
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ СОЦИОЛОГИИ



ЧТО ИЗУЧАЕТ СОЦИОЛОГИЯ?

КАК УСТРОЕНО ОБЩЕСТВО?

■ Строение и свойства общества
■ Социальные отношения и 

поведение людей
■ Социальные общности (группы) 

и социальная иерархия
■ Воспитание, традиции, 

социальный контроль
■ Разнообразие общественного 

устройства (типы обществ)

ПОЧЕМУ ОНО МЕНЯЕТСЯ?

■ История возникновения 
общества

■ Стадии общественного развития
■ Причины общественного 

развития
■ Механизмы социальных 

изменений



ДВА НАПРАВЛЕНИЯ В СОЦИОЛОГИИ

МАКРОСОЦИОЛОГИЯ
■ Предмет социологии –

крупномасштабные общественные 
явления (классы, народы, 
государства, революции, культура 
и пр.).

■ Общество представляет собой 
целостный «организм» и первично 
по отношению к индивиду. Индивид 
– «продукт» общества.

■ Необходимо создавать 
обобщающие теории, 
описывающие социум в целом

МИКРОСОЦИОЛОГИЯ
■ Предмет социологии – 

взаимоотношения между людьми и 
их повседневная жизнь

■ Общество представляет собой сеть 
взаимодействий индивидов. 
Индивид выступает «атомом» 
общества.

■ Можно изучать только отдельные 
явления и создавать теории, 
которые описывают лишь 
отдельные части социума



МАКРОСОЦИОЛОГИЯ МИКРОСОЦИОЛОГИЯ

Общество в 
целом

Экономика 
политика 
культура

Организации 
группы

Индивиды

общество

группы
индивиды

индивиды

организации

индивиды

индивиды



УРОВНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

ОБЩИЕ 
СОЦИОЛОГ. 

ТЕОРИИ

ТЕОРИИ 
СРЕДНЕГО 

УРОВНЯ
ЭМПИРИЧЕСКИЕ 

ОБОБЩЕНИЯ

Ф А К Т Ы



ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ

ОЦЕНОЧНО-КРИТИЧЕСКАЯ

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 
РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ: 
КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРИОД



ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ
Социально-экономические 

предпосылки
■ Индустриальная революция
■ Урбанизация
■ Изменение социальной 
структуры

■ Развитие демократии
■ Новые социальные 
проблемы: перенаселение 
городов, безработица, 
революционные движения и 
пр.

Интеллектуальные 
предпосылки

■ Достижения опытных наук 
(физика, химия, биология)

■ Кризис прежней социальной 
философии

■ Возникновение новых 
теоретических задач, 
связанных с новыми 
общественными явлениями



ОГЮСТ КОНТ (1798-1857)

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Курс позитивной философии 
(1830—1842)

Система позитивной политики 
(1851—1854)



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

■ Теологическая стадия: господство религиозных 
представлений; все явления объясняются 
вмешательством сверхъестественных сил

■ Метафизическая стадия: господство абстрактной 
философии, метафизики; все явления объясняются 
«первопричинами», умозрительно формулируемыми 
философами

■ Позитивная (научная) стадия: господство 
«опытных» наук; все явления объясняются 
посредством установления взаимосвязей на основе 
наблюдений отдельных фактов и последующих 
рассуждений 



ПОЗИТИВНАЯ ФИЛОСОФИЯ О. КОНТА

ПРИНЦИПЫ ПОЗИТИВНОЙ ФИЛОСОФИИ

■ Объективность научного знания

■ Обоснованность научных теорий достоверно 
установленными фактами

■ Точность и непротиворечивость научных теорий

■ Направленность против метафизики

■ Полезность научного знания (прикладная роль науки)



СТРУКТУРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИКА

■ Изучает строение общества, 
его составные элементы

■ Выявляет связи между 
частями и целым

■ Цель - открыть «законы 
порядка»

СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

■ Изучает механизмы и формы 
общественных изменений

■ Показывает, каким образом 
возможно сохранение основ 
общественного порядка в 
условиях социальных 
изменений

■ Цель – открыть «законы 
прогресса» (законы 
развития)



Вклад в науку

■ разработал программу создания социологии как 
науки (что и как должна изучать)

■ сформулировал основные принципы позитивизма, 
который (видоизменяясь) влиял на развитие всей 
социологии на протяжении XIX – начала XX в.

■ выдвинул идею о том, что источники общественного 
порядка (стабильности) и прогресса (развития) 
необходимо искать не во внешних условиях 
(природной среде), а внутри самого общества



ГЕРБЕРТ СПЕНСЕР (1820-1903)

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Система синтетической 
философии (1862-1896)

2. Основания социологии 
(1874-1896)

3. Человек и государство (1884)
4. Философия и религия. 

Природа и реальность 
религии (1885)

5. Опыты: научные, 
политические и философские 
(1891)



ОРГАНИЦИЗМ 
(ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА)

■ Общество функционирует как единое целое

■ Общество состоит из множества элементов

■ Элементы общества связаны друг с другом как 
органы в живом организме

■ Каждый элемент выполняет свою функцию

■ Все функции в совокупности нацелены на 
поддержание стабильности общества и его 
постепенное усовершенствование



ЭВОЛЮЦИОНИЗМ 
(ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ)

■ Общество с течением времени способно изменяться, 
усложняя своё внутреннее устройство

■ Общественные изменения происходят медленно и 
постепенно

■ Общественные изменения – результат адаптации 
«общественного организма» к условиям внешней среды

■ Отдельные общества конкурируют друг с другом за 
ресурсы; побеждает наиболее совершенное общество

■ В каждом конкретном обществе существует конкуренция 
между индивидами и их группами; в результате 
«выживают сильнейшие»

■ За счёт выживания наиболее приспособленных и 
«вымирания» наименее способных индивидов общество 
самосовершенствуется 



Вклад в науку
■ первым предложил исследовать процесс 

общественного развития с эволюционной точки 
зрения: общественные изменения как результат 
усложнения структур в обществе и разделения 
функций между его частями

■ показал, каким образом разнородное общество 
сохраняет целостность: в силу существующих 
взаимосвязей между элементами, когда один не 
может существовать без других

■ ввел в социологию ряд ключевых понятий 
(социальная структура, социальная функция, 
социальный институт), которые используются до сих 
пор



КАРЛ МАРКС (1818-1883)

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. Экономическо-философские 
рукописи (1844)

2. Манифест коммунистической 
партии (1848)

3. К критике политической 
экономии (1859)

4. Капитал (1867-1894)



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МАРКСИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

■ Теория социально-экономической формации 

(строение общества)

■ Типология обществ

■ Теория социально-экономических классов

■ Революционная теория социальных изменений



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ:

1) кто производит блага
2) кто и как распределяет блага

3) кто, в какой форме 
 и в каком объеме получает блага

 

ТРУД
(способности,

навыки, знания
и умения 
людей)

СРЕДСТВА
ПРОИЗВОДСТВ

А
(сырье, 

орудия труда)

НАДСТРОЙКА

ПОЛИТИКА     ПРАВО     КУЛЬТУРА



ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВ

О Б Щ Е С Т В О

ДОКЛАССОВОЕ
(первобытное):

собирательство, 
охота; коллективный 

труд

КЛАССОВЫЕ
ФОРМАЦИИ

Рабовладение:
1. Аграрная экономика

2. Частная 
собственность

на землю и рабов

Феодализм:
1. Аграрная экономика

2. Условная 
собственность на 

землю и крепостных 

Капитализм:
1. Индустриальная

рыночная экономика
2. Частная 

собственность; 
наёмный труд

БЕСКЛАССОВОЕ
(коммунизм):

общественная
собственность



ТЕОРИЯ КЛАССОВ И КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

■ Класс – большая группа людей, которые объединены 1) 
местом в общественном производстве, 2) отношением к 
средствам производства (имеют / не имеют), 3) отношением 
к политической власти (господствуют / подчиняются)

■ В любой классовой формации есть два класса

■ Между классами всегда существует непримиримое 
противоречие (антагонизм)

■ Классы ведут между собой борьбу. Классовая борьба 
проявляется в восстаниях, бунтах, массовых движениях 
протеста, гражданских войнах, забастовках, терроризме и т.
д.



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Нарастание
противоречий
между 
классами

Классовая 
борьба
достигает
максимально
й
остроты

«Старые» 
классы 
распадаются
На их основе
возникают 
«новые»

«Новые» 
классы 
совершают
политическую
революцию

Один из 
«новых»
классов 
сосредоточива
ет
в своих руках 
власть и 
средства 
производства

Переход к новой 
формации и 
возникновение
нового 
классового
антагонизма 



Вклад в науку
■ показал взаимосвязь между типом экономики 

(способом производства) общества и особенностями 
его политического устройства  и культуры

■ внес существенный вклад в изучение социальной 
структуры и социальных групп современного 
общества (классовая теория общества)

■ доказал исторический характер всех общественных 
явлений (все является исторически преходящим), 
относительность и историческую ограниченность 
любых систем ценностей, философских доктрин, 
научных теорий и представлений

■ разработал теорию исторической смены типов 
обществ



ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ (1858-1917)

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. «О разделении общественного 

труда» (1893)

2. «Правила социологического 

метода» (1895)

3. «Самоубийство» (1897),

4. «Элементарные формы 

религиозной жизни» (1912)



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СОЦИОЛОГИИ Э. ДЮРКГЕЙМА

■ «Социальный реализм»

■ Теория социальной солидарности

■ Коллективное сознание

■ Теория аномии



«СОЦИАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ»

■ Общество – объективная реальность
■ Существуют особые «законы» социальной жизни, 

отличные от природных и психологических 
закономерностей

■ Общество первично по отношению к индивидам. Сознание 
и поведение индивидов определяется социальным 
порядком

■ Общество состоит из «социальных фактов». «Социальные 
факты» - внешние по отношению к индивидам способы 
действия и мышления (ритуалы, правила поведения, идеи, 
обычаи и т.д.)



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ

МЕХАНИЧЕСКАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ

общность на основе сходства 
признаков (единство быта, хоз. 
деятельности, мышления)

АРХАИЧЕСКИЕ
(ПРИМИТИВНЫЕ) 

ОБЩЕСТВА

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ

общность на основе 
взаимодополнительности 
(возникает в ходе общественного 
разделения труда)

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
(СОВРЕМЕННЫЕ)

ОБЩЕСТВА



КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ

Духовное единство общества:
■не является простой суммой индивидуальных сознаний

■существует независимо от индивидуальных сознаний в 

форме обычаев, верований, морали, права и т.д.

■оказывает определяющее влияние на содержание 

индивидуального сознания



ТЕОРИЯ АНОМИИ

■Аномия (др.-греч. «отсутствие норм») – отсутствие 
единых ценностей и норм, регулирующих поведение 
людей

■Аномия – способ объяснения отклоняющегося 
поведения (преступность, суициды и т.д.)

■Аномия возникает в периоды быстрых социальных 
изменений: прежние нормы не действуют, новые – ещё 
не сложились

■Аномия возникает при ослаблении солидарности 
вследствие усиления неравенства между людьми



Вклад в науку

■ одним из первых попытался дать научное объяснение 
тому, каким образом общество сохраняет свою 
целостность и стабильность

■ внес существенный вклад в разработку вопросов о 
предмете и методе социологии

■ разработал первую полноценную социологическую 
теорию отклоняющегося поведения, рассматривая 
его как общественную патологию



МАКС ВЕБЕР (1864-1920)

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1. «О некоторых категориях 

понимающей социологии»

2. «Основные социологические 

понятия»

3. «Социология религии»

4. «Хозяйство и общество» 



ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СОЦИОЛОГИИ М. ВЕБЕРА

■ Методологические различия естественных и 
гуманитарных наук

■ «Понимающая социология»

■ Теория социального действия



ПОЗНАНИЕ В 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ

ПОЗНАНИЕ В 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

ИССЛЕДОВ
АТЕЛЬ

НАБЛЮДЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТ

ОБЪЕКТ
(ПРИРОДА

)

ОБЪЕКТ
(ОБЩЕСТВО)

ИССЛЕДОВ
АТЕЛЬ

П О 
Н И 
М А 
Н И 
Е



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

ТИПЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

АФФЕКТИВНОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ЦЕЛЕРАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ

ТРАДИЦИОННОЕ
ДЕЙСТВИЕ

ЦЕННОСТНО-
РАЦИОНАЛЬНОЕ

ДЕЙСТВИЕ



Вклад в науку
■ обосновал принципиальное различие естественных и 

социально-гуманитарных наук, в частности социологии; 
указал на необходимость разработки особых методов и 
подходов для изучения социальной реальности

■ положил начало разработке теории социального действия
■ предложил оригинальный (и актуальный до сих пор) 

метод изучения многообразия общественных явлений с 
помощью «идеальных типов»

■ создал альтернативную позитивистской версию 
социологии (vs органицизм, психологизм и школа 
Дюркгейма)



Направления в современной социологии: 
Структурный функционализм

■ Толкотт Парсонс (1902-1979)
• «Структура социального 

действия» (1937)
• «Социальная система» (1951)

■ Роберт Мертон (1910-2003)
• «Социальная теория и 

социальная структура» (1949)



Структурный функционализм: 
общая характеристика

■ общество – система, т.е. совокупность отдельных частей (элементов), 
объединенных в единое целое с помощью общественной структуры;

■ общественная структура – устойчивые связи между элементами; благодаря 
структуре возможно само существование общества («скелет», «каркас» 
общества); структура возникает в результате общественного разделения труда

■ элементы характеризуют социальные позиции, которые могут занимать 
индивиды; люди не являются элементами; таким образом общество не состоит 
из людей – люди живут в обществе;

■ каждый элемент выполняет определенные функции;
■ функции всех элементов в конечном итоге направлены на поддержание 

стабильности общества, сохранение постоянства его структуры и 
приспособление (адаптацию) общества к меняющимся внешним условиям;

■ общество в целом устойчиво и очень медленно меняется; быстрые изменения 
в обществе являются исключением и, как правило, ведут к его разрушению;

■ серьезные конфликты в обществе – редкость и отклонение от нормы; 
обычно в обществе существует согласие



Структурный функционализм: 
новации Р. Мертона

ФУНКЦИИ

ЯВНЫЕ

ЛАТЕНТНЫЕ

ДИСФУНКЦИИ

■ 1. Идея функционального 
эквивалента: одна и та же 
функция может выполняться 
разными элементами.

■ 2. Понятие дисфункции: 
• свойство социального элемента, 

которое препятствует 
нормальному функционированию 
другого элемента, института или 
социальной системы в целом

• дисфункции наблюдаются часто, 
но они так или иначе устраняются 
и в большинстве случаев не 
способны разрушить общество



Направления в современной социологии: 
теория социального конфликта

■ Льюис Козер (1913-2003)
• «Функции социального 

конфликта» (1956)
• «Конфликт и консенсус» (1984)

■ Ральф Дарендорф 
(1929-2009)

• «Классы и классовый конфликт в 
индустриальном обществе» 
(1959) 

• «Современный социальный 
конфликт» (1988)



Теория социального конфликта

Общее

■ в любом обществе неизбежно 
неравенство (имущественное, 
социальное, политическое) 
между индивидами и/или 
группами; это ведет к 
накоплению противоречий, 
социальной напряженности и 
конфликтам (причина 
социальных конфликтов)

■ социальный конфликт – 
борьба между людьми как 
членами общества и/или 
общественными группами за 
перераспределение ресурсов и 
власти

Отличия

■ Л. Козер: акцент на полезных 
функциях конфликта: установление 
единства и сплоченности (внутри 
конфликтующих групп), создание 
ассоциаций и коалиций, «спусковой 
клапан» (снятие напряжения), 
стимулирование выработки новых 
правил и норм; в конечном счете, 
социальные конфликты укрепляют 
общество, стабилизируют его (близко 
к функционализму)

■ Р. Дарендорф: результат конфликтов – 
перераспределение власти и богатства, 
что ведет к трансформации 
общественной структуры, смене типа 
общественного устройства (близко к 
марксизму)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


