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1. Объект и предмет 
социологии



Этимология

■ СОЦИОЛОГИЯ (от 
лат. socius — общественный; 
др.-греч. — общественный; 
др.-греч. Λόγος, лат logos  — 
слово, учение, наука) – наука 
об обществе. 



Объект

■ Объект науки – явление, 
феномен, процесс на который 
направлен исследовательский 
интерес.

■ Объект социологии как науки 
– общество. 



Предмет социологии как 
науки

Предмет науки: Более узкое, по 
сравнению с объектом, понятия, 
которое указывает на какую-либо 
сторону, аспект, элемент объекта, 
интересующую конкретную науку. 



■ Социология – это универсальная наука об 
обществе, призванная изучить глубинные 
основы социальной жизни 

Огюст Конт (1798-1857) , основатель социологии 
(позитивной философии) 



■ Социология -  это наука о становлении, 
развитии и функционировании 
социальных общностей и форм их 
самоорганизации: социальных систем, 
социальных структур и институтов 

ЯДОВ Владимир 
Александрович 



■ Геннадий Васильевич Осипов - директор Института социально-
политических исследований Российской Академии наук, Президент 
Российской Академии социальных наук, академик Российской 
Академии наук 

■социология как наука исследует 
социальную структуру общества, 
развитие систем и организаций, а также 
взаимодействия внутри общества



■ Нейл  Смелзер американский 
социолог   “социологию можно 
определить как научное изучение 
общества и социальных 
отношений”. 



■ Энтони Гидденс - британский социолог, 
основатель теории структурации 

■ социология как “наука о социальной жизни 
человека, групп и обществ»



Предметные составляющие 
социологии

■ социальные системы, из которых состоит общество; 
■ закономерности развития общества; 
■ социальные процессы;
■ социальные институты;
■ социальные отношения;
■ социальная структура; 
■ социальные общности; 
■ движущие силы сознания и поведения людей как 

членов гражданского общества.



Взаимодействие социологии с 
другими гуманитарными науками

социология

история

Социальная 
философия

политология

культурология
социальная 
психология 

Социальная 
антропология



2 вопрос

Основные (базовые) понятия 
социологии.



Предмет социологии по А.И.
Кравченко

■ Предметом социологии 
выступает концептуальная (т.е. 
понятийная) схема социальной 
реальности, в которой ее главные 
черты и элементы приведены в 
систему и логически выводятся 
друг из друга. 



Социальная реальность

■  — пространственно-временная 
структура, представляющая собой 
связи между социальными 
позициями в определённый 
момент времени. 



1. Статус и роль

■ позиция, положение 
человека в группе 
или обществе.

статус роль

статическое 
изображение 

предмета

■ Модель поведения в 
соответствии с формальными 
правами и обязанностями, 
закрепленными за данным 
статусом

динамическое 
изображение 

предмета



СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВА 

Совокупность пустых, т.е. 
незаполненных людьми статусов



1. Вывод

■ Базисными элементами предмета 
социологии являются статусы и 
роли. 

■ Первые дают статическую, а вторые 
динамическую картину общества. 

■ Совокупность незаполненных 
статусов составляет социальную 
структуру общества.



2. Социальные функции и социальные 
отношения

■ статус 1
■ Социальные «соты» 

скреплены особо 
прочным 
«фундаментом»  

■ статус 2

■ статус 3

■ статус 4

■ статус 5

■ статус 6

функции

отношени
я



2 вывод:

■ статусы связаны между собой 
социальными функциями, 
которые проявляются через 
социальные отношения



3. Социальное взаимодействие
■ Индивиды, выполняющие социальные 

роли, вступают между собой в 
социальное взаимодействие. 

■ Это регулярный, повторяющийся 
процесс.

■ Только регулярно повторяющиеся 
социальные взаимодействия 
кристаллизуются в социальные 
отношения 



Социализация и культура 

■ Социализация - процесс усвоения 
личностью жизненного (социального) 
опыта, ценностей культуры;

■ Культура — совокупность традиций, 
обычаев, социальных норм, правил, 
регулирующих поведение тех, кто 
живет сейчас, и передаваемых тем, кто 
будет жить завтра    



Социальный контроль

■ — механизм регуляции 
поведения индивидов и 
групп, включающий 
нормы и санкции.



4. Социальные группы
■ Статусы образуют большие 

социальные группы (все 
студенты, все пенсионеры, все 
рабочие)

■ Совокупность больших социальных 
групп называется социальным 
составом населения. 



Социальные институты

■ Учреждения, призванные 
удовлетворять фундаментальные 
потребности общества, называются 
социальными институтами.

■ Совокупность социальных институтов 
называется социальной системой 
общества 



3. Вывод
■ Социальное взаимодействие огромных 

масс людей придает обществу качество 
прочности, социальной взаимосвязанности 
и взаимозависимости. 

■ Чтобы оно было упорядоченным 
процессом, общество выработало особый 
механизм регуляции поведения — 
социальный контроль. Он состоит из 
санкций и культурных норм, которым люди 
обучаются в процессе социализации.



4. Вывод

■ Статусы, роли, группы,  социальный контроль 
формируются в процессе удовлетворения 
фундаментальных потребностей общества. 

■ Механизмами такого удовлетворения 
выступают социальные институты, 
подразделяющиеся на основные (семья, 
производство, государство, образование и 
религия) и неосновные (социальные 
практики).



5. Социальной стратификация и 
социальная мобильность

■ Социальная стратификация — 
совокупность больших 
социальных групп, 
расположенных иерархически по 
критерию социального 
неравенства и называемых 
стратами.



■ Переход из одной страты в 
другую, неравную (из бедных в 
богатые), либо в равную (из 
водителей в трактористы) 
описывается понятием 
социальной мобильности, 
которая бывает вертикальной и 
горизонтальной, восходящей и 
нисходящей.



Ключевые понятия, составляющие 
предмет социологии 

■ СТАТУС;
■ РОЛЬ;
■ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ; 
■ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ; 
■ СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА;         
■ СОЦИАЛИЗАЦИЯ;
■ КУЛЬТУРА;                    
■ СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; 
■ СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ;         
■ СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; 
■ СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ;    
■ СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ 



Вопрос 3.

Структура и функции 
социологического знания



Структура социологического 
знания



Теоретическая 
социология: 
научное 
исследование 
общества в целях 
получения 
теоретического 
знания. 

основная функция - 
адекватная интерпретация 
социальных явлений и 
поведения людей. 

Эмпирическая 
социология: 
совокупность методических и 
технических приемов для 
сбора первичной 
социологической 
информации; 

■ основная функция — 
изучение общественного 
мнения и разных социальных 
процессов, описание 
отдельных частных сторон 
жизни общества. 



Фундаментальная
■ Решение научных задач

Макросоциология 
■ исследует общество 

как целостный 
социальный организм

Прикладная
■ Решение практических 

задач 

Микросоциология
■ исследует социальное 

поведение, 
■ мотивации действий, 
■ межличностные 

взаимодействия, 
■ процессы 

социализации и т.п. 



Функциональная социология

■ экономическая социология,
■ социология социальной жизни,
■  социология политики, 
■ социология духовной жизни, 
■ социология управления,
■ социология труда и т.д.



Уровни 
социологического знания



I Общесоциологические теории 

Рассматривают: 
■ общество в целом, 
■ каждое социальное явление с точки 

зрения его места и роли, 
■ многообразные связи и 

взаимодействия социальных систем



II Специальные, или частные социологические теории 

■ Исследуют отдельные сферы общественной жизни 
социальных групп и институтов, 

III Конкретные социологические исследования

С помощью методов сбора социологической 
информации (опросы, наблюдения, контент - анализ, 
экспертные оценки и т.д.), выявляют существенные 
противоречия в жизнедеятельности социума, 
позволяют определить тенденции развития отдельных 
социальных процессов и явлений.



Функции социологии

■ - теоретико-познавательная; 
■ - критическая; 
■ - описательная; 
■ - прогностическая; 
■ - преобразовательная; 
■ - информационная; 
■ - мировоззренческая. 



Спасибо за внимание


