
Социология
Вводная лекция



1. Объект и предмет 
социологии
Как науки об обществе



В чём предмет 
именно 
социологии? 
Ведь общество 
изучают и 
демография, и 
социальная 
философия, и 
история, и 
экономика?

Объект науки

● Та часть мира, которая 
существует независимо от 
нашего знания о ней

Предмет науки

● Логически 
взаимосвязанная система 
фундаментальных понятий, 
описывающих объект 
науки. 

● Объект исследования 
становится предметом, 
когда характеризуется 
понятиями и категориями.



О. Конт 
(1798-1857), 
основатель 
социологии: 
наука об 
обществе, 
которое 
подчиняется 
только 
естественным, 
природным 
законам.

● Метафизическое познание 
временных 
внепространственных 
сущностей не является 
методом социологии

● Социология изучает только 
пространственно-
временные явления 
физического мира.



О. Конт

Социальная статика

● Описывает законы 
существования общества

● Социология должна 
опираться на факты, 
доступные эмпирическому 
наблюдению, и отказаться 
от «неразрешимых» 
метафизических вопросов

Социальная динамика

● Описывает 
трансформацию, эволюцию 
общества



Г. Спенсер 
(1820-1903): предмет 
социологии – 
процессы 
образования, 
развития, структура 
и функции 
социальных групп.

● Э. Дюркгейм (1858 – 1917): 
предмет социологии – 
«социальные факты, 
понимаемые как любой 
образ действия, способный 
оказывать на индивида 
внешнее воздействие и 
существующий независимо 
от него. 

● Таким образом, социология 
– это наука о социальных 
институтах, их генезисе и 
функционировании.

● М. Вебер (1864 – 1920) 
характеризовал 
социологию как науку о 
социальном поведении. 
Элементарная частица 
поведения индивида в 
обществе – социальное 
действие, которое 
выстраивает систему 
отношений между людьми.

● Общество понимается как 
совокупность действующих 
индивидов, каждый из 
которых стремится к 
достижению собственных 
целей.



Ж.Т. Тощенко
● Социология – наука о сознании и поведении людей в 

конкретной социально-политической обстановке, которая 
обуславливает появление социально-демографических, 
национальных и профессиональных структур.

Современный российский 
социолог



2. Методы 
социологии
Научный метод – это совокупность научных приёмов, методов 
и средств, с помощью которых приходят к научным истинам. 
Методология – учение о методах научного познания.



Специфика 
социологии – в 
сочетании 
теоретических 
и практических 
методов

Теоретические методы

● Определяются характером 
той теории, которой 
придерживаются 
исследователи.

Практические методы

● Методы проведения 
эмпирических 
социологических 
исследований.

● Методы сбора 
социологических данных 
(опрос, наблюдение, анализ 
документов, эксперимент);

● Методы обработки и 
обобщения 
социологической 
информации. 



Теоретические 
методы в 
социологии. 

● Позитивизм (О. Конт): применение в социологии методов 
естественных наук.

● Марксизм: общество постоянно эволюционирует благодаря 
совершенствованию производства. Принцип экономического 
детерминизма предполагает, что деятельность людей 
подчиняется действию объективных законов общества, 
прежде всего экономических.

● Метод «понимающей социологии» М. Вебера, Г. Зиммеля: 
цель исследования общественных явлений – в их понимании. 
Социология должна понять смысл социального действия 
индивидов так, как они сами понимают. Основная задача 
социологии не в объяснении, как в естественных науках, а в 
понимании, интерпретации смысла социального действия.

● Метод структурного функционализма (Т. Парсонс, Р. Мертон) 
изучает роль отдельных элементов по отношению к структуре 
общества в целом и сущность выполняемых ими функций.

Общая характеристика



3. Структура 
социологии
Теория трёх уровней социологического знания.



Большинство учёных 
придерживаются 
принципа трёх уровней 
социологического 
знания.
1)Первый уровень - 
Фундаментальные 
социологические 
теории. Теоретическая 
социология близка 
социальной философии 
в анализе общих 
проблем: общество, 
личность, прогресс.

Второй уровень – 
прикладная социология

● На этом уровне проводятся 
социологические исследования 
двух видов.

● Теоретические исследования – 
определение целей и задач 
исследования, объекта и 
предмета исследования, 
теоретическая интерпретация 
понятий, выдвижение и 
проверка гипотез, 
операционализация понятий 
(перевод в единицы, 
переменные, графики).

● Эмпирические исследования, 
готовится инструментарий для 
исследования (например, 
анкеты, опросники) 

Теории среднего уровня

● Р. Мертон предложил термин.

● Теории социальных 
институтов (социология семьи, 
образования, науки, 
государства, религии, 
политики и т.д.);

● теории социальных общностей 
(социология малых групп, 
организаций, слоёв, классов и 
т.д.)

● Теории социальных процессов 
(урбанизации, конфликтов, 
общественных движений и т.
п.).



Ж.Т. Тощенко

● Следовательно, социология складывается из:

● Экономической социологии,

● Социологии социальных процессов и общностей,

● Политической социологии,

● Социологии духовной жизни.

Структура социологии зависит от 
методологического разделения 
общества на основные сферы: 
экономическая, собственно 
социальная, политическая и  
духовная.



4. Функции 
социологии
Основные функции социологического знания.



Основные 
функции 
социологии

● ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ – теоретико-познавательная функция, 
развивает познавательные средства науки, то есть общие и 
специальные теории развития общества в целом и отдельных 
его структур.

● ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ – осуществляет научное предвидение 
развитие общества в целом или отдельных его структур.

● ПРАКСЕОЛОГИЧЕСКАЯ – связана с прикладной социологией и 
реализуются в практических рекомендациях, полученных 
социологами в процессе и результате исследований.

● ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ – социология отражает интересы 
различных слоёв общества, поэтому социологические теории 
различаются не только по моделям структуры общества, но и 
по политическим идеологиям авторов.

Краткое перечисление



Предмет и 
методы 
социологии
Основные понятия


