсер предложил рассматривать в 1<ачестве социальных институюв те эле::'dевты 

общества, которые являются результатом эволюции, выполняют определенные функции 

и определяют весь обли1< социальной системы. Т. Веблеп социальиые инсти·1у1•ы опреде

лял как привычные способы реагирования на сти:мулы, I<оторые создаются виеш:ними из

менениями. За~<репляются институrы, по мнению Веблена, в виде совокупности общес

·1·венпых обычаев, представляющих собой воплощение определенных привычек поведе

ния, образ мысли и образ жизни, передаваемые из поколения в поколение, меняющихся в 

зависимости от обстоятельств и служащих орудием приспособления к 11им. 

Миллс социальными ипс•1·и·1·у1·ами считал общес·1·венные фор:.iы не1<0·1·орой сово1<уп
ности социальных ролей. Л. Бовье социальными ипс·rитутами 1'1азывал систему 1<уль

турных эле:ментов, ориентированных па удовлетворение набора конкретных социаль

ных потреб1юс·1•ей или целей; это своего рода 1<уль·1·урно-санкционированный способ вы

полнения работы или совокупности работ. Э. Гидденс в ра.'\'11<а.'{ своей теории стру~<тура

ции социальные институты определял 1<ак праI<тики, стандартизированные способы по

ведения, ко·rорые наиболее глубо1<0 0·1·ложмлись во времени и в прострш1с·1·ве и широ1<0 

распространены среди членов общества. Росскйсн:ие социологи М. Комаров и А. Я1<ов

лев социальный институт рассматривали r<aJ< ведущий 1<омпонепт социальной стру1<ту

ры общества, интегрирующий и координирующий множество индивидуальных дей

ствкй mодей, УIIОрядочивающиЕ: социальные отношения в отдельных сферах общес

твенной жизни. С. Фролов социальный институт определил r<ак организованную систе

му связей и социальных норм, которая объединяет значимые общественные ценности и 

процедуры, удовле·rворяющие основные потребности общества. В . Анурин социальным 

институтом считает устойчивый 1<омпле1<с фор::'dальных и неформальных правил, при

пципов, порм, установоr<, регулирующих взаимодействие людей в определенной сфере 

жизнедея·гельвос•ги. 

Учитывая наличие общих элементов в определениях социальных институтов у мно

гих классиков социологии и современных исследователей, в r<ачестве основополагающе

го определения для анализа социальной стру~<туры общества предлагаем следУiощее: со

циальный институт - это исторически сложившиеся устойчивые формы организации 

сов:местпой деятельности людей, способы их действия и взаимодействий; установив

шийся :ко::'dалекс нор::'d, правил, положений, ресурсов, регулирующих поведение людей 

в разных сферах их деятельности. 

В совре::'dеююм общес1·ве считаем це11есообразным выделя·1·ь следующие типы соци

альнъrх институтов: 

• экономические (система производства, распределепия товаров и услуг, торговли, 
фкнапсов и т.д. - все, что удовлетворяет потребности в средствах 1< существованию); 

• политичесr<ие (систе:ма государствеппых и политичесr<их органов - все, что удов

летворяет потребность в безопасности и социальном порядке); 

• культурно-духовные (религия, искусс1·во, культура, наука, образование, народ

ное творчество и т.д. - все, что удовлетворяет потребность в решении духовных про

блем, самореализации, создании, передаче и хранении знаний, навы1<ов, социализации 

подрастающего поколения); 

• семейно-брачные (семья, брак, сис·гема органов, сопровождающих формирование, 
функционирование и распад семьи и брачных пар - все, что обеспечивает удовлетворе

ние потребнос·ги людей в воспроизводс'l'Ве рода); 
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• информации и коммуникации (средства массовой информации и коммуникации, 
удовлетворяющие потребность людей в 1<оммупикации, передаче друг другу больших 

массивов оперативnой ипформации); 

• здравоохранения (систе:ма :медицинс~<их учреждений, учреждений ре1<реации, 
удовлетворяющих потребпости людей в сохранепии и восстановлении здоровья). 

Следующим видом структурных 1<омпонентов общества, фактичес1<и благодаря фун-

1<ционировапию которых существую•1· социальные ипс·1·и1у1·ы, являются социадьн,ые ор

гапизации. Они представляют собой целостные формализованные подсис·1·емы общес

тва, вн:лючающие определекное число исполнителей, нацеленвы:х на выполнение кон-

1<ретных социальпых фупкций, на достижеrrие социально зnа'lи:мых целей. Можно вы

делить ряд базисных призна~<ов социальных организаций: 

• создаются рационально для удовлетворения возникающих общественных потреб

ностей; 

• представляют собой иерархическую систему со своей структурой, основными эле
мен·rами ко·rорой являю·rся бло1< управления и управляемые подсис•1·емы; 

• выполняют социалыю звачимые фун1<ции; 
• хара~и·еризую1·ся особы:-.1 набором с·1·а·1·усt10-ролевых признаков, распределением 

ролей и статусов, полвомочий и обязавностей между членами организации; 

• объединяю1· людей, сознательно счи·1·ающих себя членами этой организации, дей
ствующих совме ттrо на основе определенного разделения труда для наиболее рацио

налыюго дос·1·ижепия поставленных целей; 

• имеют определенную материальную базу в виде зданий, сооружений и т.д.; 
• принимают и перерабатывают и:нформ.ац~ю с целью выработ1<и управленческих 

решений и команд; 

• целесообразно координируют, 1<онтролируют и организуют деятельность своих 

членов в соответствии с определенной системой порм. 

Социальные организации можно классифицировать по различньв~ основаниям: по 

типу Qбъедиuения и форме организации бывают административными, общественными, 

ассоциативпыми; статусу и способу образования - формальпыми и неформальпыми; 

форме участия в них членов - принуди•rельвым.и и добровольным.и; способу образова

ния - целенаправленно создаваемы:мJiI и спон1•аюrо возникающими и т.д. 

Еще одним видом структурных 1<омпонентов общества являются социальные об

щности - э·r·о макросоциальвые объединения людей, выделяемые по од1ю:-.~у или нес

~<ольким призна~<а:м, л01<ализоваюrые в пространстве или имеющие диффузную форму и 

действующие как единый социальный субъект. Существуют самые различные виды со

циальпых общностей, например половые, возрастные, территориалъные, этничес1<ие, 

политические, конфессиональные, социально-экономичес1<ие, отраслевые, профессио

нальные и т.д. СледУет отметить, что чаще всего общности имею1• диффузную форму су

ществования, что не мешает им объединять на уровне сознания и поведения людей по 

принципу социально типичес1<их проявлений социальной деятельпости. В ряде случаев 

именно общности с•rановя·r·ся мощной социальной силой, объединяющей людей на уров

не социальных организаций, а ивогда и видоиз:-.~еияющей обли1< и фуп:кциовирован:ие 

целых социальных институтов. Достаточно вспомнить движения феминисток, этничес

~<их, религиозных, се1<суальпых мепьшипств, представителей различных суб~<ультур 

и '1' .д. 

При дальней:шем дроблекии стру~<туры общества при оказываемся на уровне соци

адьпых групп - первичвых социальных объедивений людей, вступающих друг с дру

гом в непосредственный I<онтакт при выполнении определенных социальных функций, 

и:меющих общие цели и иптересы. В современпом обществе существует огромпое разпо

образие видов социальных групп, которые :-.ioгy·r бы•rь номинальвы::\'lи и реальными, 



первичными и вторичными, формальными и неформальными, малыми и большими, 
внутренними и внешними и т.д. Возможны типологии социальных групп и по следую
щим критериям: задачи и функции, выполняемые группой; уровень культурного разви
тия; преобладающие типы контактов между членами группы; виды связей, существую
щих в группе; типы структур, существующих в группах, и т.д. На групповом уровне 
структуры общества для исследователей открывается уникальная возможность изуче
ния непосредственной «ткани» жизни в социуме, а именно социального взаимодействия 
между индивидами. Например, Т. Парсонс утверждал, что структура социальных сис
тем возникает не сама по себе, а из процессов социального взаимодействия. А  П. Соро
кин подверг тщательному изучению процесс взаимодействия, выделив условия, при ко
торых он возможен, и предложив подходы к типологии взаимодействия. Предпринима
лось также множество попыток проникнуть в суть человеческих отношений —  это отно
сится к теории обмена, теории рационального выбора, символическому интеракциониз- 
му, ролевой теории личности, теории «зеркального Я» Ч. Кули, драматургическому 
подходу И. Гоффмана и др.

Наименьшим структурным компонентом общества является индивид —  отдельный, 
конкретный человек как единичный представитель человеческого рода, обладающий 
биологическими, психологическими и социальными свойствами. Полноценно развито
го индивида, усвоившего все базовые социальные характеристики, можно обозначить 
другим термином —  а именно личностью. В качестве базовых характеристик личности 
можно рассматривать ее социальные потребности, интересы, установки, знания и навы
ки, овладение культурными ценностями общества (т.е. духовный мир), нравственные 
нормы и принципы, убеждения, идентичность, социальная активность, способность к 
социальным видам деятельности, самопознанию, самооценке и т.д.

Изучая личность в качестве наименьшего элемента социальной структуры общес
тва, исследователи чаще всего обращают внимание на следующие ее характеристики: 
конкретно-историческое содержание личности и выделение в нем социально-типичес
ких черт; процессы формирования личности; основные составляющие структуры лич
ности; характеристики социально зрелой личности; основные проявления духовного со
держания личности; личность как субъект деятельности и общественных отношений; 
социальные типы личности; взаимодействие личности и общества.

Итак, мы рассмотрели один тип социальной структуры общества, которая, словно 
русская матрешка, представляет собой разные по размерам и соотносительному распо
ложению элементы —  от наиболее крупных социальных институтов до самых мелких, 
каковыми являются индивиды.

Другим типом социальной структуры является совокупность устойчивых связей 
между социальными статусами и ролями. Социальный статус означает соотноситель
ную позицию, социальное положение человека или социальной группы в структуре об
щества, связанное с другими позициями через определенное содержание, выраженное в 
системе прав, обязанностей и выполняемых функций. Статусы могут быть приписанны
ми (аскриптивными), прирожденными и достигаемыми. Социальная роль —  это сово
купность действий, которые выполняет человек или социальная группа, имеющие опре
деленный социальный статус, это модель поведения, ориентированная на социальный 
статус. По данному направлению в социологии социальная структура изучается через ее 
соотнесение с социальной стратификацией —  структурно регулируемым процессом 
производства и воспроизводства социального неравенства. Результатом данного процес
са является устойчивая иерархическая система отношений (социальная структура) 
между различными социальными слоями (стратами), группами и классами. Основани
ем для разделения общества на социальные слои чаще всего выступают четыре крите
рия: экономический, властный, престиж профессии и образование. Также могут ис-
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пользоваться и дополнительные стратификационные признаки: половозрастные харак

теристики; этнонациональные особенности; религиозная принадлежность; культур

но-мировоззречесr<ие позиции; призна~<и, определяемые хараr<тером семейных отноше

ний; призна~<и, связ8.Н!llilе с местом проживания; признаки, свидетельствующие о пот

реблении жизненных благ; признаки, свидетельствующие о потреблении культурных 

благ; признаr<и, харак·1·еризующие нефор:мальные связи и 1<руг общения, и др. 

В социальной структуре общества существует социалъпое перемещение людей, свя

занное с изменением их социального положения (с·1·атуса) в с·1·ру1<·1·уре общес·гва, перехо

дом от одной социальной позиции к другой. Такое перемещение определяется в социо

логии как социальная .1ttобильность. Формы социальной мобильности соответствуют 

формам социальной стратификации: существуют политическая, эконо::\llическая, про

фессиональная и образовательная мобильиость. Выделяют ·1·а~<же различные подходы 1< 
типологии социальной мобильности: межпо1<оленный и внутрипоколенный, горизон

тальный и вертикальный, индивидуальный и групповой виды мобильности. 

Таким образо::\11, очевидно, что общество не однородно, при этом существующие в нем 

структурные компоненты упорядочены и выступают в 1<ачестве основных элемеf!1'ОВ в 

·1·ех или иных видах социальных C'l'PY1<·1·yp. Различиые исследователи предлага10•1· свое 
видение оснований для выделения видов структуры . Tai<, российский исследователь 
А.Н . Авериrr предлагает сосредоточить в совремеююм социуме внимание прежде всего 

на социалыю-демографической, социалыю-·1•ерри·1•ориальной, социально-1<лассовой, со

циально-профессиональной, национально-этничес1<ой, социально-конфессиональной 

структурах [1]. Отечественный социолог Е.М. Бабосов выделяет следующие виды соци
альной с·1·рук•rуры современного белорусс1<ого общес1·ва: ста·rусно-стра·rификационная, 

социально-территориальная, демографичес1<ая, этнонациональная, организацион

но-управлепческая, социокультурпая [2]. 
При изучении трансформацион:в:ы:х процессов в социальной структуре белорусского 

общества в начале XXI в" полагаем, целесообразно сосредоточить внимание прежде все
гп на институциональных основах структурно-страт~tфикационной трансформации 

6елорусс1Сого общества . Анализ должен быть сосредоточен на теоретическом осмысле

нии взаимосвязи изменений социальных и1:1с•1·и1·у·1·0.в и смеиы модели социальной стра

тификации в переходный период а та1<же на проведении анализа эмлирических Д8.Н!lliIX 

о состоянии и дина::\llике социальной стратификации Республики Беларусь . 

Кроме того, заслужи.ваiот пристального внимания процессы социадъно-полипшч.ес · 

к.их и эк.он.о.1tшч.ес1Сих тран.сфорА~аций в нашей С'l'ране. Речь идет о необходимости: 
• тщательного изучения основных тенденций и пспбенностей структурных из:.\'!еве

в:ий в сфере полити1<и и э1<овоми1<и белорусского общества, выmшения их взаи:мосвязи с 

предшествующим периодом развития социума и определепия предпосыло1< их развития 

в перспективе; 

• выявления объективных и субъе1<тивпых факторов и условий, оказывающих вли
яние на процессы социально-политических и эковомичес1<их траисфор::\llациЙ белорус

ского общества; 

• представления смены модели политической и экономической стру~<туры белорус

ского общества во взаимосвязи с измепепиями социальных институтов: государствен

но-правовых, экономических . 

Несо:мпеппый интерес представляет дина,щuса социально-де.мографи•tес1Сой стру1С

туры белорусского общества. Анализ социалыю-демографичесr<ой структуры совремеп

вого белорусского общес·гва и рассмо'!•рение э1<ономических, политических и социаль

ных факторов изменения социально-демографической стру1<туры белорусс1<ого общес

тва позволят дать пе только оценку состояпия социума, по и вОЗ:.\'!ОЖпость осуществи1ъ 

прогноз относи'!•елыю будущих трансформаций его базовых С'!'руктурных комповен1'ов . 
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В завершение полагаем, что для получения ПОJIНОЙ картины необходимо проведение 

истори1<0-социологичес1<ого исследовапия состояпия и дипами1<и :Jmнической, соц1J.о

культурной и конфессиональной структур белорусского общества. Именно выявление 

экономических, социальных и политических факторов трансформации этнонациональ

ных процессов и конфессиональных характеристик белорусского общества, анализ 

образовательных и ценвостно-нормати:вных ориентаций различных категорий населе

ния Беларуси позволят завершить комплексный анализ структуры белорусского общес

тва. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИННОВд.уИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

СОIJИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

На материале данных конкретносоциологического исследования раскрыты особенности взаи

модействия культурно-гуманитарной и экономико-психологической составляющих инновационно
го развития экономики. Выявлены новые перспективные направления повышения отдачи челове

ческого ресурса инновационных преобразований в государственном секторе экономики. 

Featиres of lnteraction of cиfturaf-hитanitarian and econoтicaf-psihofogy coтponents of innovation de
ve/opтeпt of есопоту was Ьееп investigatioп оп basis specific sociologica/ research. New perspective direc
tioпs to iпcrease the fтpact of hитап resoиrse of fппovatioп iп state есопоту was Ьееп elicit. 
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