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Предпосылки возникновения социологии

Социология – societas (общество) + logos 
(учение)

Огюст Конт (1798 - 1857)
«Курс позитивной философии» 1837-1842

1892 – первый социологический 
факультет (Чикаго), 
первая кафедра социологии (Сорбонна)
первый профессор социологии (Дюркгейм)



Предпосылки возникновения социологии

Социально-исторические (революции буржуазная и промышленная, 
обострение социальных проблем)

Научные (эмпирические социальные исследования, 
связанные с социальной  статистикой, антропология)

Социальный прогресс (стремление улучшить 
жизнь общества)

Разделение науки и философии, 
формирование научного мировоззрения



Объект и предмет познания социологии

Объект науки – часть мира, которую 
изучает наука
Объект социологии – общество

Предмет науки – часть объекта, которую 
выделяют ученые
Предмет социологии - совокупность 
связей и отношений, которые носят 
название социальных. 



Какие типы наук вы знаете?



Типология наук



Однажды у Энштейна спросили 
…

«… почему человечество,  
достигшее таких высот в физике и 
открывшее атом, до сих пор не 
смогло найти политических 
средств, предотвращающих его 
военное использование. На что 

великий ученый ответил: просто 
политология намного 
сложнее физики». 



«Двойная сложность» социологии

1. Субъективность 
человека

2. Объективность 
общества.



Два направления в социологии

Социоцентрическое – главный акцент на 
исследовании общества (социальных 
фактов) (Э. Дюркгейм). 

Антропоцентрическое («понимающая 
социология») – главный акцент на исследовании 
человеческого поведения (М. Вебер). 



Законы и категории социологии

Социальный закон – это выражение всеобщих и 
необходимых связей социальных явлений и процессов, 
прежде всего связей, возникающих в результате 
совместной деятельности людей, их групп и объединений.

Социологические категории – основные и наиболее 
общие понятия социологии, отражающие социальную 
реальность в ее становлении и развитии.



Структура социологии
Предметная дифференциация (Что изучаем?)

Общесоциологическая теория - теоретическая концепция, 
исследующая, описывающая и объясняющая развитие общества в целом, 
его основных систем и структур в их взаимодействиях

Специальная социологическая теория – изучает особенности 
функционирования и взаимодействия определенных социальных общностей 
(социология молодежи, этносоциология, социология социальных движений, 
гендерная социология)

Отраслевая социологическая теория – изучает особенности 
социальных явлений и процессов в его различных сферах (экономическая 
социология, социология культуры, социология науки, социология религии)



Структура социологии

Макросоциология

С.  среднего уровня

Микросоциология



Методологическая дифференциация, разделение 
исследовательской работы по критерию способа познания 

(КАК ИЗУЧАЕМ?):

Теоретическая социология – это совокупность 
исследований, основ ным содержанием которых является 
построение концептуальных моделей, т. е. систем логически 
связанных утверждений, описывающих и объясняющих 
социальные явления. 

Эмпирическая социология – это совокупность 
исследований, основным содержанием которых является сбор 
и анализ фактических данных об объекте.

Структура социологии



Структура социологии
Прагматическая дифференциация внутри социологии, т. е. 

разделение по критерию цели и использования результатов 
исследования

 (С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИЗУЧАЕМ?)

Академическая 
социология

это совокупность 
исследований, целью 
которых является получение 
фундаментального научного 
знания. 

Прикладная 
социология

это совокупность 
исследований, цель которых 
– получение практически 
полезного знания.



Парадигмы социологии
(основные методологические подходы к анализу общественных 
явлений)

Парадигма - это концепция, принятая в данном 
научном сообществе в качестве образца постановки и 
решения исследовательских проблем.
Основные социологические парадигмы: 

1. Структурный функционализм
2. Теория конфликта
3. Теория обмена
4. Символический интеракционализм
5. Этнометодология
 



Функции социологии
(функции – та польза, которую приносит наука)

Познавательная – 
изучение и понимание 

общества,  
закономерностей его 

развития и 
функционирования 

Идеологическая - 
реализует в социологической 

теории и практике 
определенные 

общественные идеалы. 



Функции социологии

Управленческая – 
способствует совершенствованию 

управления социальными 
процессами, состоит в выработке 

рекомендаций, предложений, 
вариантов действия для властных 

структур, заказчика. 

Прогностическая – 
построение наиболее 

вероятных прогнозов и 
сценариев развития 

социальных событий в 
будущем. 
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Связь социологии с другими науками

Философия (социальная 
философия)

Психология (социальная 
психология)

Социально-культурная 
антропология

История

Политология, Экономическая теория, 
Культурология

Статистика, демография, математика


