
Тема 1. Социология как 
наука.



⚫Социология, психология, социальная психология, экономика, 
политология, а также антропология и этнография относятся к 
социальным наукам. У них много общего, они тесно связаны 
между собой и составляют своего рода научный союз. 
Примыкает к нему группа других, родственных ему, 
дисциплин: философия, история, искусствознание, 
литературоведение. Их относят к гуманитарному знанию. 
Социальные науки оперируют количественными методами, а 
гуманитарные — качественными.

⚫Кроме социальных и гуманитарных дисциплин существуют 
еще естественные технические. Например, физика, химия и 
биология относятся к разряду естественных 
фундаментальных наук, они раскрывают структуру 
материального мира. 

Социология, психология, социальная психология, 
экономика, политология, а также антропология и 
этнография относятся к социальным наукам. У 
них много общего, они тесно связаны между собой 
и составляют своего рода научный союз. 



1.1. Объект и предмет социологии. 
Основные понятия.

⚫ «Социология»от лат.: societas – общество и греч.: logos – учение, т.
е. буквально –  это наука об обществе. 

⚫ Термин был введен основоположником социологии Огюстом Контом в 19 
веке. 

Социология – наука об общих и 
специфических социальных законах и 
закономерностях развития и 
функционирования исторически 
сложившихся социальных систем, наука о 
механизмах действия и формах проявления 
социальных законов и закономерностях в 
деятельности личностей, социальных групп, 
общностей, классов, народов.  



Социологическое воображение (Ч.Р. Миллс )

способность связать собственную биографию с историей, сравнить себя с 
другими Миллс, выделив в нем три измерения:

⚫ структурное, т.е. умение понимать окружающую социальную среду 
(структуру общества), ее элементы и их взаимоотношение между 
собой, то как они функционируют, чем структура изучаемого общества 
отличается от других типов социального порядка;

⚫ историческое, т.е. умение видеть отличительные особенности 
современного мира в сравнении с прошлыми историческими эпохами, 
механизмы изменения данного общества, способы «делания» истории, 
характерные для конкретной исторической эпохи;

⚫ человеческое, т. е. способность понять, какие типы людей играют 
особую роль в современном обществе на данном этапе, какие идут им 
на смену, какой отбор они проходят и как формируются, как 
приобретают свободу или подчиняются обстоятельствам, становятся 
восприимчивыми или безразличными, какое влияние на 
«человеческую натуру» оказывает конкретная социальная среда.



трактовки объекта и предмета социологии

1. Объект социологии определяется как общество в целом, а 
предмет – как закономерности развития общества в виде 
целостной общественной системы.

2. Объектом социологии выступает особая часть 
общества – сфера социальных отношений. 
Предметом социологии признается специфика 
закономерностей функционирования и развития этих 
отношений, их воспроизводства и изменений.



Социальное явление или процесс возникает тогда, когда поведение даже одного 
индивида оказывается под влиянием другого или их группы (общности) независимо 

от того, присутствуют ли физически этот индивид или общность.

Социальные отношения это:
⚫ все взаимодействия людей, возникающие в их общественной жизни (эта 

широкая трактовка социальных отношений возвращает нас к первому подходу); 
⚫ те взаимодействия людей, которые выходят за рамки экономических, 

политических и духовно-культурных отношений, существуют наряду с ними и 
относительно автономны от них; 

⚫ отношения между большими группами общества – классами, этносами, 
населением разных стран и регионов; 

⚫ отношения между всеми социальными группами, в т. ч. малыми – семьями, 
трудовыми коллективами, соседскими общностями, дружескими компаниями и 
т. п.; 

⚫ взаимодействия людей и их групп, образующих так называемое гражданское 
общество, т. е. ту сферу общественной жизни, которая не регулируется 
государством и бизнесом; 

⚫ все взаимосвязи людей, возникающие в ходе их совместной деятельности, 
имеющие как непосредственно контактный (очный), так и опосредованный 
(заочный) характер; 

⚫ только те взаимосвязи индивидов, которые образуют микросреду ее 
жизнедеятельности; 

⚫ отношения людей в семейно-бытовой жизни, т. е. вне производственной, 
экономической, учебной и общественно-политической жизни; 

⚫ иные стороны и грани взаимоотношений людей и их групп в обществе. 



3. Интеграции двух первых подходов.
Т.е. объект не только социальные отношения, но и 

жизнедеятельность всего общества, если под 
последней понимать не сумму экономической, 
политической, духовно-культурной и других сфер 
общественной жизни, а систему взаимовлияний этих 
сфер друг на друга.



1.2. Структура социологии

1. Общая социологическая теория: 
дает представление об обществе как целостном 

организме; 
раскрывает место и роль основных социальных 

связей; 
формирует основные методологические подходы к 

социальному анализу 

2. Теории среднего уровня (специальные  
социологические теории)

уточняют положения общей социологии 
применительно к отдельным видам, механизмам 

социального взаимодействия 

3. Конкретно – социологические исследования. 

измерение конкретных социальных процессов, на 
основе подходов, принципов, понятий, показателей, 

которые дают общие и специальные 
социологические теории. 

Структура социологического знания



Виды специальных социологических теорий

1.Теории, изучающие законы развития и 
воспроизводства отдельных социальных 
общностей 
•социология города
•социология села
• этносоциология и т.д.

2. Отраслевые социологические теории, 
раскрывающие закономерности и механизмы 
жизнедеятельности социальных общностей в 
отдельных сферах

•социология труда
•экономическая социология
•социология образования
•социология досуга и т.д.

3. Теории, анализирующие отдельные элементы 
социального механизма

•теория социального контроля
•теория социальной коммуникации
•теория социальной активности и т.д.



Общая социологическая теория относится к фундаментальным наукам, 
специальные социологические теории и конкретно-социологические исследования 

носят ярко выраженный прикладной характер. Но они взаимосвязаны

⚫ Спец. соц. теория, изучающая жизнь и 
дея тельность общностей в отдельных 
сферах (социология быта, соц-я труда, 
экономиче ская соц-я, соц-я образов, соц-
я культуры и политсоциология)

⚫  Общая соц. 
теория

⚫  

⚫   Теория и 
методика КСИ

⚫ Спец. соц. теория, 
изу чающая отдельные 
эле менты соц. 
активности, соц. 
контроль, соц. общ. 
мнения) 

⚫ Спец. соц. теория, 
изу чающая отдельные 
общ ности (Соц-я 
города, села, семьи, 
молодежи, 
этносоциология)



1.3. Функции социологии

•  показывает, что можно сохранить, упрочить, развить в социальной жизни
•  выявляет то, что требует радикальных преобразований. 

Критическая функция 

• занимается разработкой теории и программ деятельности людей и социальных 
групп по преобразованию тех или иных сторон социальной жизни

гуманистическая функция 

• прогнозирование перспектив развития социальных отношений

Прогностическая функция 

• проведении эмпирических (конкретных) социологических исследований 
действительности

Прикладная функция 

Социальные функции социологии:  



К числу функций социологии также можно отнести следующие: 

⚫ Познавательная (гносеологическая)
⚫ Методологическая
⚫ Описательно-информационная
⚫ Аналитически-прогностическая
⚫ Социальное планирование
⚫ Регулятивная
⚫ Мировоззренческая
⚫ Идеологическая
⚫ Практико-управленческая
⚫ Инструментальная
⚫ Воспитательная



1.4. Основные парадигмы социологии

• общество складывается в устойчивую целостность автоматически. 
Это происходит благодаря процессу саморегуляции социальной 
системы, когда ее различные части выполняют взаимодополняющие 
функции и тем самым способствуют социальной интеграции. 

• Социальное неравенство встречается во всех известных типах 
общества, оно должно иметь положительное предназначение, 
способствовать выживанию общества

Системно-
функциональный 

подход (Т.Парсонс, Р.  
Мертон) 

• считают конфликт между разными людьми, группами и 
организациями, стремящимися к власти, естественным состоянием 
общества. 

• В борьбе привилегированное меньшинство, контролирующее 
важнейшие ресурсы будет организовывать и управлять обществом в 
соответствии со своими интересами.

Теория конфликта 
(К.Маркс, Р. 

Дарендорф, Л. Козер) 

1) что представляет собой общество (что делает общество устойчивым 
целым, за счет чего возможен социальный порядок)?



2) Каков характер отношений между обществом как упорядоченной структурой, с одной 
стороны, и действующими в ней индивидами, с другой?

•поведение индивида и группы объясняется социальными обстоятельствами и социальной структурой, в 
которой они находятся. Поведение людей представляет собой продукт социальной системы, производное 
от нее. Усвоение людьми основных норм, ролей, культурных ценностей данного общества происходит в 
процессе социализации. Общество необходимо изучать в виде стабильной структуры, отдельные элементы 
которой дают нам информацию о людях, живущих в данное время.

Структурное направление 
(Э. Дюркгейм) 

•социальная система создается действующими в ней индивидами. Нельзя рассматривать общество как 
жесткую внешнюю структуру, т.к. оно возникает благодаря сознательным целенаправленным действиям 
людей. Социальная обусловленность человеческого поведения не означает его жесткую 
запрограммированность именно потому, что во внимание следует принимать индивидуальное 
своеобразие восприятия, интерпретации, понимания окружающей реальности действующими в обществе 
лицами, творческий характер человеческой деятельности. К данному направлению (иногда его называют 
понимающей социологией) относятся такие теоретические концепции, как символический 
интеракционизм, этнометодология, драматургический подход.

Немецкая социология 
теории действия (М. Вебер, 

Г. Зиммель) 
•общество следует понимать как постоянно происходящее взаимодействие между различными 
действующими индивидами, которые встречаются в рамках конкретных ситуаций. Сама возможность 
взаимодействия (интеракции) связана с тем, что люди интерпретируют или определяют действия друг 
друга, придают им определенное значение, а не просто реагируют на них.

Символический 
интеракционизм (Джордж 

Мид)
•исходит из того, что социальная жизнь базируется на неосознанных правилах поведения. Исследователь 
должен попытаться обнаружить эти «невидимые» правила, или методы, с помощью которых люди 
воспринимают конкретные события социальной жизни.Этнометодология (Гарольд 

Гарфинкель)

•метафора социальной сыгранности людей: общество – это огромный театр. При общении люди 
пытаются произвести впечатление друг на друга. Как правило, это происходит неосознанно. Вместе с тем 
роли, которые играют люди, могут быть рассмотрены как типичные социальные представления, т.е. 
символические обозначения договоренностей между людьми о способе поведения. Общество в данной 
концепции представляется как ряд ситуаций, в которых люди взаимодействуют, производят впечатление 
и объясняют свое поведение себе и другим.

Драматургическая 
концепция (Ирвин Гофман)



Вопросы на семинар:

1. Понятие социологии. Объект, предмет 
социологии. 

2. Структура социологии.
3. Функции социологии.
4. Основные парадигмы социологии


