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1. Понятие социологии

Наше современное общество—не механическое соединение различных 

механизмов управления, властных институтов и структур, социальных сфер 

политики,  экономики,  а  нечто  целое.  Возникает  потребность  именно  в 

отрасли  знаний,  которая  изучает  общество  во  всех  его  аспектах.  Такой 

наукой и является социология — наука об обществе.

Что же и как изучает социология? Социология  (фр. sociologie,  латин. 

Societas — общество и греч.  —  Logos — наука об обществе) — наука об 

обществе, отдельных социальных институтах (государство, право, мораль и 

т.  п.), процессах  и  общественных  социальных  общностях  людей/6,с.426/. 

Впервые понятие социология введено в научный оборот еще в середине XIX 

в. основоположником позитивизма, французским ученым  Огюстом Контом. 

Первоначально  социология  обозначала  обществоведение,  но  с  течением 

времени  предмет  социологии  непрерывно  менялся  и  уточнялся, 

сопровождаясь постепенным отделением социологии от философии/4,с.5/.

Современная социология — это множество течений и научных школ, 

которые по-разному объясняют ее предмет и роль, по-разному отвечают и на 

вопрос  что  такое  социология.  Существуют  различные  определения 

социологии как науки об обществе. «Краткий словарь по социологии» дает 

определение  социологии  как  науки  о  законах  становления, 

функционирования,  развития  общества,  социальных  отношений  и 

социальных  общностей/6,с.50/.  «Социологический  словарь»  определяет 

социологию как науку о законах развития и функционирования социальных 

общностей  и  социальных  процессов,  о  социальных  отношениях  как 

механизме  взаимосвязи  и  взаимодействия  между  обществом  и  людьми, 

между общностями, между общностями и личностью. В книге «Введение в 

социологию» отмечается, что социология — это наука, в центре внимания 

которой  находятся  социальные  общности,  их  генезис,  взаимодействие  и 

тенденция  развития/5,с.51/.  Каждое  из  определений  имеет  рациональное 
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зерно.

Социология  —  наука  многоуровневая,  представляющая  единство 

абстрактных и конкретных форм,  макро-  и  микротеоретических подходов, 

теоретического и эмпирического знания.

Что  же  представляют  макро-  и  микроуровни  социологии?  Макро-

социологический  уровень  означает  ориентацию  на  анализ  социальных 

структур, общностей, больших социальных групп, слоев, систем и процессов 

в  них  происходящих.  Социальная  общность,  выступающая  объектом 

макросоциологического анализа,— это цивилизация и наиболее крупные ее 

образования.  Макросоциологический  подход  не  требует  детального 

рассмотрения конкретных проблем и ситуаций, а нацелен на их комплексный 

охват. Макросоциологический подход к явлениям связан с общественными 

мировыми системами и их взаимодействием, с различными типами культур, 

с социальными институтами и общественными структурами, с глобальными 

процессами. Макросоциологический подход к явлениям интересует общество 

как целостный социальный организм. В отличие от макро- микросоциология 

анализирует социальные процессы в отдельных сферах общественной жизни 

и  социальных  общностях.  Микросоциология  обращена  к  социальному 

поведению,  межличностному  общению,  мотивации  действий,  стимулам 

групповых, общностных поступков и т. п. 

По  мнению  бельгийского  социолога  Миха  де  Костра,  социология 

изучает  отношения  между  людьми,  складывающиеся  в  процессе  их 

деятельности.  Да,  социология  ставит  целью  дать  ответы  именно  на 

жизненные  вопросы  людей.  Ведь  в  современных  условиях  многие  люди 

испытывают  чувство  страха.  Они  боятся  возможности  ядерной  войны, 

перспективы безработицы, хрупкости человеческих отношений. И что делает 

их страх особенно ужасным — это то,  что они ничего об этом не знают. 

Социология и ставит целью: помочь людям разобраться самим в сложных 

проблемах  жизни.  Ведь  социология  —  это  понимание  общества.  Люди, 

создающие  общество,  в  котором  живут,  несомненно,  имеют  возможность 
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изменить  его,  преобразовать,  но  прежде  познав.  И  здесь-то  на  помощь 

приходит наука социология.

2. Структура социологии 

Структура  любой науки всегда  обусловлена  теми задачами,  которые 

она  ставит  и  теми  функциями,  которые  она  выполняет  в  обществе. 

Социология не исключение. Ее структура обусловлена, во-первых, тем, что 

социология решает научные проблемы, связанные с формированием знания о 

социальной  действительности,  описанием,  объяснением  и  пониманием 

процессов социального развития, разработкой социологических концепций, 

методологии и методов, приемов социологического исследования, анализа. 

Теории  и  концепции,  разработанные  в  сфере  формирования  знаний  о 

социальной действительности, и образуют теоретическую, фундаментальную 

социологию.  Во-вторых,  социология  изучает  проблемы,  связанные  с 

преобразованием социальной действительности,  анализом путей  и  средств 

планомерного,  целенаправленного  воздействия  на  социальные  процессы. 

Следовательно, теоретическая и прикладная социология различаются не по 

объекту и методу исследования, а по той цели, которую они ставят, решают 

ли научные или практические проблемы.

На  основе  теоретического  и  эмпирического  изучения  различных 

социальных  систем  социология  может  давать  ценные  практические 

рекомендации  и  обоснованные  прогнозы.  Теоретическая  и  прикладная 

социология,  базируясь  на  конкретных  социологических  исследованиях,  не 

противостоят одна другой, а составляют единство, взаимное обогащение.

Теоретическая социология — совокупность многообразных концепций, 

разрабатывающих  аспекты  социального  развития  общества  и  дающие  им 

интерпретацию.  Единственной  концепцией,  объединяющей  специфику 

протекания  социальных  процессов  и  закономерностей  развития  общества, 

признавался марксизм, а именно — исторический материализм. Вот почему 
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теоретическую социологию зачастую прямо отождествляли с историческим 

материализмом. В действительности же человечество выработало огромное 

количество  теорий  и  концепций,  объединяющих  закономерности  и 

специфику  развития  человеческой  цивилизации.  Уже  в  середине  XX века 

широко  распространяются  концепции  социальной  стратификации, 

индустриального  общества,  конвергенции  и  другие.  Конечно  же, 

теоретическая  социология  —  это  множество  возможных  течений,  школ, 

направлений со своих методологический позиций объясняющих специфику 

развития  общества.  Что  же  касается  марксизма,  то  он  есть  одним  из 

направлений,  которые  во  главу  угла  ставят  приоритет  экономических 

факторов в развитии общества. Специальные же социологические теории — 

это отдельные сферы социологического знания, которые имеют предметом 

исследования  относительно  самостоятельные,  специфические  подсистемы 

общественного  целого  и  социальных  процессов.  Изучая  те  или  иные 

основные  закономерности  развития  общества,  теоретическая  социология 

может  и  не  формулировать  то,  каким  образом  в  тех  или  иных  условиях 

развиваются  различные  социальные  общности,  социальные  институты  и 

социальные процессы. Именно, поэтому-то в структуре социологии огромное 

значение имеет ее средний уровень, то есть относительно самостоятельные 

теоретические  подсистемы.  Относительно  самостоятельные  теоретические 

подсистемы  призваны,  во-первых,  установить  объективные  взаимосвязи 

предметной  сферы  (труд,  семья,  социальные  группы,  слои  и  т.  п.)  с 

целостностью  общественной  системы;  во-вторых,  выявить  специфические 

для  предметной  сферы  внутренние  взаимосвязи  и  закономерности. 

Социальные социологические теории дают ответы на актуальные проблемы 

современности.

В  современной  социологии  выделяется  несколько  групп  социально-

психологических теорий. Во-первых, специальные социологические теории, 

изучающие основные формы и виды человеческой деятельности (социология 

досуга, труда, быта и т. п.). Во-вторых, специальные теории, возникшие на 
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стыке  социологии  и  гуманитарных  наук.  Это  —  социология  права, 

экономическая  социология,  социология  политики,  социология  культуры, 

социология религии и т. п. В-третьих, теории, характеризующие социальную 

структуру  общества,  ее  элементы  и  взаимодействие  между  ними.  Это 

социологические теории классов и социальных групп, социология города и 

деревни и т. п. В-четвертых, специальные социологические теории, которые 

изучают деятельность социальных институтов. Это социология управления, 

организации,  социология семьи,  социология образования,  науки и т.  д.  В-

пятых, теории отклонения поведения и аномальные явления и т. п.

Конечно  же,  главной  задачей  любой  специальной  социологической 

теории  —  изучение  и  объяснение  социальных  явлений  и  функций 

социальной  системы.  Специальные  социологические  теории  — 

самостоятельное  социологическое  познание  в  силу  специфики  предмета 

исследования и отношения к изучающему объекту.

3. Предмет и объект социологии

Что же представляет объект и предмет научного познания социологии? 

Совпадают  ли  объект  и  предмет  социологии?  Нет,  не  совпадают.  Объект 

любой  науки  есть  то,  на  что  направлен  процесс  исследования,  а  сфера 

предмета — те стороны, связи и отношения, составляющие объект изучения. 

Объект  социологии,  как  и  других  общественных  наук  —  социальная 

реальность,  а  поэтому  социология  —  наука  об  обществе.  Но  еще 

недостаточно для определения предмета социологии. Это лишь определение 

объекта  исследования,  который  часто  совпадает  с  объектом  других 

общественных  наук  (история,  этнография,  право,  философия  и  др.). 

Социология  наука  о  целостности общественных отношений,  обществе  как 

целостном организме, о социальной системе.

Естественно,  объект  социологии  и  есть  определенная  сфера 

действительности,  обладающая  относительной  завершенностью  и 
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целостностью.  Ведь  известно,  различными  объектами  наук  выступают 

природа и общества, которые соответственно и изучаются естественными и 

социально-гуманитарными  отраслями  знаний.  Каждый  из  объектов  тоже 

«расчленяется» науками на отдельные части, фрагменты, которые становятся 

их предметами. Вопрос о соотношении объекта и предмета социологии как 

науки состоит в том, как понимать общество, процесс его функционирования 

и  развития  в  качестве  объекта  гуманитарного  знания.  Ведь  широко 

распространен  взгляд  на  общество  как  на  определенную  общественно-

экономическую  систему,  определенную  ступень  развития  человеческой 

цивилизации. Дело в том, что основной порок в понимании общества состоит 

в  том,  что  общество  представляется  в  виде  базиса  и  надстройки, 

совокупность экономической,  социальной,  политической и духовной сфер. 

Но здесь-то выпадают из поля зрения теории об обществе и, прежде всего, 

самый  важный,  главный  объект—человек,  его  потребности,  интересы, 

ценностные  ориентации.  Между  тем,  история  есть  не  что  иное  как 

деятельность  человека  осуществляющего  свои  цели.  Сведение  ее  к 

взаимодействию  базиса  и  надстройки,  состязание  различных  социально-

экономических  систем,  ступеней  развития  цивилизации  обрекает  на 

абстрактное, одномерное видение общества, на безальтернативный взгляд на 

его  развитие.  Здесь-то  и  таятся  истоки  экономического  признания 

игнорирования  личности  и  общечеловеческих  ценностей,  отрицания  мира 

культуры.  Здесь-то  и  важно  определять  общество  как  совокупность 

социальных  общностей,  слоев,  групп,  индивидов,  а  саму  историю  как 

деятельность людей, преследующих определенные цели. Люди ставят самые 

разные  цели  и  руководствуются  ими  в  своей  жизни.  Именно  цели  есть 

специфическая  черта  деятельности  человека.  Целеобразная  деятельность 

включает  множество  различных,  органично  связанных  между  собой 

элементов. Сознательная деятельность в силу внутреннего содержания имеет 

и противоречивый и динамичный характер. Это проявляется, прежде всего, в 

том, что люди, получив определенный результат, корректируют на его основе 
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свою  последующую  деятельность  с  тем,  чтобы  достигнутое  максимально 

совпало  с  желанием.  Происходит,  хотя  и  крайне  противоречиво, 

исторический  процесс  рационализации  деятельности  людей.  Идея 

рациональности нашла обоснование и развитие в трудах многих мыслителей, 

которые  связывали  переход  к  высокой  ступени  развития  общества  с 

разрешением противоречия между стихийностью и сознательностью. 

Конечно  же,  в  конце  каждого  этапа  общественного  развития 

полученный результат отличается от исходных предпосылок, превращается в 

новые условия, средства,  которые позволяют ставить иные, более высокие 

цели.  Реализация  высоких  целей  направлена  на  удовлетворение 

возрастающих  потребностей  чело  века.  Свершается  постепенный 

исторический процесс.  Если же история есть деятельность,  преследующих 

свои цели людей, а общество состоит из различных социальных общностей 

людей,  слоев  и  групп,  индивидов,  то  крайне  важным  становится  анализ 

отношений  между  ними  и  внутри  их.  Особую  актуальность  приобретает 

раскрытие  жизнедеятельности  личности,  социальных  общностей,  групп, 

слоев и индивидов в общественной жизни в их целостности. Деятельность 

личности,  социальных  общностей,  групп  в  общественной  жизни  и  есть 

предмет исследования социологии/7,с.10/. И в современных условиях, когда 

усиливаются  процессы  социальной,  политической  и  хозяйственной 

деятельности  и  концентрации,  возрастает  многовариантность  развития 

личности  и  социальных  систем,  проблема  рациональной  деятельности 

становится актуальной. 

4. Методы социального познания

Метод  в  социологии  —  это  способ  построения  и  обоснования 

социологического  знания,  совокупность  приемов,  процедур  и  операций 

эмпирического и теоретического познания социальной реальности. Метод в 

социологии  зависит  не  только  от  исследования  социологией  проблемы  и 
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построенной теории, но и от общей методологической ориентации. Метод 

включает  определенные  правила,  обеспечивающие  надежность  и 

достоверность  знания.  Методы социального познания можно разделить на 

всеобщие и  конкретно-научные/9,с.23/.  Всеобщие методы социологии есть 

материалистическая диалектика. Суть всеобщих методов социологии в том, 

что экономический базис общества признается первичным, а политическая 

надстройка — вторичной. При изучении социальных процессов применяются 

такие принципы материалистической диалектики: объективность, историзм и 

системный подход.

Принцип  объективности  означает  изучение  объективных 

закономерностей, которыми определяются процессы социального развития. 

Каждое  явление  рассматривается  как  многогранное  и  противоречивое. 

Изучается  вся  система  фактов  —  положительных  и  отрицательных. 

Объективность  социологических  знаний  предполагает,  что  процесс  их 

изыскания  соответствует  объективной  реальности  и  не  зависящим  от 

человека и человечества законам познания. Объективность научных выводов 

базируется на их доказательности, научности аргументации. 

Принцип историзма в социологии предполагает изучение социальных 

проблем, институтов, процессов в возникновении, становлении и развитии, 

постижение  специфики  соответствующих  исторических  ситуаций, 

понимания  общих  тенденций  развития  и  своеобразия  конкретных 

обстоятельств.  Историзм  тесно  связан  с  пониманием  противоречий  как 

движущих  сил  изменения  сложившихся  отношений,  которые 

обнаруживаются  во  взаимодействии  потребностей  и  интересов 

соответствующих  социальных  общностей.  Историзм  дает  возможность 

извлечь  уроки  из  прошлого  опыта  самим  разработать  обоснования 

современной  политики.  Используя  принцип  историзма,  социология  имеет 

возможность  исследовать  внутреннюю  динамику  социальных  явлений  и 

процессов,  определить уровень и направление развития и объяснить те их 

особенности,  которые  обусловлены  их  исторической  связью  с  другими 
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явлениями и процессами.

Системный  подход  —  способ  научного  познания  и  практической 

деятельности,  при  котором  отдельные  части  какого-либо  явления 

рассматриваются  в  неразрывном  единстве  с  целым.  Системный  подход 

сформировался  путем  конкретизации  принципов  материалистической 

диалектики при изучении сложных объектов и получил распространение в 

социологии  во  второй  половине  XX  в..  Основным  понятием  системного 

подхода выступает система, которая обозначает определенный материальный 

или  идеальный  объект,  рассматриваемый  как  сложное  целостное 

образование. В связи с тем, что одна и та же система может рассматриваться 

с  различных  точек  зрения,  системный  подход  предполагает  выделение 

определенного  системообразуемого  параметра,  то  есть  свойства, 

обусловливающее  поиск  совокупности  элементов  системы,  сеть  связей  и 

отношений  между  ними,  ее  структуру.  В  виду  того,  что  любая  система 

находится в определенной среде, то системный подход должен учитывать ее 

связи  и  отношения  с  окружением.  Отсюда  происходит  второе  требование 

системного  подхода  —  учитывать,  что  каждая  система  выступает 

подсистемой иной, большей системы, и, наоборот, выделять в ней меньшие 

подсистемы, которые в другом случае могут рассматриваться как системы. 

Системный  подход  в  социологии  обязательно  предполагает  выяснение 

принципов  иерархии  элементов  социальной  системы,  форм  передачи 

информации между ними, способов их влияния друг на друга. При изучении 

общественного  сознания,  общественного  мнения.  различных  социальных 

общностей  —  классов,  слоев,  потребностей  и  притязаний  различных 

социальных слоев и т. п. используются методы анализа документов, опроса, в 

том  числе  анкетирования,  наблюдения  и  т.  п.  При  исследовании 

межличностных отношений внутри малых групп, слоев, отношения личности 

к  тем  или  иным  общественным  явлениям,  жизненных  и  ценностных 

ориентаций  и  установок  личности  используются  методы  социометрии, 

социальной психологии и т.  п.,  методы статистики,  факторного,  латентно- 
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структурного,  коррекционного  анализа,  использования  математики  и 

т.п./9,с.50/ 

5. Значение социологии и ее роль в общественной жизни

Как  и  другие  общественные  науки,  социология  выполняет 

многообразные функции, в которых проявляется ее предназначение и роль. В 

наиболее общем виде эти функции можно подразделить на 3 основные: 

- теоретико-познавательную, 

- практически-политическую, 

- идейно-воспитательную. 

Реализация теоретико-познавательной функции позволяет социологии 

расширить и конкретизировать знание о сущности общества, его структуре, 

закономерностях,  основных  направлениях  и  тенденциях,  путях,  формах  и 

механизмах  его  развития.  Обогащение  научного  социологического  знания 

происходит  как  на  основе  внутреннего  совершенствования  теоретической 

социологии,  так  и  в  результате  динамичного  развития  самого  объекта 

познания этой науки – социальной действительности. Только правильное и 

глубокое  системное  отражение  сущности  и  закономерностей  развития 

социальной  реальности  позволяет  социологии  выполнять  и  другие  ее 

функции. 

Практически-политическая функция социологии связана с тем, что эта 

наука не ограничивается познанием социальной реальности. Опираясь на это, 

она вырабатывает предложения и рекомендации для политики и практики, 

направленные  на  совершенствование  социальной  жизни,  на  повышение 

эффективности управления социальными процессами. Социология не только 

описывает  социальную  жизнь,  ее  проявления  в  различных  сферах  и  на 

разных уровнях, но и дает оценку с позиций гуманизма, общечеловеческих 

ценностей. И здесь обогащение, и совершенствование теории не самоцель, а 

необходимая  предпосылка  и  условие  рационализации  и  оптимизации 
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социальной  жизни  в  интересах  свободного  и  всестороннего  развития 

личности. В этом плане социология – одна из теоретических основ политики 

и  практики.  Особенно  большое  значение  имеют  социальное  предвидение, 

планирование  и  прогнозирование  как  конкретные  формы  реализации 

практически-политической функции социологии. Расширение и углубление 

действительного использования результатов социологических исследований 

в  выработке  принципиальных  основ  социальной  политики  и  в  практике 

управления  общественными  процессами  –  одна  из  актуальнейших  задач 

развития нашего общества и государства. 

Идейно-воспитательная функция находит свое выражение в той роли, 

какую  играют  социологические  исследования  и  их  результаты  в 

воспитательной работе. Сама по себе социология как наука, как объективное 

отражение  социальной  действительности  нейтральна  по  отношению  к 

классам и другим социальным группам, к их интересам и целям. Но сами эти 

классы,  слои  и  группы  обычно  достаточно  широко  используют 

социологические исследования для выражения и защиты классовых и иных 

социально- групповых интересов и целей, для обоснования своей политики и 

оправдания своей практической деятельности. Нельзя допускать крайностей, 

перекосов  при  определении  соотношения  объективно-научного  и 

идеологического  в  реальном  социологическом  исследовании. 

Сверхидеологизация неизбежно приводит к грубым нарушениям принципов 

объективности и правдивости изучения действительности, без чего нет и не 

может быть подлинной науки, в том числе социологии. С другой стороны, 

полное  отрицание  идеологического  фактора  в  развитии  социологии 

затрудняет  понимание  причин  разнообразия  основных  направлений  в 

социологии,  их  сущности,  истоков  столкновения  и  противоборства  этих 

направлений. 

В  первые  десятилетия  XX  века  социологическая  мысль  в  России 

поднялась  на  достаточно  высокий  уровень  развития  (Петражицкий, 

Ковалевский, Сорокин). Однако исторический путь этой науки у нас носил 
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драматический  характер.  Социологические  исследования  свертывались,  а 

сама  наука  была  позднее  объявлена  "буржуазной"/4,с.15/.Социологические 

исследования проводились у нас только в рамках других общественных наук. 

Реальное оживление социологии у нас началось лишь в конце 80-х-начале 90-

х годов. Но хотя за прошедшие годы была проделана немалая работа, следует 

признать, что до преодоления отставания социологии у нас еще далеко. 

Необходимость  изучения  социологии  определяется,  прежде  всего, 

возрастанием  роли  и  значения  этой  науки  в  современных  условиях.  Это 

обусловлено рядом обстоятельств: 

1)важные  и  быстрые  социально-политические  изменения  происходят 

не только у нас в стране, но и во многих странах за рубежом; 

2)современный этап развития общества свидетельствует о возрастании 

роли и значения социальных факторов и социальной сферы общественной 

жизни; 

3)одна из главных и сложных задач прогрессивного развития нашего и 

многих других обществ - формирование гражданского общества/7,с.7/. 

Все  это  выдвигает  на  первый  план  изучение  социального  статуса 

личности, социальных общностей и общества в целом, что непосредственно 

входит в качестве главного в предмет социологии. 

Социологическое  знание  все  больше  проникает  в  различные  слои 

населения,  чему способствует  систематическое  изучение  соответствующих 

проблем,  как  в  средней,  так  и  в  высшей  школе.  Также  велика  роль 

социологии  в  выработке  научно  обоснованной  социальной  политики. 

Методы  исследования,  выработанные  социологией,  все  шире  и  успешнее 

используются в других общественных науках.

социология материалистический диалектика общественный
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