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Предмет социологии как 
проблема



«Социология – новая 
наука о старых 
проблемах» (Петр 
Штомпка)

Изучение общества 
начиналось в русле 
философии.

Предмет социальной философии



Онтологическая – существует ли общество?
- Понятие передает множество объектов 

(ближайшее окружение человека, 
определенный слой – высшее общество, 
«дно общества», добровольное 
объединение людей;

- Человек, любая группа легко фиксируется, 
сомнений нет, все этой есть, реально 
существует, но общество не наблюдаемо 
таким способом.

Проблемы выявления предметного поля 
социальной философии



      Гносеологическая
    -  как изучить, исследовать 

общество?  
     (В обществе все уникально)
     - существуют ли законы 

социальной жизни? 
      Если да, то какой характер 

носят?



Поль Лакомб

«… относительно 
единственного, 
уникального факта 
невозможно 
сказать, что он 
всегда вызывается 
одной и той же 
причиной». 



Законы общественной жизни
Законы социальной 

жизни действуют 
едва ли не с той же 
неотвратимой 
силой, как и 
законы природы. 



Законы общественной жизни
Законы общественной 

жизни существуют, но они 
не имеют ничего общего с 
тем, что о них говорили 
марксисты. Эти законы 
носят естественный 
характер, то есть отвечают 
природе человека, его 
относительно 
изолированному от других 
индивидов 
существованию. 



Решение указанных проблем.
1. Общество 

существует. Это 
особая 
надындивидуальная 
реальность, это 
часть мира, которая 
выделилась из 
природы, от 
природы 
качественно 
отличается и 
относится к ней как 
к естественной среде 
обитания.



� Общество 
исследуется и теми 
методами, которые 
используют другие 
науки, и теми, 
которые 
выработаны 
философией, 
другими отраслями 
социального знания.



Единичность всех 
социальных фактов и 
феноменов - лишь одна 
их сторона. Другая их 
сторона – это 
повторение в главных, 
основных свойствах, 
характеристиках того, 
что уже было, 
случилось, произошло. 



Философия создает свою 
картину мира. В этой 
картине есть место и 
социальному. В 
известном смысле, без 
общества мир пуст, 
неполон. Мир смотрит 
на себя глазами 
человека, осмысливает 
себя разумом человека. 



В природе нет ни добра, 
ни зла, ни красивого, 
ни безобразного, ни 
норм, ни их 
нарушения. Это все 
характеристики, 
которые даются 
человеком, а человек – 
порождение общества, 
всего того, что 
происходит в особом, 
социальном мире. 



Законы социальной жизни 
носят вероятностный и 
синергетический характер, 
характер общих тенденций, 
направлений развития 
общества и его элементов.

Законы социальной жизни



Будущее 
состояние

Второе состояние

              Первое состояние



неустойчивое равновесие, даже   
                                                                  небольшое 

усилие меняет                 
                                                                              

положение



Устойчивое равновесие, огромные усилия не 
меняют положение



Историческое развитие не есть прямая линия, такой она 
предстает лишь в конечном виде



Специфика предмета социологии

Разные социологи по-разному 
рассматривали предмет социологии.
Огюст Конт  - социология – наука, 
изучающая общественный порядок и 
общественный прогресс.
Эмиль Дюркгейм – социология – наука 
о социальных институтах, их 
развитии и функционировании.



Е.В. Де-Роберти – социология – 
наука о культуре в широком 
смысле слова

М.М. Ковалевский – 
социология – наука о порядке 
и прогрессе человеческих 
обществ



П.А. Сорокин – социология изучает 
явления взаимодействия людей 
друг с другом и явления, 
возникающие из этого 
взаимодействия

Р. Парк – социология – наука, 
которая изучает коллективное 
поведение



Социология – наука, которая 
изучает общество как 
сложноструктурированную, 
самодостаточную, динамичную, 
макросоциальную систему, 
другие социальные системы и 
процессы, которые в них 
происходят



Сложноструктурированная 
– социология 
рассматривает общество 
состоящим не из одной, а 
из множества структур 
(например, возрастная, 
социальная, этническая и 
т.д.)



Самодостаточная – 
(1) только общество в целом 

существует благодаря самому себе
  (2) социологию не интересует 

проблема эволюции общества из 
природы



Динамичная – и общество в 
целом, и его элементы не 
пребывают в неизменном 
состоянии, они постоянно 
изменяются.



Макросоциальная – наиболее 
масштабная, самая большая.

Другие социальные системы – 
меза- и микроуровня.

Процессы – непрерывная цепь 
социальных явлений и 
изменений (миграция, 
глобализация и т.п.)



1. Фундаментальная и прикладная 
социология

   Фундаментальная пытается 
исследовать основные проблемы 
общества в целом, прикладная 
занимается решением частных 
проблем 

2. Теоретическая социология, теории 
среднего уровня и эмпирическая 
социология



Теоретическая социология 
пытается создать общие 
социологические теории, т.е. 
такие, которые раскрывали бы 
развитие общества в целом

Эмпирическая социология 
занимается фиксацией 
социальных фактов



Теории среднего 
уровня – средство 
конкретизации 
социологического 
знания на уровне 
социальных 
институтов и в ходе 
изучения 
социальных 
процессов.



3. Макросоциология и 
микросоциология

Макросоциология изучает 
масштабные процессы и явления и на 
этой основе объясняет поведение 
малых групп, индивидов.

Микросоциология, напротив, исходит 
из того, что лишь зная поведение 
людей и малых групп, можно понять 
происходящее в обществе в целом.



Общенаучные.
Познавательная – дает приращение 

знания об обществе, пытается 
установить законы общественного 
развития.

Прогностическая – устанавливает 
направления развития общества.

Мировоззренческая – дает возможность 
занять определенную 
мировоззренческую позицию.

Функции социологии



Управленческая – дает информацию 
органам власти и управления о 
состоянии общества, умонастроениях 
людей, их ожиданиях, путем изучения 
общественного мнения дает оценку 
органам власти и управления, является 
средством подготовки управленческих 
кадров.

Функции социологии
Специфичная 


