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Социология – наука об обществе
socium – лат. «общество»
logos – греч. «наука»



Мы выделяем объект и предмет чтобы понять 
какие аспекты общественной жизни изучает 
социология и чем она отличается от других наук об 
обществе

Объект — это все то, на что направлена 
познавательная деятельность исследователя 

Объектом социологии является общество 

Общество выступает объектом ряда других 
общественных наук (истории, антропологии, 
социальной философии)



Предмет – это частная сторона объекта, 
изучением которой занимается лишь данная 
наука 
Предмет социологии отличает ее от других 
наук об обществе 

Предметом социологии является 
общество, которое социологи понимают 
как систему устойчивых отношений 
отдельных личностей, мелких групп и 
социальных институтов



Предмет – очерченная методом область 
познания 

Методы – это способы открытия истины, 
базовые приемы познания, характерные для 
любой науки 

Устойчивая совокупность методов создает 
границы социологии и отличает ее от 
других общественных наук



Структура социологического знания и 
взаимосвязь социологии с другими 

науками

 



Структура – 
строение, 

расположение, 
порядок.

Структура социологического 
знания – это не просто 
совокупность различных 
представлений, взглядов и 
научных понятий об 
обществе, а Определенная 
упорядоченность знаний о 
нем, его явлениях и 
процессах. 



Эти три уровня 
различаются глубиной 

социологического анализа 
общественных явлений и 

широтой обобщений и 
выводов.

Наиболее распространенной является трехуровневая 
структура социологического знания, в которой 

выделяются:

•Q общесоциологические 
теории;

•Q специальные (частные) 
социологические теории;

•Q конкретные социологические 
исследования.



Общесоциологические теории касаются глубинных, 
или как говорят, Сущностных моментов развития 
общества. На уровне общесоциологических теорий 
делаются научные обобщения и выводы о наиболее 
глубоких причинах возникновения и функционирования 
социальных явлений, о движущих силах развития 
общества и т. п. 

На уровне 
общесоциологических теорий 
каждое социальное явление 

рассматривается с точки 
зрения его места и роли в 

обществе, его многообразных 
связей с другими 

социальными явлениями.



Среди отраслей знания, 
основное содержание которых 

составляют специальные 
социологические теории, 

можно назвать социологию 
труда, социологию молодежи и 

социологию семьи, 
социологию политических 
отношений, социологию 

религии, социологию культуры, 
социологию личности и другие.

Специальные социологические теории касаются 
исследования Отдельных Сфер общественной жизни, 

социальных групп и институтов. Их познавательная область 
намного уже, чем общесоциологических и ограничен, как 

правило, конкретными подсистемами общества, например, 
экономической или социальной. 



Данные этих исследований 
могут служить основанием 
для выработки рекомендаций 
относительно решения 
текущих и перспективных 
задач общественной жизни, 
деятельности различных 
социальных групп, трудовых 
коллективов, политических 
партий и движений. 

Конкретные социологические исследования проводятся в 
виде анкетных опросов, интервью, наблюдений и т. д. Их цель 

состоит в получении Объективных данных о различных 
сторонах социальной действительности, а также с целью 

изучения общественного мнения относительно тех или иных 
событий или проблем общественной жизни. 



 Микросоциология обращена к 
анализу частных, локальных 
процессов, межличностных и 
межгрупповых взаимодействий, 
внутренних аспектов поведения и 
действий людей.

По Широте охвата изучаемых явлений различают 
макросоциологический и микросоциологический уровни. 

Макросоциология ориентирована 
на анализ больших социальных 
структур и общностей, глобальных 
социальных систем и процессов.



  Эмпирическая социология 
(эмпирия – опыт) направлена на изучение 
повседневной практической деятельности 

людей и использует специальные 
эмпирические методы исследования – 

опросы, наблюдения, изучение документов и 
др. Эмпирическое исследование в той или 

иной степени всегда оказывается 
включенным в контекст определенной 

теории, а теоретический анализ не может не 
опираться на факты, содержащиеся в 

эмпирическом знании.

Теоретическая 
социология Объясняет социальную 
реальность сквозь призму общих и 

специфических тенденций ее 
функционирования и развития, и 

использует методы теоретического 
анализа – индукцию и дедукцию, 

анализ и синтез, умозаключение по 
аналогии и т. п.



Прикладные исследования имеют своей целью изучение актуальных, 
имеющих практическую значимость, проблем и выработку рекомендаций 

для их решения.

По Ориентации социологии на конечный 
результат выделяют фундаментальный и прикладной 

уровни. 
Цель

Фундаментальных 
исследований – 

приращение научного 
знания путем 

построения теорий, 
раскрывающих 
универсальные 

закономерности и 
принципы данной 

области. 



Социальная философия раскрывает субъективно-
объективные отношения, сознательную 

деятельность на высшем уровне обобществления, 
рассматривает ее как родовую. Социология же, 

опираясь на философию, ориентируется на более 
конкретный анализ, на исследование сложной и 

разнообразной мозаики этой деятельности, 
поведения и отношений в том или ином обществе. 

Взаимосвязь социологии с другими науками

 В процессе развития общества нормы деятельности, 
поведения и отношений, ценности передаются из 

поколения в поколение. Прерывание преемственности, 
отрицание накопленного опыта, традиций, культуры в 

целом, как мы вновь и вновь убеждаемся, чревато 
большими бедами для человека и общества. Вместе с 

тем весьма важно выявить эволюцию субъективно-
объективных связей, деятельности, отношений, норм и 

ценностей. Решить данную задачу можно лишь 
совместными усилиями истории и социологии.  



Материальное производство, экономическая 
деятельность - основная форма деятельности 

общества. Следовательно, социология не может не 
взаимодействовать с теорией этой деятельности - 

экономической наукой. Радикальные сдвиги в 
средствах труда, изменения в связи с этим места и 
роли человека в производственном процессе - все 

это оказывает прямое и опосредованное влияние на 
эволюцию социальной деятельности, поведения и 

отношений.

 Политология   изучает политическую жизнь. Ясно, 
что между данными науками существует 

взаимодействие.  Раскрыть закономерности 
политической жизни и на этой основе 

оптимизировать ее структуры, органы власти и т.д. 
можно лишь учитывая особенности общества в 
целом как социальной системы, что является 

предметом исследования социологии. Вместе с тем 
общество нельзя понять и реформировать без того 

воздействия, которое оказывают на него 
политические структуры и различные режимы.





3. Функции социологии:

1. Теоретико-познавательная 

2. Управленческая 

3. Ценностно-идеологическая
4. Прогностическая
5. Гуманистическая


