
1 
 

Раздел 1.  «Введение в курс «Экономическая социология и социология 

труда». 

Лекция 1. Цель, задачи курса Экономическая социология и социология 

труда. Предметная область, функции экономической социологии (2 часа) 

 

1.1. Экономическая социология в системе общественных наук. 

1.2. Экономическая социология как научная дисциплина. 

 

1.1. Экономическая социология в системе общественных наук. 

 

В научной литературе вопросам изучения проблематике в области  

экономической социологии посвящено немало работ. Известно, что 

экономическая социология возникла на стыке двух важнейших 

общественных наук: социологии, исследующей общество в статике и 

динамике его социальных институтов и социальных групп, и экономики, 

сосредоточившей свое внимание на процессах производства, распределения 

и потребления материальных благ с учетом культурных и социально-

организационных особенностей того или иного общества. Экономическая 

социология, являясь интегративным научным знанием, представляет собой 

отрасль социологического знания, которая изучает экономику как 

социальный институт, закономерности ее развития и функционирования. 

Подобный органичный синтез социологии и экономики востребован и 

актуален в современном глобальном обществе и должен быть использован не 

только для решения экономических проблем, но и для преодоления 

социокультурных барьеров ради гармоничной интеграции и мирного 

развития всего человечества. 

При этом экономику данная наука рассматривает как один из базовых 

элементов общества, тесно связанный с его социальной структурой и 

социальными процессами. Соответственно экономическая социология 

призвана исследовать экономическую жизнь, развитие экономики как 
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социальный процесс, движимый активностью социальных субъектов, 

интересами, взаимодействием социальных сообществ. Особый интерес 

проявляет она к взаимодействию экономической и социальной сфер, к 

взаимовлиянию и взаимообогащению экономических и социальных 

процессов. Она сосредоточивается не на отдельных явлениях, тенденциях в 

экономическом и социальном бытии и даже не на их взаимосвязи, а на 

механизмах, которые порождают и регулируют эти взаимосвязи. Не менее 

интересует ее влияние социальных механизмов на ход и особенности 

экономических процессов. Экономическая социология является 

одновременно одной из частных социологических теорий по отношению к 

общей социологии - и общей социологической теорией для других теорий, 

отражающих те или иные явления в способе производства, в том числе в 

производственных от-ношениях (социология труда, промышленная 

социология, социология торговли и др.). 

Итак, взаимоотношения между экономической и социальной областью 

- это влияние экономических отношений на социальную структуру общества 

и на активность социальных групп, а также влияние системы социальных 

неравенств на социально - экономические процессы. 

Экономическую сферу общества изучает как общая экономическая 

теория, так и система отраслевых и функциональных теорий. В отличие от 

общей экономической теории, экономическая социология отражает 

социальные аспекты производительных сил и производственных отношений. 

Прежде всего, ее интересует человек как главный элемент производительных 

сил, а также межгрупповые, межличностные отношения в качестве основных 

сторон производственных отношений. Экономическая социология 

рассматривает способ производства с позиции интересов и деятельности 

человека, межличностных отношений социальных групп, занимающих 

различное положение в системе производства, распределения, в том числе 

обмена и потребления. Иными словами, экономическая социология изучает 

экономику как социальный процесс. А это означает, что развитие экономики 
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рассматривается в тесной связи с другими сферами общественной жизни, 

которая осуществляется через социально-экономические группы, 

включенные не только в экономику, но одновременно и во все другие сферы 

общества. 

Экономика действительно является порождением рыночного общества. 

Она определяется, как способность общества из минимума средств получать 

максимальный результат, используя для этого рыночные механизмы 

(главным образом деньги) и направляя этот результат на потребление людей. 

Основным законом экономики выступает получение прибыли. Где нет 

стремления к прибыли, там, в строгом смысле нет и экономики. 

Место экономической социологии в системе общественного знания 

объясняют отечественные исследователи в области экономики и социологии. 

Так, например, Соколова Г.Н. отмечает, что в обществе существует огромная 

сфера, которая внешне похожа на экономику, даже находится внутри нее или 

на ее границах, но не подчиняется этим законам и с их помощью 

исчерпывающим образом не объясняется. Прежде всего, это сфера труда и 

трудовой деятельности, а также крестьянское хозяйство, поземельная община 

и артель. Социалистическое предприятие и плановая экономика не 

подчинялись рыночным законам. Не подчинялось им поместье феодала и 

натуральное крестьянское хозяйство. 

Какая наука призвана исследовать резидуальные (остаточные) 

процессы, т.е. такие явления, процессы и институты, которые находятся в 

экономической сфере общества, но ни рыночным, ни денежным законам, ни 

законам прибыли не подчиняются? Явления, которые невозможно описать в 

рамках экономической социологии, но которые, тем не менее, относятся к 

экономической сфере. 

Эти явления входят в компетенцию социологии труда. Как и 

экономическая социология, она выступает одной из отраслей общей 

социологии. Следовательно, на нее распространяются все те характеристики 
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предмета социологии, которые были указаны выше и которые 

распространяются на предмет экономической социологии. 

Сегодня отечественные ученые склоняются к той точке зрения, что 

экономическая социология описывает преимущественно 

макроэкономический уровень общественных отношений, а 

социология труда - прежде всего микроэкономический уровень, замкнутый 

рабочим местом и трудовым коллективом. Отсюда следует, что 

социология труда - подотрасль экономической социологии. Разумеется, в 

экономической социологии присутствует микроуровень, например, теория 

экономического действия (поведения), а в социологии труда - макроуровень, 

в частности, концепция общественного разделения труда. 

Таким образом, между двумя отраслями социологии - 

социологией труда и экономической социологией - существует много общего 

и много различий. У них есть общие и свои частные интересы. Области их 

научной компетенции в одних случаях строго различаются, в других - 

совпадают или пересекаются. В результате формируется такая приграничная 

область, которую в равной мере могут изучать обе дисциплины. 

Например, в США предметная сфера двух наук также различается. 

Социология труда занимается преимущественно а) индустриальными 

отношениями и б) человеческими отношениями. Первые касаются 

взаимоотношений между работодателями и наемными работниками, 

промышленных забастовок и конфликтов, защиты интересов работников, а 

вторые - межличностных отношений внутри рабочей группы и трудового 

коллектива. Не случайно термин «человеческие отношения» появился после 

знаменитых Хоторноских экспериментов и формирования доктрины 

«человеческие отношения» в середине ХХ века. Индустриальные отношения 

стали изучаться в США в начале ХХ века, когда для решения трудовых 

споров между наемными работниками и собственниками создавались отделы 

с одноименным названием, переросшие позже в отделы кадров. Напротив, 

экономическая социология занимается изучением потребительского 
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поведения, ростом и упадком малого бизнеса, маркетингом и многим другим, 

что почти никакого отношения к интересам или защите прав наемных 

работников не имеет. Эта наука обслуживает крупный, средний и малый 

капитал. 

В США и Западной Европе не принято проводить жестких 

междисциплинарных границ, поэтому социологию экономической жизни 

понимают как широкое поле социальных проблем экономической 

деятельности, и по мере необходимости сосредотачивая усилия на какой-то 

конкретной проблеме. Экономические и трудовые проблемы зарубежные 

социологи изучают в широком культурном, этнографическом, политическом 

или экологическом контексте. 

Чернышева Л.Д. отмечает, что в разные периоды отраслевая система 

социологии труда и экономической социологии не была постоянной. В 

советское время в состав социологии труда входило боле десяти подотраслей 

и крупных тематических направлений. В 1990-е годы их количество резко 

сократилось, а сама социология труда сменила свой методологический 

статус, превратившись из полноценной отрасли общей социологии в 

подотрасль экономической социологии. 

Сменившая социологию труда экономическая социология включила в 

себя всю прежнюю проблематику социологии труда с ее подотраслями и 

добавила новые, соответствующие рыночной реальности. Сегодня 

экономическая социология включает социологию занятости и безработицы, 

социологию рынка, социологию банков, социологию менеджмента, 

социологию финансов, социологию профессий, социологию биржи, 

социологию банка, социологию организаций и др. В советские времена 

активно развивались заводская социология, промышленная социология, 

социальная инженерия, социальное планирование, социология трудового 

коллектива и многие другие. 

В литературе называются самые разные подотрасли, входящие в состав 

указанных дисциплин. В частности, Г.Н.Соколова выделяет следующие 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128778:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128780:article
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поднаправления и подотрасли, образовавшиеся сегодня в рамках 

социологии труда и экономической социологии: социология 

промышленности, социология сельского хозяйства, социология процветания, 

социология бедности, социология предпринимательства, социология 

менеджмента, социальные исследования трудовой миграции и др. 

Социология организаций исследует иерархическую структуру 

управления производством, формальную и неформальную организацию 

предприятия, систему власти и подчинения, личные и безличные факторы 

социальной организации труда. 

Социология профессий также выделяет свой предмет в системе 

общественного разделения труда, изучая престижность тех или иных видов 

деятельности, предпочтения, ценностные ориентации, профессиональную 

пригодность и т. п. 

Социология деревни представляет собой изучение сущности и 

особенностей сознания крестьянства как крупной социальной группы 

общества, его поведения в условиях специфической жизни, обусловленной 

близостью к природной среде, характером производственной деятельности и 

повседневного быта. 

Экономическая социология и социология труда на протяжении 

своей истории активно взаимодействовали со смежными областями знания, 

прежде всего с экономикой и психологией труда, менеджментом. Кравченко 

А.И. отмечает - социология менеджмента как специальная социологическая 

дисциплина, изучает поведение руководителей и подчиненных в рамках 

отдельно взятой организации, а также отношения и взаимодействие больших 

социальных групп, связанных с управлением, например, управленческих 

элит, в рыночном обществе. Предмет этой дисциплины во многом совпадает 

с предметом общего менеджмента, а еще точнее его подраздела - управления 

персоналом. Однако методы этой дисциплины, способ анализа, 

концептуальные подходы позаимствованы из социологии.  
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Экономика труда изучает совокупность производительных сил в 

единстве с производственными отношениями: распределение и 

использование трудовых ресурсов, законы производительности труда, 

нормирование, организацию и планирование труда. 

Психология труда исследует психологические особенности трудовой 

деятельности человека, разрабатывает методы профориентации и 

профотбора. В центре внимания науки гигиены труда находятся вопросы 

создания оптимальной окружающей среды, условий труда и их воздействия 

на организм человека. 

Практическая социальная психология изучает такие темы, как 

психологический климат коллектива, удовлетворенность трудом, текучесть 

рабочей силы, аттестация кадров, адаптация новичков. 

Экономическая социология возникла на 

пересечении экономики труда и социологии труда благодаря тому, что 

между ними существует ряд пограничных проблем, изучаемых совместными 

усилиями. Конечно же, у экономики труда и социологии труда остается свой 

угол зрения, свой взгляд на одну и ту же проблему. Скажем, оплата 

труда выступает пограничной областью для двух наук. Но 

экономика труда обращает внимание на соответствие трудового вклада и 

затрат, расходов и прибыли тарифным условиям оплаты труда, а социология 

изучает оплату труда как внутренний побудитель, мотив деятельности. 

Статистика труда исследует распределение и использование 

трудовых ресурсов страны, определяет степень вовлечения трудовых 

ресурсов в процесс производства и выявляет неиспользованные резервы 

рабочей силы. Она определяет численность и изучает состав занятых в 

народном хозяйстве, анализирует фонды, уровень и динамику заработной 

платы. 

Процесс взаимодействия человека с человеком исследуют социальные 

и гуманитарные науки, в частности экономическая антропология и 

философия труда. Этнографы сравнивают обычаи, традиции и трудовую 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128781:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128781:article
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этику, бытующие у различных народов, на эмпирических фактах показывают 

региональные черты сходства и различия трудового уклада жизни в 

зависимости от этнической принадлежности. О прошлом трудовой 

деятельности человека свидетельствуют находки археологов. Прослеживая 

изменение типов орудий, характер приемов труда, методов обработки 

материалов, археологи устанавливают социальную историю 

производительной деятельности людей. Исторические этапы и формы 

антропосоциогенеза, становления человеческого рода через процесс труда, 

изучает антропология. Она судит об исторических реликтах трудовой 

деятельности на основании изучения современных отсталых сообществ, 

диких племен. Экономическая антропология - исследование системы 

производства обмена и распределения продуктов в традиционном обществе. 

Она изучают организацию производства и разделение труда в разных 

культурных средах, регулярно проводя кросс-культурные исследования и 

сравнивая индустриальные общества с традиционными, доиндустриальными. 

Все отрасли знания, входящие в экономику, прямо или косвенно 

изучают труд: политэкономия, история народного хозяйства, планирование 

народного хозяйства, управление общественным производством, 

экономическая статистика, финансы и кредит, экономика труда, экономика 

отраслей народного хозяйства. Экономику наряду с социологией и пси-

хологией следует причислить к основным наукам, которые внесли 

наибольший вклад в изучение трудовой деятельности. На стыках между 

этими и другими науками возникают области знания, изучающие труд. 

Так, например, экономическая география, являясь отраслью социально-

экономической географии, изучает территориальную организацию 

общественного труда. Одна из сфер экономической географии - отраслевая 

экономическая география - исследует географию промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта. На стыке психологии и экономики в 

последние годы возникла новая научная дисциплина - экономическая 

психология, изучающая психологические особенности поведения людей в 



9 
 

процессе экономической деятельности. В своих работах Мандель Б.Р., 

ссылаясь на работы отечественных социологов (Т.И. Заславской, Р. 

Рыбкиной), отмечает, что анализ взаимоотношения экономического и 

социального при сохранении традиционного представления о наличии 

рядоположенных, относительно самостоятельных экономической и 

социальной сфер общественной жизни вообще невозможен. Выделение таких 

сфер отражает стремление изучить их общественные функции, провести 

структурно-функциональный анализ общества. При этом он отмечает 

важность двух обстоятельств: во-первых, то, что внутри экономической 

сферы протекает много процессов, имеющих социальный характер 

(например, текучесть рабочей силы, производственная адаптация 

работников, распределение доходов и др.). Во-вторых, игнорируется то, что 

многие экономические процессы попадают внутрь социальной сферы 

(изменение системы оплаты труда, личного потребления, условий труда и 

пр.).  

Экономическая сфера общества представляет собой его целостную 

подсистему, ответственную за производство, распределение, обмен и 

потребление материальных благ и услуг, обеспечивающих 

жизнедеятельность людей. Образуется экономическая сфера множеством 

частных относительно нее систем большой сложности. Речь идет о 

государственном, кооперативном, индивидуальном секторах производства, 

деятельности совместных, акционерных, фермерских, арендных 

предприятий, о различных территориально-производственных комплексах. 

Социальная же сфера не образует целостной подсистемы и потому не может 

рассматриваться “на равных” с экономической, политической и другими 

сферами. Ее отношение с этими сферами иное.  

 

1.2. Экономическая социология как научная дисциплина. 
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Экономическая социология - наука, изучающая взаимодействие 

экономики и других общественных подсистем (экономики и политики, 

экономики и права, экономики и религии и т. д.). Практическое значение 

экономической социологии - в социологическом анализе программ и планов 

экономических реформ, в оценке их социальных предпосылки следствий, в 

разрушении стереотипных методов экономического мышления и принятия 

решений. 

Среди основных задач экономической социологии как науки выделяют: 

1. Исследование социальных механизмов, влияющих на развитие 

экономики и регулирующих экономическую деятельность индивидов, 

социальных общностей и групп. Т.е. проведение социологической 

экспертизы: социальных последствий экономических преобразований, 

баланса социальных и экономических компонентов общественного развития, 

баланса экономических интересов различных слоев населения и их 

готовности участвовать в проведении экономических реформ. 

2. Изучение особенностей мотивации поведения субъектов 

экономической деятельности. 

3. Исследование конкретных социокультурных условий 

функционирования и трансформации экономики. 

4. Раскрытие взаимодействия экономики с другими подсистемами 

общества, динамики его социально-экономической структуры. 

5. Выявление социальных ролей субъектов экономической 

деятельности, их социального статуса и социальной мобильности. 

6. Анализ основных трудовых ценностей населения, их динамики и 

роли в формировании экономического поведения. 

7. Выявление социальных функций экономики в развитии 

современного общества, формировании социальных целей субъектов 

хозяйственной деятельности. 
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8. Формирование наиболее оптимальных направлений социально-

экономической политики государства, основанных на принципах 

социального партнерства и гуманизации экономических отношений. 

Основные функции экономической социологии: 

1. Познавательная функция имеет своей целью изучение особенностей 

социально-экономических процессов на определенной исторической ступени 

развития общества, отвечает на вопрос: «Каковы социально-экономические 

процессы в обществе, в котором мы живем?». 

2. Объясняющая функция дает научное понимание причин, 

порождающих те или иные социально-экономические явления и процессы 

(экономический подъем или кризис, инфляция, безработица, бедность и т.п.), 

отвечает на вопрос: «Почему в обществе происходят именно эти, а не другие 

социально-экономические процессы?». 

3. Оценочная функция осуществляет оценку развивающихся в 

обществе экономических и социальных процессов, действующих в нем 

социальных институтов с точки зрения соответствия их интересам и 

потребностям людей, прежде всего экономических; отвечает на вопрос: 

«Обеспечивают ли действующие в обществе социальные институты, 

развивающиеся в нем социально-экономические процессы нормальное 

благосостояние различных групп населения?». 

4. Прогностическая функция представляет собой построение вероятных 

прогнозов и сценариев социально-экономических трансформаций в более 

или менее долгосрочной перспективе, отвечает на вопрос: «Какие социально-

экономические изменения возможны в ближайшем и отдаленном будущем?». 

5. Управленческая функция связана с тем, что, выявив тенденции и 

закономерности социально-экономического развития, определив прогнозные 

варианты тех или иных изменений в экономике и социальной сфере 

общества, экономическая социология в состоянии способствовать 

совершенствованию управления социально-экономическими процессами, 



12 
 

отвечает на вопрос: «Как эффективнее управлять социально-экономическими 

процессами?». 

6. Прикладная (социотехническая) функция связана с преобразованием 

структур и форм организации экономической деятельности на основе 

прикладных социологических исследований и практических рекомендаций 

по их результатам. Проблематика исследований и социотехнологий включает 

такие вопросы, как: кадровая политика, производственная текучесть, 

трудовая адаптация, мотивация труда, роль психо-социальных факторов 

производительности труда и качества продукции, формирование 

межличностных отношений. 

Экономическая социология - система научных знаний о поведении 

людей как представителей больших социальных групп в различных сферах 

экономической жизни общества (производстве, обмене, распределении и 

потреблении). Она изучает многообразие форм проявления экономического 

поведения и выражения экономических интересов людей, а также структуру 

и механизмы воздействия на людей экономических институтов 

(собственности, разделения труда, рынка товаров и труда, денежных 

институтов и т.п.) в долго- и кратковременной перспективе. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ - общественная дисциплина, 

исследующая закономерности экономической жизни с помощью системы 

категорий, разработанных в рамках социологической науки. 

Экономическая социология – отрасль общей социологии, изучающая 

поведение людей как представителей больших социальных групп в 

рыночном контексте с помощью социологических методов. 

Объект Э.С. - взаимодействие двух основных сфер общественной 

жизни - экономической и социальной и соответственно взаимодействие 

двоякого рода процессов - экономических и социальных. 

Ее предмет – ценностные ориентации, потребности, интересы и 

поведение больших социальных групп (демографических, профессионально-

квалификационных и др.) в условиях рыночной конъюнктуры. Природа и 
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специфические способности социальных механизмов регулировать 

протекание экономических процессов находятся, таким образом, в центре 

внимания Э.С. и составляют ее предмет. 

Она сформировалась на стыке социологии и экономики. 

Особенность подхода Э.С. к этому взаимодействию состоит в том, что 

описываются не отдельно взятые тенденции, наблюдаемые в сфере 

экономики и общества, и даже не взаимосвязи между ними, а нечто более 

сложное: механизмы, которые порождают и регулируют эти взаимосвязи. 

Структура категорий Э.С. может быть представлена как 

многоуровневая иерархия. Первый уровень образуют две самые 

абстрактные категории - «экономическая сфера» и «область социальных 

отношений». Их содержание отражает характеристики общества, наиболее 

значимые для понимания процессов, происходящих «на пересечении» 

экономики и общества. 

Второй уровень образуют категории: «социальный механизм развития 

экономики» и «частные социальные механизмы регулирования отдельных 

социально-экономических процессов». 

Далее следуют категории, конкретизирующие содержание 

социальных механизмов, - «экономическое сознание» и «экономическое 

мышление», «социально-экономические стереотипы», «экономические 

интересы», «экономическая деятельность» и «экономическое поведение», 

«экономическая культура» и др. 

Социология изучает поведение людей как представителей больших 

социальных групп (шахтеров, православных, женатых и т.д.) в 

институциональном контексте (институты семьи, производства, государства, 

образования и др.), а экономика – поведение людей как представителей 

больших социальных групп (предпринимателей, менеджеров, заимодавцев, 

покупателей и т.д.) в рыночном контексте (рынок товаров и услуг, 

предприятие, банк, биржа и др.). 
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Все эти науки обследуют не единичных индивидов, а большие массы 

людей, разделенные на социальные группы, но разными методами. 

Экономическая социология заимствует у экономики объект исследования и 

сферу приложения своих усилий, а у социологии – методы исследования и 

понятийный аппарат. Таким образом, она смотрит на экономику глазами 

социолога. 

Развитие экономики Э.С. описывает как социальный процесс, 

движимый активностью функционирующих в ней социальных субъектов, 

интересами, поведением и взаимодействием социальных групп и слоев.  

Рыночный контекст – это общее поле действия для экономики и 

экономической социологии. Большие социальные группы – общий предмет 

для социологии и экономической социологии. 

К источникам формирования экономической социологии относится 

теория капитализма Карла Маркса. К. Маркс тоже не был в чистом виде 

экономистом, социологом или философом, все эти отрасли научного знания 

проявлялись в его работе. 

Принципы, которые исповедовал в своих работах К. Маркс – принципы 

диалектического развития. Так, в качестве движущей силы развития 

общества К. Маркс определил экономическое противоречие – 

противоречие производственных сил и производственных отношений. Пять 

общественно-экономических формаций выстраиваются благодаря 

отношениям между антагонистическими классами. Эти отношения, ярко 

проявляющиеся в экономической сфере, определяют и социальную сферу 

общественной жизни. 

Никто, кроме К. Маркса, так не выделяет экономическую сферу 

общества: он определяет экономику как сферу, детерминирующую все 

остальные области человеческой жизни. Именно К. Марксу мы обязаны 

широко используемому в социально-экономической науке методу анализа 

общественных явления с точки зрения экономического подхода, основанного 
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на выяснении роли и места человека как представителя своего класса в 

системе общественного производства. 

 


