
Социология 
как наука

«Социология – это очень 
молодая наука об очень древнем 
предмете изучения».

Р. Мертон



Социология 

□ Социология — ϶ᴛᴏ наука об общих 
закономерностях становления, 
функционирования и развития 
общества в целом, а также 
социальных общностей и социальных 
отношений.



          Социология – 

□ как научное изучение общества и общественных 
отношений;

□ как наука, изучающая практически все социальные 
процессы и явления;

□ как изучение явлений взаимодействия людей и 
явлений, вытекающих из этого взаимодействия;

□ как наука о социальных общностях, механизмах их 
становления, функционирования и развития и т.д. 
Разнообразие определений социологии отражает 
сложность и многообразность ее объекта и предмета.



Факторы возникновения 
социологии:

□  Методологический – накопление большого 
массива знаний об обществе в рамках 
философии.

□  Социальный – изменения в обществе: 
потребности капиталистического производства, 
сложности управления, урбанизация, 
породившие социальные проблемы, которые 
требовалось решать.



Основатель социологии – 
Огюст Конт (1798-1857).

□ «Курс позитивной 
философии» 1832 г. 

□ Ввел термин 
«социология» для 
обозначения новой 
области научного знания.

□ Новую науку строил по 
образцу естественных 
наук.



Предмет исследования 
социологии.

□ Огюст Конт полагал, что предметом исследования социологии 
будут законы общественного развития, которые, подобно 
естественным законам в природе, должны распространять ϲʙᴏе 
влияние на человеческое общество.

□ Эмиль Дюркгейм в качестве предмета социологии выделял 
социальные факты, под кᴏᴛᴏᴩыми он понимал коллективные 
привычки, традиции, нормы, законы, ценности и т.д.

□ Макс Вебер предмет социологии видел в так называемых 
социальных действиях, т.е. таких действиях, которые 
ориентированы на действия (ожидания) других людей.



Объект и предмет социологии.

□  Объект социологии - общество.

□  Предмет социологии – социальная жизнь 
общества, т.е. комплекс социальных 
явлений, вытекающих из взаимодействия 
людей и общностей, их социальных 
связей и социальных отношений, 
обеспечивающий удовлетворение всех 
основных потребностей.



Социология - 

наука об обществе как социальной 
системе в целом, о 
функционировании и развитии этой 
системы через ее составные 
элементы: социальные институты, 
общности, людей.



Функции социологии:

1. гносеологическая,
2. прогностическая,
3. социального проектирования,
4. управленческая,
5. познавательная и др.



Структура социологии

□   Теоретическая социология — социология, 
ориентированная на объективное научное 
исследование общества в целях получения 
теоретического знания. Необходима для 
адекватной интерпретации социальных 
явлений и поведения людей. Без данных 
эмпирической социологии теоретическая 
социология становится 
неаргументированной.



Структура социологии

□   Эмпирическая социология — это совокупность 
исследований, основанных на методических и 
технических приёмах и методах сбора, обработки и 
анализа (описания) первичной социологической 
информации. Эмпирическую социологию нередко 
называют социографией, подчёркивая описательный 
характер этой дисциплины, или доксографией, 
поскольку основная её функция видится в изучении 
общественного мнения, мнений и социальных 
настроений отдельных социальных групп и общностей, 
массового (коллективного) сознания и поведения.



Структура социологии

□   Прикладная социология — область науки, 
наиболее приближенная к практике, 
ориентированная на использование 
полученных социологических знаний для 
решения жизненно важных практических 
задач общества.



Три уровня в структуре 
социологии:

□ Верхний - уровень общесоциологических 
знаний и теорий.

□ Средний - уровень, объединяющий отраслевые 
(социология культуры, социология политики, 
социология права, экономическая социология и 
др.) и специальные социологические теории 
(личности, молодёжи, семьи и т. д.).

□ Нижний - уровень конкретных социологических 
исследований.



Общая социологическая 
теория.

□ Общие закономерности 
функционирования и развития 
социума. 

□ Анализ основных категорий, понятий и 
законов социологии. 



Частные социологические теории - 
теории среднего уровня.

□ Термин «теории среднего уровня» введен в 
науку Р. Мертоном. 
Исследуют:

□ Социальные институты (семья, образование, 
политика, культура...)

□ Социальные общности (малые группы, толпа, 
этносы…)

□ Социальные процессы (конфликты, 
мобильность, миграция…)



Конкретные (эмпирические) 
социологические 
исследования.

□ Определяют и обобщают социальные 
факты с помощью регистрации каких-
то совершившихся событий. 

□ Система фактов, полученных в 
результате КСИ, составляют 
эмпирическую базу социологического 
знания. 



    Методы социологии

Общенаучные
□ Диалектический метод
□ Исторический метод
□ Метод сравнительного 

анализа
□ Метод системного 

анализа
□ Метод 

дифференцированного 
анализа

Специальные 
(Методы социологических 

исследований)
□ Опрос в виде анкетирования 

или интервьюирования,
□ Наблюдение,
□ Анализ документов,
□ Контент-анализ,
□ Эксперимент,
□ Социологический тест,
□ Социометрический опрос.



Структура социологического 
знания
Теоретическая социология
(фундаментальная)

Практическая социология

(прикладная)

50-е гг. ХХ века       Теории среднего уровня



Теории среднего уровня

изучают отдельные 
социальные институты, 
общности, 
специализированные 
социальные процессы.



Теории среднего уровня
социальные институты

□ Семья
□ Образование
□ Наука
□ Религия
□ Политика
□ Экономика

□ Социология семьи
□ Социология образования
□ Социология науки
□ Социология религии
□ Социология власти
□ Экономическая 

социология



Теории среднего уровня
социальные общности

□ Малые группы
□ Толпа
□ Организация
□ Население села
□ Население города
□ Этническая 

общность

□ Социология малых групп
□ Социология толпы
□ Социология организации
□ Социология села
□ Социология города
□ Этносоциология



Теории среднего уровня
социальные процессы

□ Дезорганизация
□ Конфликт
□ Миграция
□ Соц. движения
□ Коммуникация

□ Социология преступности
□ Социология конфликта
□ Социология миграции
□ Социология 

общественных движений
□ Социология массовых 

коммуникаций



 Основные категории   
социологии

□   Социальное.
□   Социальный закон.
□   Социальный факт.



Понятие «социального»
Социальное - это совокупность тех или 

иных свойств и особенностей 
социальных общностей в процессе их 
совместной деятельности в конкретных 
условиях, проявляющихся в их 
отношениях друг к другу, к своему 
положению в обществе, к явлениям и 
процессам общественной жизни. 



Социальное как важнейшая 
категория социологии.

Выделяются три значения социального:
□ В широком смысле слова социальное 

рассматривается как синоним общественного.
□ В узком смысле слова социальное есть часть 

общественного, или выражение целостности 
общества в его конкретно – исторических формах.

□ Социальное есть взаимодействия людей в 
обществе, которые связаны с утверждением 
субъекта как такового.



Социальный закон.

Социальный закон - это 
относительно устойчивые и 
систематически 
воспроизводимые отношения 
между социальными 
субъектами.



Социальный факт.

Социальный факт – это единичное 
социально значимое событие или 
совокупность однородных событий, 
типичных для какой-либо сферы 
общественной жизни или 
характерных для определенных 
социальных процессов.



Современное понятие 
общества и культуры

□ Общество - это люди, взаимодействующие на 
определенной территории и имеющие общую 
культуру. 

□ Культура - определенный набор символов, норм, 
установок, ценностей, присущих данной социальной 
группе и передаваемых из поколения в поколение. 

□ Для поддержания целостности общества некоторые 
социологи называют такие необходимые его свойства, 
как коммуникация между его членами, производство и 
распределение товаров и услуг, защита членов 
общества, контроль за поведением.



История формирования и 
развития социологического 
знания.

«Социология – это очень молодая 
наука об очень древнем предмете 
изучения».

Р. Мертон



Социальные философы 
Античности.

□  Платон (428 – 348 до н.э.) 
«Государство».

□  Аристотель (384 - 322 до н.э.) 
«Политика».

Основы теории стратификации
(лат. Stratum – слой, пласт).



Конфуций (551 – 479 до н.э.)

Разработал и обосновал правила поведения в 
обществе, соблюдение которых обеспечит 
обществу и государству жизнеспособность:

□ наличие управляющих и управляемых;
□ уважение к старшим по возрасту и по званию;
□ послушание, лояльность;
□ скромность, сдержанность и проч.



Мыслители Нового времени 
(XV – XVII вв.)

□ Н. Макиавелли (1469 – 1527) «Государь».
□ Т. Гоббс (1588 - 1679) «Философские основания 

учения о гражданине», «Левиафан».
□ Дж. Локк (1632 - 1704) «Два трактата о 

государственном правлении».
□ Ш. Монтескьё (1689 - 1755) «Персидские 

письма», «О духе законов».
□ А. Сен-Симон (1760 – 1825) – великий социолог – 

утопист, учитель О. Конта.



Классическая социология 
к.XIX – н.XX века.

□ Огюст Конт (1798 - 1857) 
«Курс позитивной философии», 
«Система позитивной политики». 
«Социология – это фундаментальная наука, 
интегрирующая все знания об обществе».
«Социальный прогресс – это развитие по восходящей  
линии, где первичными факторами прогресса 
выступают духовное и умственное развитие 
человека, а вторичными – климат, раса, 
продолжительность жизни.



Классическая социология 
к.XIX – н.XX века.

□ Герберт Спенсер (1820 - 1903) – основатель 
органической школы в социологии. Заложил 
основу структурно-функционального метода.
«Основания социологии»
Рассматривал общество по аналогии с 

биологическим организмом. Ввел понятия 
«структура», «функции».
Закон социального развития – закон выживания 
наиболее приспособленных индивидов. 
Позиция социального дарвинизма.



Классическая социология 
к.XIX – н.XX века.

□ Карл Маркс (1818 - 1883)
□ Фридрих Энгельс (1820 - 1895)
Материалистическое направление в социологии. 

«Немецкая идеология», «Нищета философии», 
«Капитал», «Критика политической экономии».
Ввели понятия: производственные отношения, базис, 
надстройка, общественно-экономические формации. 
Заложили основы конфликтологического направления 
в социологии. 



Классическая социология 
к.XIX – н.XX века.

□ Эмиль Дюркгейм (1858 – 1917)  - пионер практической 
социологии. Заложил основы функционального подхода 
к изучению общества, разработал теорию и 
методологию социологического исследования. 
«О разделении общественного труда», «Правила 
социологического метода», «Самоубийство: 
социологический аспект».
Предметом социологии должны быть социальные 
факты. Центральная тема – проблема социальной 
солидарности (механической и органической). Ввел в 
научный оборот термин «аномия». 



Классическая социология 
к.XIX – н.XX века.

□ Георг Зиммель (1858 - 1918) – виднейший 
представитель аналитической школы в 
социологии. Основоположник формальной 
социологии. 
«Социология», «Философия денег», 
«Философия культуры».
Изучал социальные конфликты, городской 
образ жизни, феномен моды, категорию 
денег.



Классическая социология 
к.XIX – н.XX века.

□ Макс Вебер (1864 - 1920) – создатель 
«понимающей» социологии и теории 
социального действия. 
«Протестантская этика и дух капитализма», 
«Основные социологические понятия», «О 
некоторых категориях понимающей 
социологии». 

Предмет социологии – социальное действие. 



Макс Вебер – разработчик всех 
базисных теорий современной 
социологии. 

Идеальные типы социального действия:
□ Целерациональный
□ Ценностно-рациональный
□ Традиционный
□ Аффективный.

Типы легитимного государства: легальное, 
традиционное, харизматическое.
Теория рациональной бюрократии. 
Основы современной теории социальной 
стратификации.



Психологическое направление 
в социологии.

□ Габриэль Тард (1843 - 1904)
□ Густав Лебон (1841 - 1931)
□ Фердинанд Тённис (1855 - 1936)
□ Зигмунд Фрейд (1856 - 1939)

Географическое направление в 
социологии.

□ Фридрих Ратцель (1844 - 1904)
□ Генри Бокль (1821 - 1862)



Современные 
социологические теории.

□  Макросоциологические теории 
(структурный функционализм, теория 
социального конфликта).

□ Микросоциологические теории  
(символический интеракционизм, 
теория обмена, феноменология, 
этнометодология).



Структурный функционализм.

□ Толкотт Парсонс (1902 – 1979)
□ Роберт Мертон (1910 - 2003)

Теория социального конфликта.

□ Льюис Козер (1913 - 2003)
□ Ральф Дарендорф (1929 - 2009)



Символический интеракционизм.

□ Джордж Мид (1863 – 1931)
□ Чарльз Кули (1864 - 1929)
□ Герберт Блумер (1900 - 1987)

Теория социального обмена.
□ Джордж Хоманс (1910 - 1989)
□ Питер Блау (1918 - 2002)



Феноменологическое направление.

□ Альфред Шюц (1899 - 1959)
□ Питер Бергер (1929)
□ Томас Лукман (1927)

Этнометодологическое направление.

□ Гарольд Гарфинкель (1917 - 2011)



Теория постиндустриального 
общества (теория трех стадий).

□ Дэниел Белл (1919 - 1911)
«Конец идеологий», «Грядущее 

постиндустриальное общество».

Теория коммуникативного 
действия.

□ Юрген Хабермас (1929)



Социология в России.

Три этапа:
□ н.1860-х гг. – 1890 г.
□ н.1890-х гг. – н. ХХ в.
□ н. ХХ в. – 1917 г.



н.1860-х гг. – 1890 г.
Этико-субъективная школа.

□ П.Л. Лавров (1823 - 1900) 
«Исторические письма»

□ Н.К. Михайловский (1842 - 1904) 
«Что такое прогресс?», «Герои и толпа».

Позитивизм.
М.М. Ковалевский (1851 - 1916) 

«Социология», «Современные 
социологи».



Натуралистическая школа.
□ Л..И.Мечников (1838 - 1888) 

«Цивилизация и великие исторические реки. 
Географическая теория развития общества».

Психологическое направление.
□ Е.В. Де Роберти (1843 - 1915)  
□ «Социология», «Социальная психика», «Новая 

постановка основных вопросов социологии».
□ Н.И. Кареев (1850 – 1931) 
«Основные вопросы философии истории», «Общие 

основы социологии».



Другие направления 
российской социологии: 

□ Религиозная социальная философия 
(Вл.Соловьев,  Н.А.Бердяев);

□ Социология марксизма 
(Г.В. Плеханов, В.И.Ленин);

□ Легальный марксизм 
(П.Б. Струве, М. Туган-Барановский);

□ Анархизм (М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин)
□ Историческая школа (Н.Я.Данилевский).



н.1890-х гг. – н. ХХ в.
Начинается процесс институционализации 
социологии в России.

□ Социологическая школа права.
(Н.М. Коркунов, С.А.Муромцев, 
П.И. Новгородцев).
Российская социология вышла на 

международный уровень. Российские 
социологи активно участвовали в работе 
Международного института социологии.



н. ХХ в. – 1917 г.

Неопозитивизм.
□ К.М. Тахтарев (1871 - 1925), 
□ П.А. Сорокин (1889 - 1968).

П.А. Сорокин – крупнейший ученый и 
общественный деятель.
«Система социологии», «Социология 
революции», «Социальная мобильность», 
«Социальная и культурная динамика», 
«Общество. Культура. Личность».



Возрождение социологии.

□ 1962 г. – Советская социологическая 
ассоциация.

□ 1968 г. – Институт конкретных 
социальных исследований АН СССР 
(сейчас – Институт социологии).

□ 1974 г. – журнал «Социологические 
исследования»  - «СоцИс».

□ 1987 г. – Всесоюзный центр изучения 
общественного мнения – ВЦИОМ.


