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         Там, где в изучении человека 
заканчивается физика и биология, 
начинаются общественные науки, 
в т.ч.  и    социология

                      П. Сорокин
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1. Возникновение и развитие  
социологии
Основоположники социологии: О.Конт и Г.

Спенсер
О.Конт:
 -  важнейшие для общества науки: математика, 

астрономия, физика, химия, биология и 
социология

-  ввел в научный оборот термин «социология»
-  общество – это действительность, целостный 

социальный  организм, который подчиняется 
естественным законам

-  общество находится в состоянии «социальной 
статики» и «социальной динамики»



     Социальная динамика: теологическая, 
метатафизическая и позитивистская стадии

- сформулировал методы социологии: 
наблюдение, эксперимент, сравнение, 
исторический

- Социология должна обеспечить обществу 
развитие эволюционным путем

- О.Конт – родоначальник «механистической 
школы» в социологии

    Главный недостаток:     
социология приравнивалась к обществознанию



Г.Спенсер  считал, что общество – единый орга-
низм, а главный закон борьба за существование

 -   в  развитии общества  две стадии:
�   примитивная, или военная, хищническая
�   высшая, или индустриальная
-  общество растет, с наступлением зрелого 

возраста начинает стареть, приходить в упадок
-  выступал за эволюционный путь развития
-  выделил 6 типов социальных институтов: 

промышленность, профессия, политика, церковь, 
обряды, домашнее хозяйство

-  основатель «органистской школы» в социологии



Классический этап в развитии социологии

■Предпосылки: в экономической, социальной, 
политической и духовной сферах

■М.Вебер - социолог, философ, историк, правовед
■Один из основателей Германского социологиче-ского 

общества, автор «понимающей социологии»
-  Предмет социологии- осмысленное социальное 
действие, (чем меньше в нем рациональности, тем 
менее оно понятно)
-  Рациональность - соответствие  социального 
действия  некоему образцу, т.е идеальному типу



Признаки истинно социального действия

- ориентируется на идеальный тип
- имеет сознательно выдвинутую цель,
соответствующую общественному образцу 
- ориентируется  на поведение других людей
- индивид выражает свое «Я» руководствуясь 
принципом: что хорошо и что плохо 
Типология социальных действий: целерациональное, 
ценностно-рациональное, традиционное и 
аффективное
М.Вебер заложил основы современной теории 
социальной стратификации



Э.Дюркгейм, франц.социолог - автор 
теории социального факта

 - социальные факты - это все то, что подлежит 
наблюдению, т.е. любая социальная реальность

 - отличительный признак социального факта – 
принудительное воздействие на индивидов

-  предмет социологии - общие и частные законы , 
которые объединяют людей в  общность

-  источник социального развития - разделение труда
-  разработал теорию социальной солидарности: чем 

глубже разделение труда, тем сильнее зависимость 
людей друг от друга и прочнее солидарность



Э.Дюркгейм разработал теорию аномии
Аномия – отсутствие или дезинтеграция социаль-ных 
норм
Крайняя форма аномии –самоубийство
Причины его: недостаточная интеграция индивида

■в коллектив, неспособность индивида адаптиро-
ваться к новому 

■В состояние аномии может впадать и общество
К.Маркс- основатель марксистской школы в социо-
логии: дал анализ капитализма; создал теорию раз-
вития общества; главный фактор его развития – 
материальный; учение о классах и классовой борьбе; 
метод научного анализа общества
 



Современная западная социология – этапы ее 
развития:

1 этап – 1920 – 1940-е гг. ХХ в.
2 этап – вторая половина 1940-х – конец 1960-х гг.
3 этап – с начала 1970-х гг. до настоящего времени
■ 1 этап: Развитие эмпирической социологии
-  методика и процедура исследования
-  исследования «Шайка», «Гетто», «Бродяга» и др.
-  зарождение индустриальной социологии – Э.Мэйо 
-  исследовал коллективное поведение людей
-  подготовка социологов- профессионалов



2 этап: Разработка проблем методологии и теории 
социологии

П.Сорокин:
    - концепция социокультурной динамики
    - теория общества интегрального типа
    - теория конвергенции и др.
Р.Мертон – разработка теорий среднего уровня
Т.Парсонс- теория социального действия

■Для социальных систем характерен набор 4-х 
функций: адаптация, целедостижение, интеграция, 
удержание образца
 



3 этап: развитие западной социологии: неопозити-
визм, понимающая социология и неомарксизм 

■Символический интеракционизм ( Дж.Г.Мид):
📫общество можно объяснить, рассматривая 

принципы поведения людей
Основа общества -  взаимодействие людей 
Если  понять действия; знать и понимать символы, 
которыми пользуются люди; и если смысл 
понимается одинакового, то взаимодействие 
состоится, общество сохранит целостность



Теория социального обмена
 (Дж.Хоманс, П.Блау, Р.Эмерсон)

■Поведение людей – это постоянный обмен 
ценностями

■Предмет обмена – то, что имеет социальную 
значимость

■В  обществе имеется шкала ценностей, 
подлежащих «обмену»

■Ценность каждого человека складывается из тех 
качеств, которые подлежат обмену

■Обмен не бывает равным, т.к. результаты его 
оцениваются субъективно



 Теория социального конфликта
( Р.Дарендорф, Д.Белл, А.Турен, Л.Козер)

■Возможность конфликтов – в любом обществе
■Конфликт:

 - результат давления  одного класса по отношению 
к другому
 - оборотная сторона интеграции
 - свидетельство жизнеспособности общества
 - выполняет функции: разрушительные и 
созидательные

■Задача – направить конфликт по пути плавной 
эволюции 



2.Предмет социологии как науки

Объект социологии – эмпирически данная 
реальность

Предмет социологии – это то, что характеризует 
объект познания

Подходы к пониманию предмета социологии:
■ В европейской социологии
■ В американской социологии
■ В отечественной социологии, т.е. 

интегративный



1. Европейская социология: предмет изучения - 

- общество как целостный социальный 
организм, системность которого обуслов-
лена либо верованиями,  либо нравствен-
ными ценностями, либо разумным разде-
лением труда и  общественно-полезных 
функций, что обеспечивает слаженность 
всей социальной организации и ради чего 
общество создает социальные институты: 
собственности, государства, права, 
образования, религии и т.п.  



2. Американская социология: предмет изучения 

– общество  и социальные отношения, с упором на 
типические образцы поведения, которые дают 
ключ к пониманию общества в целом и служат 
либо развитию общества, либо его разрушению

3. Интегративный подход (российская социология) - 
-  становление, развитие и функционирование 
социальных общностей в рамках в социальных 
организаций и социальных процессов

-  социальные отношения
-  закономерности социальных действий и социаль-  

ного поведения
-  



Методы научного познания в социологии

Общенаучные – анализ, синтез, индукция, 
дедукция и т.д.
Собственно социологические:
-  О.Конт: наблюдение, сравнительный, 
исторический, эксперимент
-  в современной социологии: изучение 
документов, анкетирование, интервью, 
социометрия, типологизация и т.п. 
     Законы социологии как науки:     
динамически  и статики



Категории социологии – основные и 
наиболее общие понятия социологии

1)  Общенаучные категории в соответствующем 
социологическом преломлении: – т.е. с 
прилагательным «социальный», что 
характеризует одну сторону человеческой жизни, 
свидетельствующую о неодинаковом положении 
людей в обществе
2)   Собственно социологические категории: 
стратификация, институт, статус, норма и т.п.
3)   Категории из других, пограничных с социо-
логией наук: личность, семья, культура и т.п.



 Основная категория - «социальное»

■ Socialis (латин.) – совместный, товарищеский, 
общностный, общественный

■ В научной литературе понятие употреблялось в 
двух смыслах:

   - как синоним общественного, в отличие от 
природного 

   - как часть общественных, определенных 
сторон общественной жизни наряду с эк., 
полит., юрид. и т.д.

■ Неодинаковый



Структура и функции социологии

Несколько подходов в выделении структуры 
социологии:
Первый:
    - теоретическая социология
    - прикладная
    - эмпирическая
Второй: 
-  макроуровень
-  микроуровень
-   мезоуровень



Мезосоциология (Р Мертон)

■ Исходная категория в этих теориях «социальная 
группа»

■Теории среднего уровня:
 -  теории, изучающие формы и виды человеческой 
деятельности
 - теории, возникшие на стыке социологии и других 
гуманитарных наук
 - теории, объясняющие социальную структуру 
общества
 - теории, объясняющие деятельность социальных 
институтов
 - объясняющие отклоняющееся поведение



Функции социологии:

- Познавательная, исследовательская
   - Практическая 
   - Прогностическая
   - Ценностно-ориентирующая
   - Управленческая
   - Организационно-технологическая
   - Информационную
   - Социального проектирования
   - Идеологическая ( спорная) и др.
   



 Социология и другие науки:

Общество – объект изучения всех обществовед-
ческих наук

Все гуманитарные науки при изучении общества 
не могут обойтись без социологического аспекта

 Многие науки используют социологические 
методы познания социальной реальности

Социология опирается на экспериментальную 
базу, используемую другими науками

Социология служит теоретической опорой 
социальной практики        



Отличия социологии от других  обществовед-
ческих наук

-  изучает родовые признаки социальных явлений, 
процессов

-  свой предмет исследования
-  изучает реальность в связи с функционированием 

общества как целого
 - анализ основан на учете интересов, потребностей, 

ожиданий, предпочтений людей
-  изучает общество в связи с социальным временем 

и социальным пространством
 - начинает изучение с общества и восходит к 

индивиду
    



3. Общество – объект социологического 
анализа

Понятие общества в  социологии определяется:
■1) природой совместности человеческого 

существования 
■ 2) принципами образования социальных связей

Теории  современного общества:
-  общество интегрального типа (П.Сорокин)
-  теория индустриального и постиндустриального 
общества (Д.Белл, А.Турен, З.Бжезинский и др.)
-  общество всеобщего благоденствия, информаци-
онное общество
-  концепция общества Валлерстайна 



Общество –  это относительно устойчивая 
система социальных связей и отношений

       Основные признаки общества
� Население
� Территория
� Способность производить и воспроизводить 

высокую интенсивность связей и отношений
� Автономность и высокий уровень 

саморегуляции 
� Большая интегрирующая сила, которая способ-

ствует социализации новых поколений людей



Признаки современного общества

 - информационный технический базис
 - знания – основа благосостояния общества
 - ведущая отрасль – сервис
 - массовый класс – служащие и управленцы
 - принцип управления – согласование
 - социальная структура – функциональная
 - политический режим – непосредственная 
демократия, самоуправление
 - идеология – гуманизм
 - религия – мелкие конфессии 



Системные признаки общества

■Система – это совокупность элементов, находя-
щихся в отношениях и связях между собой и 
образующих определенную целостность, единство

■Общество  - это целостная система, а также - 
- это система большая, сложная; сложнооргани-
зованная, состоящая из подсистем
Отвечает положению: система – элементна, а 
элементы – системны



Системное понимание общества дал Т.
Парсонс:

� Способность к адаптации, приспособление к 
изменившимся условиям, возросшим 
потребностям людей

� Система должна быть целеориентированной
� Нормы и ценности – основа устойчивости 

общества, усваиваемые индивидом 
� Способность к интеграции, к включению новых 

поколений



Признаки общества как системы:

■1.  Социальные взаимосвязи  и отношения (связи: 
развития, функционирования и т.д., отношения: 
экономические, политические, причинные и т.п.) 

■2.  Структура общества (социальная, демографи-
ческая, политическая, духовная и др.)

■3.  Социальные институты, обеспечивающие  
обществу стабильность (государство, семья, образо-
вание и т.д.)

■4.  Система социального контроля, обеспечиваю-
щая соблюдение нормативных условий с помощью 
санкций и наград 



5.  Социальная организация - система  позиций и 
ролей,  выполняемые индивидами и превращающие 
их в членов общества 
6.  Социальные процессы, протекающие на всех 
уровнях общества, в социальных общностях и 
группах, в социальных институтах и т.д. 
7.  Саморегуляция,  обеспечивающая равновесие 
элементов в обществе
 8.  Определенная самостоятельность в     отно-
шении составляющих его личностей
9. Развивается по собственным законам: объек-
тивным, юридическим, морали и нравственности



Типы современного общества (по критериям)

Господствующая религия: христианское, ислам-
ское, иудейское и т.д.
Способ получения средств к существованию: 
доиндустриальное (общество охотников и соби-
рателей плодов, садоводческое, аграрное, тради-
ционное), индустриальное, постиндустриальное
 Тип государственного устройства: монархиче-
ское, аристократическое, демократическое, 
олигархическое, тирания
Политический режим: авторитарное, тоталитар-
ное, либеральное, демократическое



Язык: общество англо-язычное, франко-
язычное , славянское и  др.

Формационный подход: первобытное, рабовла-
дельческое, феодальное, буржуазное и 
коммунистическое 
Соотношение социального контроля и свободы 
индивидов: 
�Открытое:  индивид принимает решения сам, т.к.

его права и свободы не только провозглашены, но 
и гарантированы, и 
�Закрытое: индивид не свободен в принятии ре-

шений, ведущая роль принадлежит коллективизму


