
Курс лекций по дисциплине
«СОЦИОЛОГИЯ»



Тема 1.1: «СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА 
И УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА»

П Л А Н:
■1. Предмет и структура социологии.
■2. Функции социологии и ее место  в 
жизни общества.



1. Предмет и структура социологии 
          Социология как наука начала развиваться с 

середины Х1Х века в Европе. Как учебная 
дисциплина социология формируется в 90-е годы 
Х1Х века. 

          Сегодня – обязательная дисциплина для всех 
ВУЗов. Например, в США более 200 
социологических факультетов, курс читается в 
92% ВУЗов. Иначе диплом по международным 
стандартам недействителен. 
Этимология: societas ( греч.) – общество,  
logos – учение. – наука об обществе или 

«обществознание».



Определение социологии как науки и 
ее важнейшие категории

■    Социология – это наука о законах 
становления, функционирования, развития 
общества в целом, его институтов, социальных 
отношений и социальных общностей.

        Основными понятиями социологии выступают: 
«социальный статус», «роль», «социальная 
структура общества». 

■      Социальный статус – положение, которое 
занимает человек в социальной группе или 
обществе. 

■    Это совокупность прав и обязанностей человека 
по отношению к другим людям, обладающих 
иными статусами.



Определение социологии как науки и ее 
важнейшие категории

■ Права и обязанности выступают как две стороны 
одной и той же социальной связи (права и 
обязанности родителей и детей).

■     Статусы, как правило, не равны друг другу и 
отражают неравенство людей. Причем понятие 
статуса относительно, т.к. оно неприменимо к 
человеку, пока он находится один. 

■     Социальная роль – модель поведения 
человека в соответствии с занимаемым 
статусом. 

          Статус определяет статическое положение 
человека, а роль – это динамическая 
характеристика статуса.



Социальные роли

■ Исполнение человеком социальной роли 
упорядочивает социальную жизнь, потому что 
делает поведение людей предсказуемыми.

■ Каждая роль включает в себя взаимодействие с 
другими ролями (преподаватель-студент).

■ Существует понятие ролевой дистанции (Эрвин 
Гоффман) – человек не может «сжиться» со своей 
ролью, не чувствует себя комфортно при ее 
исполнении. Может привести к ролевому 
конфликту (напр., несовместимость одновременно 
исполняемых ролей – работающая женщина).



Социальный статус
■    Статусный набор – совокупность всех статусов, 

занимаемых одним человеком. 
■     Главный статус – наиболее характерный для 

человека статус, с которым его идентифицируют 
другие люди.

■ Разновидностями социального статуса являются: 
приписываемый и достигаемый статусы.

■     Приписываемый статус – в котором человек 
рожден и признан обществом или группой (пол, 
национальность, раса). Сегодня, при успехах 
медицины становится относительным.

■    Достигаемый статус – приобретается в результате 
свободного выбора и личных усилий (президент, 
банкир, профессор, студент, муж, жена).



Социальный статус

■    Признание окружающими людьми обладания 
человеком данного статуса называется 
идентичностью. Только если идентичность 
подтверждена другими людьми, она становится 
реальной для самого индивида.

■    Личный статус – позиция, занимаемая 
человеком в его непосредственном окружении, т.
е. оценка, которую дают ему родственники, 
друзья, коллеги.

■ Социальный статус – позиция, занимаемая 
человеком в большой социальной общности.



Социальная структура 
общества

■      Основой любого общества является его социальная 
структура – совокупность социальных институтов, 
социальных ролей и статусов. 

               В любом обществе формируются фундаментальные 
потребности (защита от врагов, обучение молодежи, 
поддержание порядка, комфорта). Эти фундаментальные 
потребности реализуются социальными институтами, 
выполняющими строго определенную функцию: обучать, 
производить, защищать, воспитывать. 

          К социальным институтам относятся: семья, производство, 
религия, образование, армия, государство, собственность. 
Семья у человекоподобных предков образовалась  более 500 
тысяч лет назад, человек и общество – 40 тыс.лет, 
государство и армия – 10 тыс.лет, образование – около 10 
тыс. лет, Самый древний институт – производство – около 2 
млн.лет назад.



объект и предмет социологии 

■      Объектом социологии выступает вся 
совокупность связей и отношений, которые 
называются социальными. Эти связи и отношения в 
каждом конкретном социальном объекте организованы в 
различных формах, уровнях организации и системной связи. 
Общество же – это социальная система, сложный организм, 
состоящий из комплекса социальных общностей, институтов, 
коллективов, групп.

■ Социальное – это совокупность свойств и 
особенностей общественных отношений, 
интегрированная индивидами или общностями в 
их деятельности и проявляющаяся в их 
отношениях друг к другу в общественной жизни.



Понятие социального

■     Социальное явление или процесс возникает тогда, когда 
поведение даже одного человека оказывается под влиянием 

другого или их группы (общности). 
■     Много зависит от места, роли, характера 

взаимоотношений между людьми, социальными группами, 
существованием конкретных общественных структур. 

Челов
ек ОбществоЧелов

ек



Структура социологии: 

■    История социологических учений;
■    Общетеоретическая социология (учение об обществе, 

его институтах, социальной структуре, социализации 
личности, девиантном поведении и др.);

■ Специальные социологические теории – изучают 
отдельные социальные общности (социология рабочего 
класса, крестьянства, среднего класса, наций и 
народностей).

■ Отраслевые теории, развивающиеся на базе 
специальных теорий (социология труда, 
предпринимательства, образования, быта, досуга, 
семьи).

■ Специальные отраслевые социологические теории – 
непосредственно опираются на эмпирические 
социологические теории (социология строительства).

■ Социология средств социального проектирования, 
планирования и управления (прогнозы, рекомендации 
…).



Предмет социологии 
Социальные закономерности 
■      Предмет социологии представляет собой 

систему законов и категорий, характеризующих 
бытие объекта социологии, его внутреннюю 
определенность.

        Как и любая наука социология имеет свои 
закономерности, законы и категории. 

■      Социальные закономерности – научно 
обоснованные, повторяющиеся явления и 
процессы окружающего мира. Напр., слухи о 
войне, повышении стоимости товаров – паника на 
рынках…Мудрость – «я не такой богатый, чтобы 
покупать дешевые вещи».



Социальный закон
■        Социальный закон – это выражение существенной, 

необходимой связи социальных явлений и процессов. Они 
определяют отношения между различными индивидами и 
общностями, проявляясь в их деятельности.

■ Социальные законы различаются:
■ по времени их действия (законы, действующие во всех 

общественных системах, например, закон товарно-денежных 
отношений)

■  по степени общности (законы, характеризующие развитие  
социальной системы в целом, или определяющие развитие 
отдельных элементов социальной сферы – классов, групп, 
наций)

■ по способу их проявления (динамические и статические).
■  (например, возрастающее удовлетворение материальных и 

культурных потребностей населения) или (например, 
единство формальной и неформальной структур трудового 
коллектива).



Категории социологии

■      В категориях (понятиях)  социологии 
отражаются качественная определенность 
объекта, его существенные свойства, 
черты и характеристики. 

          Категории: социальное, социальный 
статус, роль, социальная структура, 
социальный институт, социальная 
инженерия, социальная технология, образ 
жизни, общественное мнение, массовое 
сознание, социальные движения…

■      



Методы социологии

■ Специфика объекта и предмета социологии обусловила и 
специфику  метода этой науки. Широко использует все 
общетеоретические методы (анализ, синтез, индукция, 
дедукция, системный метод и др.)
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Методы социологии

■ Специфическим методом – социологическое 
исследование, включающее теоретическую и 
инструментальную части.

        Теоретическая часть – это разработка 
программы, обоснование цели и задач, 
определение гипотез и этапов исследования. 

        Инструментальная часть - это – методика и 
техника конкретного социологического 
исследования, определение способов сбора, 
обработки и анализа информации (наблюдение, 
опрос, обработка документов и другие).



2. Функции социологии и ее место  
в жизни общества

■ Как наука об обществе социология не может 
функционировать и развиваться без взаимодействия с 
другими науками. В период, когда она находилась в поисках 
своего   предмета, возникли тесные контакты с 
антропологией, биологией, психологией, экономикой, 
историей, географией, этнографией и правом.

■ Устойчивые связи социологии существуют со статистикой, 
прикладной математикой, логикой, семиотикой, 
лингвистикой. 

■ Практическое приложение – с этикой, эстетикой, 
медициной, педагогикой, отраслевыми науками.    

■ Междисциплинарные связи приводят к возникновению – 
экономической социологии, социальной экологии и других. 



Роль социологии в жизни общества

■ Не устарело высказывание П.
Сорокина: «Благодаря 
слабому развитию социальных 
наук человечество до сих пор 
бессильно в борьбе с 
социальными бедствиями и не 
умеет утилизировать 
социально-психологическую 
энергию, высшую из всех 
видов энергии».



Функции социологии:

■         Познавательная функция. Как и всякая наука 
социология накапливает знания, синтезирует их, стремится 
составить наиболее полную картину процессов современного 
общества. Она накапливает знание о природе конкретных 
состояний социальных явлений, изучает возможности 
человека к преобразованию самого себя и общества.

■ Развертывание этой функции обеспечивает людям 
ориентацию в конкретных ситуациях в общественной и 
личной жизни. Помогает разработке теории и методов 
социологического исследования, методик и техники сбора и 
анализа социологической информации.

■ Через эту функцию осуществляется сочетание разных 
уровней исследования – макро- и микросоциологии, 
теоретической и эмпирической социологии. Она 
определяющая, поскольку от нее зависит качество 
социологической информации.



Функции социологии:

■ Методологическая функция. 
           По отношению к другим социальным наукам 

и эмпирическим исследованиям методологическую 
функцию выполняет фундаментальная, 
теоретическая социология.      Отдельные стороны 
жизни исследуются многочисленными 
отраслевыми социальными науками. Они дают 
информацию через объективные и субъективные 
показатели и объединяются через 
фундаментальную социологию.



Функции социологии:

■ Идеологическая функция. 
        Через нее сближается верхний этаж 

социологического знания с социально-
философскими знаниями. 

            Идеология может служить, осознаваться или 
не осознаваться в сложной политической борьбе в 
современном мире, в сложных обстоятельствах 
внутри страны. 

      Результаты социологического исследования 
зачастую используются в интересах тех или иных 
господствующих элит, политических партий и 
движений.



Функции социологии:

■        Идеологическая функция. С реализацией этой функции 
связано ее место в цепочке «власть – граждане». Выделяют 3 типа 
взаимоотношений «власть – социология»:

■      Манипулятивный – использование властью социальных знаний 
и данных для манипуляции поведением людей. В рамках его 
социология утрачивает свою независимость и объективность.

■      Критический – критика социологами властей. Утрата 
объективности и независимости остается и даже развивается, но 
социолог-ученый и социолог-гражданин нередко вступают в 
противоречие. 

■ Согласительный – воздействие социологии на власть и на людей с 
целью большего взаимопонимания. Этот тип является 
оптимальным выражением социального статуса социологии в 
обществе. Достигается на более высоком, чем сейчас у нас уровне 
политической культуры политических лидеров, самих социологов 
и граждан.



Функции социологии:

■ Критическая функция. 
        Давая объективное знание,  социология призвана 

предупреждать политических лидеров об отклонениях в 
политике, о возможных негативных социальных явлениях и 
последствиях.

■ Проявляется прежде всего в результатах объективного 
социологического исследования. Разумеется, ученый-
социолог заинтересован в получении максимально 
объективной и точной информации, но результаты его 
исследований все же не свободны от политической оценки.



Функции социологии:

■ Гуманистическая функция. 
                 Помогает глубже раскрыть 

закономерности развития общества, 
воспитанию и просвещению людей, 
помогает им сознательно выполнять свои 
трудовые и общественные функции. 
Особую роль здесь играют 
социологические исследования 
общественного мнения…правильное 
использование СМИ.



Функции социологии:
■ Прогностическая функция. 
         Изучая закономерности, формы и методы воздействия на 

социальные структуры и процессы и получая определенные 
результаты, используют их для выдвижения научно-
обоснованных прогнозов развития общества на будущее. 
Прогнозами занимаются разные науки (футурология).

           Особенность социологии – прогноз носит целостный 
характер, дает возможность определить тенденции развития 
общества в единстве составляющих его элементов. 
Сознательное переустройство нашего общества требует 
знания реального положения дел в стране…



Функции социологии:

■ Инструментальная функция.  
         Социология вырабатывает особое знание 

специфическими методами. Наряду с 
общетеоретическими методами используются свои 
методы и методики. 

            Важную роль инструментарий по поиску, 
регистрации, измерению, обработке, анализу, 
обобщению первичной социологической 
информации. 

           Этот инструментарий включает как само 
социологическое исследование с его методами, 
так и деловые игры, мозговую атаку и другие 
приемы.



Функции социологии:

■ Прикладная функция. 
         Непосредственно связана с предыдущей 

функцией, ибо полученные данные 
социологического исследования могут быть 
использованы политическими лидерами как для 
манипулирования сознанием масс, так и в 
интересах научного управления обществом, в 
интересах подавляющего большинства населения.


