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Социология как наука об обществе





Социология изучает:



Конкретные методы
социологических исследований



Конкретные методы
социологических исследований



Основные функции социологии:



Основные направления 
классической социологии   

(середина XIX – начало XX века)



Основные направления развития



Развитие социологии в России.
Этап зарождения (60–80-е гг. XIXв.) 



Виднейшие российские социологи



Развитие социологии в России
Этап становления 

(вторая половина 80 – 90-х гг. XIX в.)



Развитие социологии в России
Этап 1900 – 1920 гг.



Неопозитивизм



Общество как система
• Система - совокупность элементов, в которой 

изменение одного элемента влечёт изменение 
всех других и системы в целом.

• Общество - совокупность исторически 
сложившихся форм взаимодействия людей

• Субъектами общества являются:
1. отдельные люди
2. коллективы людей 
• естественные: семья, род, народ, класс, нация
• искусственные: политические партии и 

движения, профсоюзы и др.
3. социальные институты



Общество
• Носит всеохватывающий характер, включает в 

себя все социальные группы
• Выражает и согласовывает социальные 

интересы всех членов
• Регулирует поведение людей путем выработки 

общезначимых норм
• Осуществляет социализацию членов общества
• Общество многослойно и многосферно
• Является независимым, само определяет 

содержание своей деятельности, вырабатывает 
принципы и нормы своего функционирования







Критерии социальной стратификации
1. Т. ПАРСОНС
• характеристики, которыми люди обладают 

от рождения и не в силах их изменить;
• приобретенный социальный статус;
• элементы обладания: собственность, 

материальные и духовные ценности, 
привилегии, возможность управлять и 
командовать

2. М. ВЕБЕР
• экономический критерий;
• социальный престиж;
• принадлежность к определенной 

политической группе



Критерии социальной стратификации
3. П.А. СОРОКИН
• экономический критерий;
• профессиональный;
• политический

4. ФУНКЦИОНАЛИЗМ
• Некоторые виды деятельности 

функционально важнее для общества, чем 
другие

5. МАРКСИЗМ
• Отношение к собственности на средства 

производства









Социальный институт 
включает:

• Определенной организации социально 
значимых функций института, 
интегрирующих его в социальную систему 
и обеспечивающих его участие процессе 
интеграции последней

• Выделение определенного круга субъектов, 
вступающих в процессе деятельности в 
отношения, приобретающие устойчивый 
характер

• Наличие системы ценностей, норм, 
стереотипов поведения



Социальный институт 
включает:

• Интернализацию – усвоение индивидами 
ценностей, норм, стереотипов поведения, 
присущих институту

• Материализация социального института в 
деятельности  отдельных людей и 
совокупности учреждений

• Наличие специфических социальных норм 
и предписаний, регулирующих поведение 
людей в рамках социального института



Функции социальных институтов
• Регулирование деятельности членов общества в 

рамках социальных отношений
• Создание возможностей для удовлетворения 

потребностей членов общества
• Закрепление и воспроизводство общественных 

отношений
• Обеспечение социальной интеграции, устойчивости 

общественной жизни
• Коммуникативная – распространение информации 

внутри института и между институтами
• Социализация личности





Этапы процесса институциализации 
1. Возникновение потребности, 

удовлетворение которой требует 
совместных организованных действий.

2. Формирование общих целей.
3. Появление социальных норм и правил в 

ходе стихийного социального 
взаимодействия, осуществляемого 
методом проб и ошибок

4. Появление процедур, связанных с нормами 
и правилами



Этапы процесса институциализации 
5. Институциализация норм и правил, 

процедур, т.е. их принятие, практическое 
применение

6. Установление системы санкций для 
поддержания норм и правил, 
дифференцированность их применения в 
отдельных случаях

7. Создание системы статусов и ролей, 
охватывающих всех без исключения 
членов института



Личность – это:
• человек с присущей ему системой волевых, 

интеллектуальных, социальных, 
культурных качеств, выражающихся в 
особенностях его сознания и деятельности.

• Рассматривается как:
1. субъект социальных отношений и 

процессов
2. объект социальных отношений и процессов
3. социальная система



Неотъемлемые черты личности:
1. Единство самосознания
2. Ценностные ориентации
3. Свобода и ответственность
4. Сознательность и целенаправленность
5. Самостоятельность в принятии решений
6. Солидарность
7. Гуманность
8. Ответственность за действия



Социализация личности – это:
• процесс усвоения индивидом, личностью 

образцов поведения, присущих данному 
обществу и группе, их системы ценностей, 
норм, установок.

• Представляет собой противоречивое 
единство унификации и индивидуализации.

• Основные институты социализации: семья, 
отношения равенства, обучение, труд, СМИ, 
организации.



Механизмы социализации
(По теории З. Фрейда)



Стадии социализации:
• ПЕРВИЧНАЯ – социализация ребёнка:

1. Стадия подражания и копирования взрослых.
2. Игровая стадия – осознание своего поведения 

как исполнения определённой роли
3. Стадия групповых игр – дети начинают 

понимать, что от них ожидает группа людей.
• ВТОРИЧНАЯ – социализация взрослого 

человека. Изменению подвергается внешнее 
поведение.



Социальный портрет личности 
сотрудника правоохранительных органов.

• Нравственность и культура сотрудника 
ОВД:

• Каждый сотрудник правоохранительных 
органов должен быть своеобразным 
символом Закона и Государства.

• Его личные представления о добре и зле, 
долге, справедливости, патриотизме есть 
дело государственной важности.



Требования к качествам сотрудника ОВД
1. профессиональная солидарность, 

взаимопомощь
2. морально-психологическая готовность к 

действиям в сложных ситуациях
3. способность к разумному риску в 

экстремальных условиях
4. постоянное совершенствование 

профессионального мастерства, знаний в 
области служебной этики

5. повышение общей культуры
6. творческое освоение необходимого в службе 

отечественного и зарубежного опыта



Генезис и свойства социальных норм



Генезис и свойства социальных норм



Девиация – это:
• отклонение от социальной нормы, 

обусловленное комплексом                            
биопсихосоциальных причин.

• Девиация социальна, исторична и естественна
• Факторы:

1. Биологические
2. Физиологические
3. Социальные
4. Психические



Виды девиации:
1. Положительная – отклонения от групповых 

норм. Культурные отклонения:
• Новатор
• Ритуалист
• Мятежник

2. Нейтральная - изолированный тип
3. Негативная – отклонения от общеобязательных 

норм. Психические отклонения:
• Гений
• Помешанный



Социология права



Социология права



Представители отечественной 
школы социологии права





Социальные функции права









Основные показатели 
структурности субъекта:



Этапы формирования 
общественного мнения



Свойства 
общественного мнения

• Масштабность (сфера охвата)
• Субъектная распространенность
• Определенность
• Распространенность
• Интенсивность
• Устойчивость
• Скорость формирования
• Связность и др.



Институциональные свойства 
общественного мнения



Функции общественного мнения



Социологические функции:





Методологический раздел
1. формулирование проблемной ситуации и 

научной проблемы
2. определение цели и задач исследования
3. определение объекта и предмета 

исследования
4. интерпретация основных понятий
5. предварительный системный анализ объекта 

исследования
6. операционализация понятий
7. выдвижение гипотез (рабочих и научных)



Методологический раздел программы 
социологических исследований

1. Проблемная социальная ситуация и 
научная проблема

2. Цели и задачи исследования.
3. Объект и предмет исследования
4. Системный анализ объекта исследования
5. Теоретическая и эмпирическая 

интерпретация понятий
6. Операционализация понятий
7. Выдвижение и проверка гипотез



Методический раздел



Методический раздел программы 
социологических исследований



Методы социологических исследований



Методы социологических исследований



• Спасибо за внимание!


