




ВВЕДЕНИЕ
Зачем читать о социологии? Тут можно подобрать бесконеч-
ное множество ответов, которые социологи потом закодиру-
ют, объединят по категориям и предложат аналитическую 
интерпретацию. Может быть, к чтению подталкивает жела-
ние понять, как сделать общество справедливым, а может —  
стремление обрести навыки скрытой манипуляции над окру-
жающими. 
Социология и правда помогает указать на трудности, име-
ющиеся в обществе и выявить потаенные процессы, напря-
мую или косвенно влияющие на нашу жизнь. Для Кроли 
личным мотивом прыжка в социологию является возмож-
ность видеть многообразие и сложность человеческого мира  
вокруг. 
Кроля рассказывает о социологии удобно, ни на чем не на-
стаивает, а только помогает тебе разобраться с существую-
щими уже категориями. Однажды Кроля сам трудился в поте 
лица, чтобы понять все хитросплетения, и теперь хочет, что-
бы тебе было попроще. Книга дает не только краткие опре-
деления, но и уйму ссылок на первоисточники, и, если тебя 
заинтересовал тот или иной раздел социологии, не бойся, 
прыгай дальше, глубже.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Каждый день мы наблюдаем людей вокруг нас, общаемся 
с ними и уж точно имеем свои представления о том,  
как устроено общество. Зачем же нам нужна социология, 
если всё и так очевидно?

Зачем исследовать все эти 
вопросы? И так ведь ясно, в 

чем разница
между мужчинами

и женщинами

Тебе это ясно
как обывателю,
но социология

о другом
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Социолог смотрит сквозь фасады обыденных названий,  
чтобы увидеть разные стороны нашей  реальности, которую 
принято называть социальной.
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Человеческие поступки имеют для социолога чуть большее 
значение, поскольку дают потенциал для поисков и интер-
претаций. Например, брак обычно ассоциируются с союзом 
двух влюбленных, но есть и другие его стороны:

Увидеть это позволяет социологическое воображение,  
через призму которого можно разделять «личные трудности»  
и «социальные проблемы».

С помощью её семьи  
я смогу продвинуть свой 
бизнесХочу быть нормальной, 

как и мои подруги
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«Мыслить социологически» означает видеть, как мы про-
кладываем себе маршруты жизни среди общественного  
(бес)порядка. Обрести этот навык Кроля смог не сразу.

Общественное мнение, 
бедность,  
ксенофобия 

Богатая 
семья



10

История знакомства Кроли и социологии началась с работы  
в Центре молодёжных исследований (ЦМИ). ЦМИ стал 
первой работой, которой Кроля мог бы гордиться. Проекты,  
в которых Кроля успел принять участие, дали не только социо-
логический опыт, но и открыли город заново через знакомства 
и соприкосновения с историями различных и таких не похожих 
друг на друга людей. Конечно, такой опыт хочется разделить 
с окружающими. И Кроля попробует стать таким проводником 
в мир социологической науки для тебя.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ
И КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ

Видеть эти новые измерения общественной жизни социоло-
гам помогают специальные линзы — парадигмы и теорети-
ческие концепции. 
Социологическая парадигма — это основа для изучения  
социальных отношений и поведения людей в обществе с точ-
ки зрения нашей науки.  В социологии можно выделить три 
ключевых парадигмы. Давай опробуем каждую из них! 
Прыгай!

структурно-
функциональная

парадигма

парадигма 
социального 
конфликта

парадигма
символического
интеракционизма
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Структурно-функциональная парадигма видит общество как 
устойчивую и упорядоченную систему. Форму обществен-
ной жизни придает четкая структура, каждый элемент кото-
рой выполняет свою функцию.
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Истоком формирования структурно-функциональной пара-
дигмы стали работы Эмиля Дюркгейма, видевшего обще-
ство как объективную реальность, как совокупность 
социальных факторов, влияющих на индивида и форми-
рующих его личность.

Если социальные нормы перестают регулировать поведе-
ние индивида, то наступает аномия — состояние распада 
общества. Такой распад Эмиль Дюркгейм наблюдал вокруг 
себя, описывая переход общества от традиционных норм 
аграрного общества к нормам индустриальным.
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Мы все солнечные ко-
тики и должны
держаться вместе!

У меня есть то,
что нужно тебе

И у меня

Механическая
солидарность

Органическая
солидарность

Основы общества Дюркгейм видел в функциональной взаи-
мосвязи между элементами того или иного социума, то есть  
в солидарностях. Он выделял два типа солидарностей: 
● Механическая солидарность — основана на гомо-
генности индивидов, которые испытывают чувство  
сопричастности друг к другу автоматически
●   Органическая солидарность — основана на взаимозави-
симости индивидов и их специализации
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Парадигма социального конфликта показывает нам, что  
общество — система, основанная на неравенстве. Зако-
ны и нормы общества служат выгоде одних групп и дискри-
минации других. Такое неравенство неизбежно ведет к кон-
фликту. Конфликт же становится инструментом социальных  
изменений.
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Критический взгляд на общественное устройство предста-
вил в своих работах Карл Маркс. Он видел общество как 
пространство для конфликта между социальными клас-
сами.
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базис экономика

надстройка
культура

Характер общественного устрой-
ства, по мнению Маркса, определяет-
ся через производство материальных благ.  
Общественные же институты, например, государ-
ство, семья, университет, церковь, утверждают зна-
чимость этого экономического базиса.

Маркс представил критический взгляд на общество раннего 
капитализма, как экономической системы, порождающей  
отчуждение — от  самого труда, от результата труда, от дру-
гих рабочих и от самой человеческой сущности.
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В отличие от предыдущих макросоциальных парадигм, па-
радигма символического интеракционизма представляет 
общество как результат множества повседневных микро 
взаимодействий и интерпретаций. Люди сами вкладывают 
смыслы и значения в отношения друг с другом. Понимание 
символов позволяет чувствовать себя комфортно в социаль-
ной среде тем, кто находится в ней. 
Эта парадигма стала наиболее близкой Кроле на пути его 
становления. Ему и сейчас кажется, что нет ничего более 
ценного в знаниях, чем возможность понимания — мира,  
людей вокруг и себя через отношения с ними.

Какая прелесть!
А что это значит?

Так кошки
выражают любовь
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За символами и их пониманием в социологии давай прыгнем 
к работам Макса Вебера. Общество у него формируют чело-
веческие идеи. 

В раннем обществе идеи формировались из верований  
и традиций, передающихся из поколения в поколение.  В со-
временном же Веберу социуме преобладает рационализм — 
целенаправленный расчет наиболее эффективных спо-
собов выполнения отдельных задач.
В рациональном обществе, становление которого наблюдал 
Вебер, навыки преобладают над эмоциями и чувствами, 
делая мир обезличенным.

свобода красота

эмоции

время = деньги

рационализм
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МЕТОДОЛОГИЯ: КАЧЕСТВЕННЫЕ  
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ

В социологии есть два крупных методологических подхода, 
с помощью которых исследователь собирает и анализирует 
знание об обществе, — количественный и качественный.
Методология количественного подхода исходит из предпо-
сылки, что общество — процесс воспроизводства социаль-
ного порядка через стабильные социальные структуры —  
институты, группы, общности и отношения между ними.

Фокус количественной методологии сосредоточен на поис-
ке общих закономерностей и однозначных понятий.
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Количественная методология рассматривает массовые яв-
ления и процессы внутри общества. Для этого сначала вы-
двигается гипотеза, а затем она проверяется на конкретных 
социальных группах эмпирически — то есть опытным путем 
с использованием конкретных методов исследования. Про-
цедура верификации данных построена на математических 
методах.

гипотеза
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Качественная методология отправной точкой своего анали-
за видит человека. Общество представляется как произ-
водимая реальность, интерпретации и смыслы которой 
задают сами люди.

                
Мой образ

             жизни
    определяет
  ценность
свободы

В результате качественного исследования мы можем узнать 
типичные смыслы, которыми люди наделяют мир вокруг них. 
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Качественной социологии интересны взаимодействия меж-
ду людьми на обыденном уровне, а также личные ин-
терпретации, ведь через них можно увидеть подвижность  
социальной реальности. 

Аналитическая работа может происходить параллельно  
со сбором данных, главное, что бы исследователь ни делал, 
он не должен нарушать привычный порядок жизни исследу-
емой группы.
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В качественном и количественном подходах по-разному оце-
нивают роль самого исследователя.
В количественном подходе социолог стремится выступать 
максимально обезличено и дистанцированно.
Качественный же подход предполагает как вовлеченность 
социолога в исследуемые процессы для их более глубокого 
понимания, так и критическую оценку собственных ориента-
ций и стереотипов.

Так уж вышло, что Кроля предпочитает рефлексию и интер-
претации, за которыми кроются скрытые механизмы нашего 
общества.

чистота 
объяснения

чувствительность 
к другим 
мирам

саморефелексив-
ность

субъективность исследователя

дистанция
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ВИЗУАЛЬНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
Для проведения социологических исследований могут быть 
задействованы разнообразные методы. В современной  
культуре, “переходящей от текста к символу”, визуальное 
становится одной из наиболее удобных форм повествования.

Есть целое направление — визуальная социология,  
созданное как раз для работы с изображением и попытки его  
понять.
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Визуальные материалы могут использоваться и как дополни-
тельные, и как основные данные.

При анализе визуального важен и контент, то есть  
содержание…

какие позы
изображены?

кто изображен?
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…и контекст создания визуального: кто его создал?  
Для чего? Почему? При каких обстоятельствах?

Визуальный материал может выступать и результатом ис-
следования. Например, в рамках научных проектов могут 
сниматься документальные фильмы, которые показывают 
портреты участников исследований.



28

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ
Множество социальных групп, которые исследует социолог, 
распределены внутри общества в иерархическом порядке. 
Этот порядок можно назвать социальной стратификацией.
Гай Стендинг выделял следующую структуру современной 
социальной стратификации:

элита

салариат

прекариат

рабочий
класс

независимые 
специалисты
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● Элита — небольшая прослойка богатых людей, влияющая 
на политику
● Салариат — высший средний класс, обладающий стабиль-
ной занятостью и социальными гарантиями (не путай с моим 
любимым салатом)
● Независимые специалисты — высокооплачиваемые ква-
лифицированные кадры по новым техническим специально-
стям без долгосрочной занятости
● Рабочий класс — занятые в сфере физического труда ра-
ботники со стабильным доходом и социальными гарантиями
● Прекариат — класс наемных рабочих, не имеющих фор-
мальной занятости и предсказуемого заработка
Роль социальной стратификации может оцениваться  
по-разному. Позволяет ли стратификация каждому выпол-
нять свою функцию или приводит к социальному неравенству  
и конфликтам?

Eat
the rich

COFFEECOFFEE

Но существует и критика социальной стратификации, ведь 
таким образом получается, что главным показателем успеш-
ности человека является универсальный социально-эко-
номический статус, выставленный за него. 
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власть
экономическое
положение

статус

В условиях «гибкого рынка труда» всё больше социальных 
групп сталкиваются с прекарным статусом — с финансовой 
нестабильностью и недостатком правовой поддержки. 
Результатом прекаризации становится отчуждение и рост 
недоверия людей друг к другу. 
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стажировки
Он занимает 
моё рабочее 

место!

А зарплата?

нестабильный
доход

частичная
занятость

Соблюсти баланс в условиях такой нестабильности трудно, 
даже если у тебя крепкие и ловкие кроличьи лапы. 
Если система иерархии несправедлива, почему мы этого  
не осознаем?
Человек с рождения впитывает в себя близкие для его куль-
туры понятия и ценности. Через принятие этих ценностей  
и их постоянного подтверждения со стороны непосредствен-
ного окружения у человека формируется “чувство своего 
места”. Человек учится отличать правильное от неправиль-
ного, впитывает в себя исторические, лингвистические, 

Это ваше
рекомендатель-
ное письмо
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поведенческие абсолюты, совокупность которых принято на-
зывать габитусом. Габитус, в свою очередь также порождает 
те или иные способы поведения, которые основаны на “здра-
вом смысле” и длительном социальном опыте человека.
Так впитываемые социальные установки определяют го-
ризонты нашего мышления и способы определения своего  
места в обществе. Но, конечно, и Кроля, и другие социоло-
ги верят в подвижность социальных иерархий и в свободную 
волю каждого отдельного человека.

элитное
окружение

рауты

престижное
образование

прекарная  
занятость

«мы люди  
маленькие»

небольшой  
заработок

получение
«рабочей»
профессии

предпочтение
массовой
культуры

небольшой
круг знакомых

посещение
выставок

богатые 
родители

инвестиции

финансовая
подушка

безопасности

«для тебя 
все двери 
открыты»
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СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

Каждый день мы общаемся, дружим, любим, ссоримся  
и находим точки понимания друг с другом. Люди погружены  
в ежедневные отношения друг с другом, которые кажутся 
нам естественными и непосредственными. Но не в том слу-
чае, если ты социолог.

Различные реакции и действия людей по отношению 
друг к другу, социальные взаимодействия, создают нашу  
реальность. 



34

В основе наших ежедневных контактов лежат представле-
ния о статусах и ролях. 

● Статус — социальное положение, которое занимает  
человек.
●   Роль — ожидаемое поведение от человека с определен-
ным статусом.

студентка

бариста

кошка
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Этнометодология, например, стремится понять и объяснить 
природу влияния неосознанных установок на обычные 
взаимодействия людей друг с другом. То есть реальность, 
которую мы проживаем, является не естественным результа-
том объективных факторов или рандомным набором событий,  
а хитросплетением обычаев, установок и принятых в нашем 
окружении. Именно они и позволяют людям лучше понимать 
друг друга.

общие
смыслы

контекст взаимодействия — задаёт смыслы 
высказываний

речь

фоновые
ожидания

формируют
социальную
реальность

неосознаваемые 
правила

коммуникации

фоновые
ожидания
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Наши взаимодействия символичны. Это означает, что они 
наделяются теми или иными значениями с нашей стороны. 
Наша реакция на других людей зависит от нашей же интер-
претации их личности и поступков.
В жизни мы взаимодействуем со множеством людей в раз-
личных ситуациях. В каждой из них человек демонстри-
рует подходящую социальную личность — тот образ 
себя, своего социального “Я”, который создаст о нём нужное  
впечатление.
Это, конечно же, ничего не говорит о человеческом лице-
мерии, а просто показывает, как по-разному мы презентуем 
себя в зависимости от контекста. И если на интервью Кроля 
ведёт себя сдержанно, то после он вполне может стать хоро-
шим другом для интервьюируемого человека и быть эмоцио-
нально открытым в общении с ним.
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ГЕНДЕР

● Гендер — совокупность социальных представлений о том, 
что значит быть “мужчиной” или “женщиной”.
В обыденном представлении гендер воспринимается как 
предписанная социальная роль, зависящая от биологических 
и физиологических характеристик.
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Но с позиции социального конструктивизма, гендер — ста-
тус достигаемый, требующий от людей определенных 
действий в отношении и себя и других.
Достижение или “создание гендера” происходит через  
повседневное исполнение норм мужественности и женствен-
ности, которые характерны для той или иной культуры. Не-
соответствие человека этим нормам приводит к осуждение 
и неприятию его со стороны окружающих как полноценного 
члена общества.
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Гендер, таким образом, включен в систему отношений. Эти 
отношения сопряжены с неравенством и достижением власт-
ного статуса над другим для утверждения собственной иден-
тичности.
Иерархическая структура гендерных отношений устанавли-
вает гендерный порядок между мужественными и женствен-
ными людьми.

гегемонная маску-
линность 

подчиненные 
маскулинности 

подчиненные 
феминности

● Гегемонная маскулинность — идеал мужественности, на-
деленный властным статусом в обществе.
● Подчиненные маскулинности — модели мужественности, 
которые не соответствуют тем или иным установкам о “муж-
чине” в социуме.
● Подчиненные феминности — модели женственности, ко-
торые оказывается в подчиненном относительно маскулин-
ности положении.
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Такой гендерный порядок, где маскулинное занимает доми-
нирующее властное положение над феминным, называется 
патриархальной системой.
Но именно социальная природа гендера и гендерных отно-
шений позволяет изменить и преобразовать гендерный поря-
док. Ведь любая иерархия — лишь временный результат 
соотношения социальных настроений и сил.
Самому Кроле хочется верить, что и феминное, и маску-
линное в людях равнозначно ценно, а проявление этих черт  
не должно осуждаться или приравниваться к “слабости”, 
“токсичности” и другим негативным характеристикам. 
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РАСА И ЭТНИЧНОСТЬ
Не менее значимыми составляющими идентичности челове-
ка, его социального образа, являются расовая и этническая 
принадлежность.

Длинные уши Кроли, оказывается, не принадлежат  
ни к какой кроличьей расе, а у человека есть только одна 
раса — человеческая. Такое мнение сегодня высказыва-
ется все большим количеством ученых просто потому, что 
расовое деление ставило перед собой цель не описать раз-
нообразие, а выстроить иерархию особенностей по-разному 
выглядящих людей.
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Социальных образ людей на протяжении многих веков был 
неразрывно связан с понятием “раса”, поэтому расовая при-
надлежность остается значимой составляющей их идентич-
ности и сейчас. 
В отличие от искусственно сконструированной “расы” этнич-
ность возникла как описание различий, воспроизводимых 
через культуру, обычаи, язык и историю.

FOR 

COLOR
ED 

ONLY

И этничность, и раса производят разли-
чия между социальными группами.
● Расовые различия — совокуп-
ность социальных отношений, которые  
определяют и приписывают различные 
характеристики людям и целым группам 
на основании их физических признаков.
Расовые различия могут порождать  
и воспроизводить модели неравенства  
в обществе.
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Расовые предубеждения затрагивают все аспекты жизни че-
ловека: его работу, образование, здоровье, личные отно-
шения.
Например, люди, проживающие в гетто, не могут спокойно 
планировать свое будущее, а настоящее для них становится 
чередой опасностей и рисков. 
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Этническая принадлежность с культурными аспектами, ко-
торые отличают одну социальную группу от другой общности.
Этничность не статична. Культурные различия — напри-
мер, фольклор, праздники и ритуалы, — могут приобретать  
для их носителей новые коннотации и выступать своеобраз-
ным ресурсом для самовыражения и создания новых соци-
альных движений.
Кроле кажется, что сохранение такого разнообразия по-
зволяет по-новому смотреть на нашу культуру и мир вокруг,  
а динамичность этничности позволяет выстраивать связи 
между разными социальными группами, приводя их к пони-
манию друг друга.
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СОЦИОЛОГИЯ ТЕЛА
И гендер, и этническая и расовая принадлежность связа-
ны с нашими телами. Тело не только носитель внешности  
или сосуд наших личных качеств, но и важная часть нашей 
социальной личности. 
Современное представление о теле исходит из идеи свобод-
ного (пере)формирования телесного образа в соответствии 
с личными представлениями о себе и с идеалами времени. 
История тела показывает нам, как менялись представле-
ния о красоте и нормативах внешности и насколько разным  
может быть человеческое тело.
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Каждое тело — это и наш физический образ, и воплоще-
ние социальных представлений о человеке. 
Физическое тело воспринимается окружающими символи-
чески, как отражение внутренних качеств и характеристик 
человека. В зависимости от того, какие культурные теле-
сные нормы окружают нас, мы будем по-разному относиться 
к своему телу и видоизменять его. Такая работа над телом 
совершается ради создания нужного впечатления о своей 
личности в окружающем обществе.
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В социальных науках тело может рассматриваться на трех 
уровнях:
1. Индивидуальное тело — прожитые и воплощенные 
переживания о теле отдельного человека
2. Социальное тело — тело выступает символом соци-
альных отношений
3. Политическое тело — тело выступает как объект для 
подчинения и дисциплинирования существующим социаль-
ным нормам, или как инструмент сопротивления им же.

гендер

мода

этничность

Индивидуальное
тело

Социальное
тело

Политическое
тело
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Тело можно воспринимать как “проект”, который создает 
человек с целью воспроизвести определенный образ себя 
в чужих глазах. Тело и его эстетика могут служить своего 
рода инвестициями для последующего получения выгоды 
от взаимодействия с другими. Через тело мы можем как 
встраиваться в конвенциональные нормы общества, так 
и видоизменять их.

мой выбор

работа
над телом?

красота  
требует жертв?
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РАБОТА И ТРУД В СОЦИОЛОГИИ
Многие люди не представляют успешной самореализации 
без работы и карьеры. Ежедневный обязательный труд по-
могает человеку структурировать повседневность, придать 
ей смысл, реализовать личные цели и, конечно же, получить 
материальную прибыль.
● Работа — это процесс выполнения задач с помощью ум-
ственных или физических усилий для производства товаров 
и услуг. Труд человека связан не только с рутинным выпол-
нением заданий, но также…

...приносит чувство 
социальной  

индивидуальности

...помогает создать 
социальные связи

...приносит  
заработок
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В зависимости от уровня самостоятельности работника мож-
но выделить экономические системы:
● с низким уровнем доверия — виды работ устанавли-
ваются и контролируются менеджментом, работник в этом 
процессе занимает инструментальную функцию
● с высоким уровнем доверия — темп и содержание  
работы могут контролироваться самими рабочими при со-
блюдении общих директив



51

В современном обществе происходит “феминизация”  
труда — он приобретает характер занятости, который изна-
чально был связан только с женской сферой работы.
Это проявляется в распространенности форм работы с ча-
стичной занятостью, в большом количестве женщин, актив-
но включенных в рынок труда, а также в занятости мужчин, 
чья профессия всё чаще связана с предоставлением услуг 
и эмоциональным трудом.
Несмотря на эту тенденцию, в некоторых обществах сохра-
няется гендерная разница в восприятии и оценке труда.

разница в продвижении
по карьерной лестнице

договор
ГПХ

благо-

дар-

ность

неоплачиваемая
работа дома



52

Работа может стать воплощением личного творчества и цен-
ностей. Многие предприниматели, ученые, творческие люди, 
увлеченные своим трудом и его результатом неразрывно свя-
зывают свой образ жизни с работой. Такое отношение к ра-
боте позволяет не только производить социально полезные 
и нужные продукты и услуги, но и объединять людей вокруг 
своих идей. И, например, заманить всех в пушистые лапки 
социологической науки.
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СОЦИОЛОГИЯ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ

Жизнь в обществе предполагает ту или иную степень вов-
лечения в происходящие события и отношения с людьми.  
Активная позиция человека может приводить к, желательно, 
позитивным социальным переменам и помогать эффективно 
работать существующим социальным институтам. Участие 
человека в общественных процессах говорит нам о его граж-
данской позиции.
● Гражданство — причисление себя к той или иной общ-
ности на основании общих социальных, политических,  
экономических и культурных связей. Гражданство и граж-
данственность можно понимать через:
1. принадлежность к определенному государству
2. проживание одинаковых социальных ситуаций с окружа-

ющим обществом
3. наличие прав и обязанностей перед государством  

и обществом

1
2

3
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Гражданское участие в общественной жизни не ограничива-
ется исключительно политической деятельностью в государ-
ственных институтах. Оно может выражаться в освещении 
социально-значимых проблем на уровне местных инициа-
тив и солидарностей с единомышленниками.

раздельный
сбор
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Формы гражданской активности сейчас разнообразны: ею 
может выступать и политическая активность в обществен-
ной деятельности, направленная на изменения в обществе,  
и неформальная индивидуальная деятельность на ло-
кальном уровне. 
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Формирование гражданской повестки возможно вне фор-
мальной политики, пример чему может выступать волонтер-
ство, создание и поддержка некоммерческих социальных 
проектов, благотворительность, просветительская деятель-
ность и творческие проекты, привлекающие внимание об-
щества к его не всегда заметным на обывательском уровне 
проблемам.

Сам Кроля иногда сомневался, что может сделать вклад  
в развитие общества вокруг. Но сейчас, сдавая вторсырье 
или поддерживая зоозащитную организацию, Кроля чувству-
ет себя настоящим гражданином.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К РЕЛИГИИ

Есть мнение, что религия утрачивает свою значимость  
в современном обществе рационализма. Тем не менее  
для многих культурных и социальных общностей религиозные 
взгляды остаются важным, а зачастую ключевым ориентиром 
при взаимодействии с окружающими и для соотношения себя  
с обществом вокруг.
● Религия — это система верований, ценностей и практик, 
которые люди для себя определяют как духовно значимые  
и поддерживают в рамках своей группы. Религиозные взгля-
ды и практики связаны с тем, что не может быть осознано  
и понято рационально, в пределах человеческого сознания.

место 
для провдения 

ритуала

ритуал

переживание  
религиозного опы-

та
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Религия может по-разному оцениваться с точки зрения со-
циологических подходов. С точки зрения структурно-функ-
ционального подхода, религия выполняет объединяющую  
функцию.  Религия как контролирует поведение человека, так  
и дает ему ощущение эмоционального комфорта. 
С точки зрения критического подхода, под идеей спасения  
и вечной жизни религиозные институты могут маскировать  
и поддерживать социальное неравенство.
На уровне человеческих отношений религия представляет 
собой набор признаваемых и разделяемых группой симво-
лических значений, определяющих повседневную жизнь лю-
дей, их этические нормы и ценности. Об этом нам говорит 
подход символического интеракционизма.

спасение
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Религиозная этика и общая система религиозных практик 
становится связующим звеном между верующими людьми. 
Верования и интерпретации при этом не привязаны исключи-
тельно к религиозным институтам, но могут формироваться 
в любых социальных контекстах, в рамках которых человек 
может переопределять свой личный опыт как трансцен-
дентный — то есть выходящий за пределы человеческого  
познания.

Религиозная принадлежность сейчас больше определяется 
личным выбором отдельного человека. Верующий человек 
остается погружен в современные социальные тенденции  
и контексты, которые влияют на религиозные практики.
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Сам Кроля находит в религиозности людей иную логику вос-
приятия мира вокруг. Иногда общение с человеком, чья кар-
тина мира строится на других основаниях и ценностях, по-
зволяет лучше понять собственные установки и посмотреть 
на них под критическим углом.

С одной стороны, религиозность приобретает множество 
версий и форм выражения, с другой — сохраняет связь  
и опору на общепринятые для той или иной религиозной 
группы идеи и нормы.

нью-эйдж
теология

освобождения
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КУЛЬТУРНЫЕ СЦЕНЫ
Культурная жизнь нашего времени характеризуется пере-
плетением глобальных и локальных трендов, многомерно-
стью культурного производства. Люди формируют общности, 
создают инициативы и участвуют в социальных и культурных 
проектах разной направленности. 
Подобные объединения и солидарности отличаются друг  
от друга культурными ценностями и этическими установка-
ми. Такое переплетение различных культурных миров пред-
ставляет собой совокупность множества “культурных 
сцен”.



62

● «Сцена» — место создания и трансформации культурных 
продуктов и смыслов, которые значимы для групповой иден-
тичности людей. Мир “сцены” предполагает и наличие мо-
ральных и этических установок, задающих внутригрупповую 
солидарность.
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Культурная “сцена” может представлять собой и физическое 
пространство, и виртуальную точку сбора. Включиться  
в ту или иную “сцену” проще за счет временного характера 
участия и более гибких требований к её участникам, в срав-
нении с классическими субкультурами.
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“Сцена” представляет собой локально организованную общ-
ность, неформальную сеть людей и сообществ, образующую 
социальный мир с особым жизненным стилем.

личная
неподкупность
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭТИКА
Социология была бы невозможна без людей. И речь здесь  
не только о самих исследователях, но и о тех, кто дает нам 
данные для изучения. При работе с людьми каждый поря-
дочный исследователь старается соблюдать нормы этики. 
Исследовательская этика, то есть правила поведения  
в научных исследованиях, может рассматриваться с двух  
позиций: с позиции этичности в научном обществе и с пози-
ции этических обязанностей к участникам исследования.

интеллектуальная  
собственность

личная
неподкупность

получает согласие  
на участие в исследовании, со-

общает о возможных 
рисках

цитирование
и признание
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Исследователь должен гарантировать как сохранность  
собранных данных, так и безопасность участников ис-
следования.

психологический
вред

репутационный
ущерб

социальные угрозы 
для уязвимых 

социальных групп
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Начало новых исследовательских проектов для каждого со-
циолога всегда сопровождается моральным выбором. Пре-
жде, чем начать сбор данных, стоит задаться вопросом: сто-
ит ли проводить исследование, или публичное внимание 
навредит изучаемой социальной группе?

В социальных исследования следует стремиться к равным 
отношениям между самим исследователем и теми людьми, 
которые становятся непосредственными участниками иссле-
довательского проекта.
Для этого социолог должен проявлять высокую чувствитель-
ность — “сензитивность” — к тому материалу и к той иссле-
довательской проблеме, которыми он занимается. 

исследовательская
интерпретация 
чужого опыта

неравная
позиция
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Анализируя и представляя эмпирический материал, соци-
олог вновь задается дилеммой: где проходит грань меж-
ду критическим и аналитическим осмыслением материала  
и желанием дать голос людям, которые лишены его в публич-
ном пространстве?

Конечно, в каждом случае ответ будет индивидуален, но ис-
ходить он должен из принципа эмпатии к тем, кто становится 
частью исследовательских работ. Видеть в другом такого же 
равного тебе человека — главный социологический урок, ко-
торый извлек для себя Кроля.



69

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На перечисленных темах социология, конечно же, не закан-
чивается, а социологическое путешествие может затянуть-
ся на много-много лет. У Кроли первый самостоятельный  
прыжок в социологию завершается этой книжкой, а последу-
ющие исследовательские шажки продолжатся за её преде-
лами — в преподавании, в аспирантуре, в исследовательской 
работе центра. Пользуясь возможностью, он всех крепко  
обнимает и надеется, что ваши с ним пути ещё пересекутся.
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