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Определение социологии
(Вики)

• Социоло́гия (от лат. societas — общество + др.-
греч. — общество + др.-греч. λόγος — наука — 
общество + др.-греч. λόγος — наука) — это наука — 
общество + др.-греч. λόγος — наука) — это наука об 
обществе — общество + др.-греч. λόγος — наука) — 
это наука об обществе, системах — общество + др.-
греч. λόγος — наука) — это наука об обществе, 
системах, составляющих его, закономерностях — 
общество + др.-греч. λόγος — наука) — это наука об 
обществе, системах, составляющих его, 
закономерностях его функционирования и 
развития — общество + др.-греч. λόγος — наука) — 
это наука об обществе, системах, составляющих его, 
закономерностях его функционирования и развития, 
социальных институтах — общество + др.-греч. 
λόγος — наука) — это наука об обществе, системах, 
составляющих его, закономерностях его 
функционирования и развития, социальных 
институтах, отношениях — общество + др.-греч. 
λόγος — наука) — это наука об обществе, системах, 
составляющих его, закономерностях его 
функционирования и развития, социальных 
институтах, отношениях и общностях — общество + 
др.-греч. λόγος — наука) — это наука об обществе, 
системах, составляющих его, закономерностях его 
функционирования и развития, социальных 
институтах, отношениях и общностях. Социология 
изучает общество, раскрывая внутренние механизмы 
его строения и развития его структур (структурных 
элементов: социальных общностей, институтов, 
организаций и групп); закономерности социальных 
действий и массового поведения людей, а также 
отношения между личностью и обществом. Как 
фундаментальная наука, социология объясняет 
социальные явления, собирает и обобщает 
информацию о них. Как прикладная наука, 
социология позволяет прогнозировать социальные 
явления и управлять ими. 



Краткое определение социологии

• Социология — наука о 
жизнедеятельности общества как 
совокупности социальных связей и 
отношений между его субъектами: 
социальными общностями — наука о 
жизнедеятельности общества как 
совокупности социальных связей и 
отношений между его субъектами: 
социальными общностями, институтами 
— наука о жизнедеятельности общества 
как совокупности социальных связей и 
отношений между его субъектами: 
социальными общностями, 
институтами, личностями. 



Определение Питирима Сорокина

• «социология изучает явления 
взаимодействия людей друг с 
другом, с одной стороны, и явления, 
возникающие из этого 
взаимодействия, — с другой» 



• Так или иначе, социологию, как науку, во-первых, 
интересуют не индивиды, в отличие от психологии, а 
субъективная сторона (потребности, интересы, 
оценки и т. п.) поведения, коллективы людей в 
процессе их взаимодействия. Во-вторых, она 
исследует различные уровни социальной 
взаимосвязи (взаимосвязи поведения людей) в виде 
социальных общностей, институтов, организаций, 
сфер, систем, общественных строев, цивилизаций. В-
третьих, социологию интересуют причины и 
механизмы развития социальных взаимосвязей, 
институтов, формаций, цивилизаций и т. п. Таким 
образом, социология изучает образ жизни людей, 
социальных классов, обществ, человечества. 



Объект  и предмет изучения 
социологии

• объектом науки социология является 
общество, обладающее качеством 
целостности и системности,

•  а предметом — субъекты социума: 
социальные общности, институты и 
личности. 



Структура социологии
• В структуре социологической науки можно выделить три 

уровня:
• фундаментальных исследований, задачей которых является 

приращение научного знания путем построения теорий, 
раскрывающих универсальные закономерности и принципы 
данной области; 

• прикладных исследований, в которых ставится задача 
изучения актуальных, имеющих непосредственную 
практическую значимость проблем, на основе существующих 
фундаментальных знаний; 

• социальная инженерия - уровень практического внедрения 
научных знаний, с целью конструирования различных 
технических средств и совершенствования имеющихся 
технологий. 



• Своеобразной формой пересечения всех этих 
уровней выступают такие структурные элементы 
социологии, как отраслевые социологии: 
социология труда, экономическая социология, 
социология организаций, социология досуга, 
социология здравоохранения, социология города, 
социология деревни, социология образования, 
социология семьи и т. д. В данном случае речь идет о 
разделении труда в сфере социологии по характеру 
исследуемых объектов.

• Особое место в структуре науки занимают 
конкретно-социологические исследования. Они 
снабжают информацией к теоретическим и 
практическим размышлениям все уровни социологии, 
делают ее наукой, основанной на социальных фактах 
из реальной общественной жизни.



Структура социологии (Вики)
• Теоретическая социология — социология, ориентированная на 

объективное научное исследование общества в целях получения 
теоретического знания. Необходима для адекватной интерпретации 
социальных явлений и поведения людей. 

• Эмпирическая социология — это совокупность исследований, 
основанных на методических и технических приёмах и методах сбора, 
обработки и анализа (описания) первичной социологической 
информации. Эмпирическую социологию нередко называют 
социографией, подчёркивая описательный характер этой дисциплины, 
или доксографией, поскольку основная её функция видится в изучении 
общественного мнения, мнений и социальных настроений отдельных 
социальных групп и общностей, массового (коллективного) сознания и 
поведения. 

• Прикладная социология — область науки, наиболее приближенная к 
практике, ориентированная на использование полученных 
социологических знаний для решения жизненно важных практических 
задач общества. 



Структурные уровни 
социологии

• верхний  — уровень 
общесоциологических знаний и теорий. 

• средний  — уровень, объединяющий 
отраслевые (социология культуры, 
социология политики, социология 
права, экономическая социология и др.) 
и специальные социологические теории 
(личности, молодёжи, семьи и т. д.). 

• нижний  — уровень конкретных 
социологических исследований. 



• Социологию также подразделяют на 
макросоциологию и микросоциологию в 
зависимости от того, на каком уровне 
изучается общество — макроуровне или 
микроуровне. Макросоциология изучает 
социальную структуру общества, социальные 
институты, большие социальные группы, 
социальные общности и слои, а также 
процессы, происходящие в них, 
микросоциология — малые социальные 
взаимодействия и группы, социальные сети и 
отношения, возникающие между отдельными 
людьми. 



Макросоциология
• Главной проблемой макросоциологии можно 

считать вопрос, каким образом в полностью 
детерминированной социальной реальности 
может существовать индивидуальная 
свобода?  

• Основные концепции: Эмиль 
ДюркгеймОсновные концепции: Эмиль 
Дюркгейм (Структурный 
функционализмОсновные концепции: Эмиль 
Дюркгейм (Структурный функционализм), Т. 
ПарсонсОсновные концепции: Эмиль 
Дюркгейм (Структурный функционализм), Т. 
Парсонс (Структурный 
функционализмОсновные концепции: Эмиль 
Дюркгейм (Структурный функционализм), Т. 
Парсонс (Структурный функционализм), К. 
МарксОсновные концепции: Эмиль Дюркгейм 
(Структурный функционализм), Т. Парсонс 
(Структурный функционализм), К. Маркс 
(Теория социального конфликтаОсновные 
концепции: Эмиль Дюркгейм (Структурный 
функционализм), Т. Парсонс (Структурный 
функционализм), К. Маркс (Теория 
социального конфликта), Н. ЛуманОсновные 
концепции: Эмиль Дюркгейм (Структурный 
функционализм), Т. Парсонс (Структурный 
функционализм), К. Маркс (Теория 
социального конфликта), Н. Луман (Теория 
социальных системОсновные концепции: 
Эмиль Дюркгейм (Структурный 
функционализм), Т. Парсонс (Структурный 
функционализм), К. Маркс (Теория 
социального конфликта), Н. Луман (Теория 
социальных систем), К. Леви-
СтроссОсновные концепции: Эмиль 
Дюркгейм (Структурный функционализм), Т. 
Парсонс (Структурный функционализм), К. 
Маркс (Теория социального конфликта), Н. 
Луман (Теория социальных систем), К. Леви-
Стросс, М. ФукоОсновные концепции: Эмиль 
Дюркгейм (Структурный функционализм), Т. 
Парсонс (Структурный функционализм), К. 
Маркс (Теория социального конфликта), Н. 
Луман (Теория социальных систем), К. Леви-
Стросс, М. Фуко (СтруктурализмОсновные 
концепции: Эмиль Дюркгейм (Структурный 
функционализм), Т. Парсонс (Структурный 
функционализм), К. Маркс (Теория 
социального конфликта), Н. Луман (Теория 
социальных систем), К. Леви-Стросс, М. Фуко 
(Структурализм), Р. Дарендорф (системный 
конфликт). 



• На макросоциологическом уровне 
анализируется социальная структура 
общества и её основные элементы:

• социальные общности: 
• социальные институты; 
• социальные организации; 
• социальные группы. 
•

В макросоциологии рассматриваются 
проблемы социального неравенства в связи с 
неравенством социальных позиций:

• возможностей; 
• ресурсов; 
• результатов. 



Микросоциология
• Главной проблемой микросоциологии можно 

считать вопрос — если каждый индивидуален, то 
как возможны общие значения, на основании 
которых существует взаимосвязь между 
индивидами? 

• Основные авторы и концепции: Макс 
ВеберОсновные авторы и концепции: Макс Вебер 
(Понимающая социологияОсновные авторы и 
концепции: Макс Вебер (Понимающая социология), 
Д. Хоманс, П. Блау (Теория социального 
обменаОсновные авторы и концепции: Макс Вебер 
(Понимающая социология), Д. Хоманс, П. Блау 
(Теория социального обмена), Д. Г. Мид 
(ИнтеракционизмОсновные авторы и концепции: 
Макс Вебер (Понимающая социология), Д. Хоманс, 
П. Блау (Теория социального обмена), Д. Г. Мид 
(Интеракционизм), А. Щюц (социальная 
феноменологияОсновные авторы и концепции: 
Макс Вебер (Понимающая социология), Д. Хоманс, 
П. Блау (Теория социального обмена), Д. Г. Мид 
(Интеракционизм), А. Щюц (социальная 
феноменология), Г. Гарфинкель (этнометодология). 

• В рамках микросоциологии рассматриваются также 
социализацияВ рамках микросоциологии 
рассматриваются также социализация, социальное 
действиеВ рамках микросоциологии 
рассматриваются также социализация, социальное 
действие, социальное взаимодействие, изучаются 
малые группы. 



Функции социологии

• Познавательная
• Прикладная
• Прогностическая
• Функция социального контроля
• Функция социального планирования
• Мировоззренческая



• Основное отличие макроподхода от 
микроподхода в том, что во всех 
макросоциологических моделях не 
принимаются во внимание 
индивидуальные черты личности. В 
свою очередь, все 
микросоциологические модели 
определяют человека и личность, 
исходя только из индивидуальных 
компонентов. Сохраняется дилемма 
человек-общество, адекватных 
синтетических попыток пока нет. 



• Реалистическая социология изучает 
действия людей как единство субъективного и 
объективного, процесса и результата. Однако 
она отказывается видеть в закономерностях 
общественного развития нечто подобное 
закономерностям природы. 
Закономерностями общества с точки зрения 
реалистической социологии являются 
социальные институты и организации, в 
которых социальные связи приобретают 
необходимость, повторяемость, устойчивость, 
делающую их весьма отдаленно похожими на 
законы природы. 



• Социология как научная дисциплина 
представляет собой логическую 
конструкцию, которая: 

• 1. претендует на определенную область 
исследований социальной 
действительности; 

• 2. имеет общие и специфические 
методы исследования; 

• 3. включает в себя систему 
специфических (в данном случае 
социологических) знаний, гипотез, 
понятий. 



Социология как общественный институт

• В качестве социального института 
социология включает в себя: 

• Совокупность ученых-социологов, 
обладающих системой социологических 
знаний; 

• Библиотеки и иные базы данных, где собраны 
тексты, «понятные социологам»;

• Процесс  научного общения между 
социологами. 



• При всем многообразии проблем, которые решает 
теоретическая социология, особо следует отметить 
проблему общественно-исторического прогресса. 
Она красной нитью проходит через всю историю 
социологии. В каждом социологическом учении или 
направлении она по-разному трактуется, но 
неизменно присутствует. Однако впервые в мировой 
социологии она была конкретно сформулирована 
социологами П.Лавровым и М. Ковалевским. Без 
идеи прогресса нет и не может быть социологии, 
подчеркивал М. Ковалевский. Если социология не 
указывает направления движения общества к 
прогрессу, не формулирует общественные идеалы и 
национальную идею, то она превращается в пустую 
болтовню, констатирует Лавров.


