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Марина Юрьевна
Горбунова

Общая социология
 

1. Предмет, объект социологии
 

Под объектом, как правило, понимают круг явлений (фе-
номенов), подлежащих ее изучению. Объектом социологи-
ческого познания является общество. Проект социологии
у Кон-та подразумевал, что общество – особая сущность,
отличная от индивидов и государства и подчиненная соб-
ственным естественным законам. Практический смысл со-
циологии – участие в совершенствовании общества, которое
в принципе поддается такому совершенствованию.

Социальная жизнь тесно связана с жизнью отдельного ин-
дивида и влияет на поведение каждого человека. Таким об-
разом, объектом изучения социологии является социальная
реальность, сам человек и все то, что его окружает, что он
создал своими руками.

Под предметом исследования обычно понимают совокуп-
ность характеристик, качеств, свойств объекта, представля-
ющих особый интерес для данной науки. Предмет социоло-
гии – это социальная жизнь общества, т. е. комплекс соци-



 
 
 

альных явлений, вытекающих из взаимодействия людей и
общностей. Жизнедеятельность людей реализуется в обще-
стве в трех традиционных сферах (экономической, полити-
ческой, духовной) и одной нетрадиционной – социальной.
Три первые дают горизонтальное сечение общества, четвер-
тая – вертикальное, подразумевающее деление по субъек-
там общественных отношений (этносам, семьям и др.). Эти
элементы социального устройства в процессе их взаимодей-
ствия в традиционных сферах и составляют основу социаль-
ной жизни, которая во всем своем многообразии существу-
ет, воссоздается и изменяется лишь в деятельности людей.

Под статусом понимается положение человека в обще-
стве, определяющее доступ к образованию, богатству, вла-
сти и прочее. Таким образом, социология изучает социаль-
ную жизнь, т.  е. взаимодействие социальных субъектов по
проблемам, связанным с их социальным статусом.

Именно совокупность таких действий образует социаль-
ный процесс в целом, и в нем можно выделить некоторые
общие тенденции, которые являются социологическими за-
конами. Роль социологии и социологических исследований
неизмеримо возрастает в кризисных ситуациях, когда важ-
ным становится учет общественного мнения, его переориен-
тация и смена идеалов и парадигм.

Социология изучает социальную структуру общества, со-
циальные группы, культурную систему, тип личностей, по-
вторяющиеся социальные процессы, происходящие в людях



 
 
 

изменения, при этом делая упор на выявление альтернатив
развития. Социологические знания выступают как единство
теории и практики, эмпирики. Теоретические исследования
представляют собой объяснение социальной реальности на
основе законов, эмпирические исследования – это конкрет-
ная развернутая информация о процессах, происходящих в
обществе (наблюдения, опросы, сравнения).



 
 
 

 
2. Понятие «социальное».

Основные подходы к
социальному анализу

 
Социальное – это совокупность тех или иных свойств и

особенностей (общественных отношений) социальных общ-
ностей (классов, групп людей) в процессе их совместной де-
ятельности в конкретных условиях, проявляющихся в их от-
ношениях друг к другу, к своему положению в обществе,
к явлениям и процессам общественной жизни. Социальное
явление или процесс возникают тогда, когда поведение даже
одного индивида оказывается под воздействием другого ин-
дивида или социальной группы. Именно в процессе взаимо-
действия друг с другом люди оказывают воздействие друг на
друга и тем самым способствуют тому, что каждый из них
становится носителем и выразителем каких-либо социаль-
ных качеств. Таким образом, социальные связи, социальное
взаимодействие, социальные отношения и способ их органи-
зации являются объектами социологического исследования.

Можно выделить следующие основные черты, которые ха-
рактеризуют специфику социального.

Во-первых, это общее свойство, которое присуще различ-
ным группам людей и являющееся результатом их взаимо-
отношений.



 
 
 

Во-вторых, это характер и содержание отношений меж-
ду различными группами людей, находящихся в зависимо-
сти от занимаемого ими места, и от той роли, которую они
выполняют в различных общественных структурах.

В-третьих, это есть результат «совместной деятельности
различных индивидов», проявляющийся в общении и в их
взаимодействии.

Социальное возникает именно в ходе взаимодействия лю-
дей, обусловливается различиями их места и роли в конкрет-
ных общественных структурах.

Основные подходы к социологическому анализу. При со-
циологическом анализе общества наблюдаются две тради-
ции, два подхода: макро– и микросоциологические. Мак-ро-
социологический или органистический подход (представи-
тели Платон и Аристотель) предполагает, что общество –
единое целое, структурированное на части. Метод, которым
пользуются ученые в рамках такого подхода, – философский
анализ (индукция, дедукция, анализ, синтез).

Микросоциологический или атомистический подход
(представители Демокрит и Лейбниц) и считает, что глав-
ное – человек, а общество является суммой индивидов. Ме-
тод использования – эмпирический, т.  е. опытный анализ
(наблюдения, опросы, эксперименты). Важно уметь сочетать
эти два подхода, а достоверные социологические знания яв-
ляются следствием того, что макро– и микроуровни рассмат-
риваются в тесной взаимосвязи.



 
 
 

 
3. Задачи и функции социологии

 
Социология как самостоятельная наука имеет свои за-

дачи. Социология, изучая общественную жизнь в тех или
иных формах и сферах, во-первых, решает научные про-
блемы, которые связаны с формированием знания о соци-
альной действительности, разработкой методов социологи-
ческих исследований. Во-вторых, социология изучает про-
блемы, которые связаны с преобразованием социальной дей-
ствительности, анализом путей и средств целенаправленно-
го воздействия на социальные процессы.

Особенно повышается роль социологии в условиях пре-
образования нашего общества, так как каждое принимаемое
решение, каждый новый шаг, предпринимаемый властями,
задевают социальные интересы, меняют положение, поведе-
ние множества взаимодействующих групп.

Принятие самого правильного и необходимого решения
высшими органами управления представляет собой первый
шаг преобразования действительности. Это делает необхо-
димым постоянный социологический контроль выполнения
решений, протекания конкретных процессов в обществе.

Нельзя забывать также и о такой важнейшей задаче социо-
логии, как формирование у людей социального мышления.

Задачи, которые стоят перед социологической наукой,
определяют ее функции.



 
 
 

Социология выполняет в обществе множество различных
функций.

Главные из них таковы:
1) теоретико-познавательная – дает новые знания об об-

ществе, социальных группах, индивидах и закономерностях
их поведения. Особое значение принадлежит специальным
социологическим теориям, которые раскрывают закономер-
ности, перспективы социального развития общества. Социо-
логические теории дают научные ответы на актуальные про-
блемы современности, указывают реальные пути и методы
социального преобразования мира;

2) прикладная – предоставляет конкретную социологиче-
скую информацию для решения практических научных и
социальных задач. Вскрывая закономерности развития раз-
личных сфер общества, социологические исследования дают
конкретную информацию, необходимую для осуществления
контроля над социальными процессами;

3) социальный прогноз и контроль – предупреждает об от-
клонениях в развитии общества, прогнозирует и моделиру-
ет тенденции общественного развития. На основе социоло-
гических исследований социология выдвигает научно обос-
нованные прогнозы относительно развития общества в бу-
дущем, которые являются теоретической основой построе-
ния перспективных планов социального развития, а также
дает практические рекомендации, разрабатываемые социо-
логами, для более эффективного управления социальными



 
 
 

процессами;
4) гуманистическая – разрабатывает социальные идеалы,

программы научно-технического, социально-экономическо-
го и социально-культурного развития общества.



 
 
 

 
4. Социология в системе

гуманитарных наук
 

В системе гуманитарных наук социология занимает осо-
бое место. Это объясняется следующими причинами:

1) она является наукой об обществе, его явлениях и про-
цессах;

2) она включает в себя общую социологическую теорию,
или теорию общества, которая выступает как теория и мето-
дология всех других гуманитарных наук;

3) все гуманитарные науки, изучающие различные сторо-
ны жизнедеятельности общества и человека, всегда включа-
ют в себя социальный аспект, т. е. те законы, которые иссле-
дуются в той или иной сфере общественной жизни и реали-
зуются через деятельность людей;

4) техника и методика изучения человека и его деятельно-
сти, которые разрабатываются социологией, необходимы для
всех общественных и гуманитарных наук, так как использу-
ются ими для своих исследований;

5) сложилась целая система исследований, которые про-
водятся на стыке социологии и других наук. Эти исследова-
ния получили название социальных исследований (социаль-
но-экономических, социально-политических, социально-де-
мографических и др.).



 
 
 

Специфика социологии заключается в ее пограничном
положении между естественнонаучным и социогуманитар-
ным знанием. Она одновременно использует методы фило-
софских и социально-исторических обобщений и специфи-
ческие методы естественных наук – эксперимент и наблюде-
ние. Социология изучает и общие законы бытия (онтология),
и общие принципы познания (гносеология, логика, методо-
логия). Но наиболее глубоко проникает в структуру социо-
логии философия, становясь частью ее теоретической систе-
мы (особенно социальная философия). Также важна связь
социологии с историей. В социологии широко используются
исторические данные.

Большую роль для социологии играет статистика, прида-
ющая ей конкретно-научный характер.

Социология тесно взаимодействует с психологией. Соци-
альная психология является отраслью научного знания, воз-
никшего на стыке социологии и психологии.

Со всеми науками об обществе социология связана со-
циальным аспектом его жизни; отсюда социально-экономи-
ческие, социально-демографические и другие исследования,
на основе которых рождаются новые «пограничные» науки:
социальная психология, социо-биология, социальная эколо-
гия и пр. В системе социогуманитарного знания социология
играет особую роль, так как дает другим наукам об обществе
научно обоснованную теорию общества через его структур-
ные элементы и их взаимодействие; методику и технику изу-



 
 
 

чения человека.
Значение социологии для других наук заключается в том,

что она дает научно-обоснованную теорию об обществе и
его структурах, обеспечивает понимание законов взаимо-
действия его различных структур.



 
 
 

 
5. Подходы к определению

структуры социологии. Понятие
общей социологической теории

 
В современной социологии сосуществуют три подхода к

структуре данной науки.
Содержательный – предполагает обязательность наличия

трех основных взаимосвязанных компонентов:
1) эмпирии, т. е. комплекса социологических исследова-

ний, ориентированных на сбор и анализ реальных фактов со-
циальной жизни с использованием специальной методики;

2) теории – совокупности суждений, взглядов, моделей,
гипотез, объясняющих процессы развития социальной си-
стемы в целом и ее элементов;

3) методологии – системы принципов, лежащих в осно-
ве накопления, построения и применения социологического
знания.

Второй подход – целевой. Фундаментальная социология
(базовая, академическая) ориентирована на прирост знания
и научный вклад в фундаментальные открытия. Прикладная
социология ориентирована на практическую пользу. Это со-
вокупность теоретических моделей, методов, процедур ис-
следования, социальных технологий, конкретных программ
и рекомендаций, нацеленных на достижение реального со-



 
 
 

циального эффекта
Третий подход – масштабный делит науку на макро– и

микросоциологию. Первая изучает крупномасштабные со-
циальные явления (этносы, государства, социальные инсти-
туты, группы и др.); вторая – сферы непосредственного
социального взаимодействия (межличностные отношения,
процессы общения в группах, сферу повседневной реально-
сти).

В социологии выделяются также содержательно-структур-
ные элементы разного уровня: общее социологическое зна-
ние; отраслевые социологии (экономическая, индустриаль-
ная, политическая, досуговая, управленческая и др.); само-
стоятельные социологические школы, направления, концеп-
ции, теории.

Понятием парадигмы обозначается «исходная концепту-
альная схема, модель постановки проблем и их решения, ме-
тодов исследования, господствующих в течение определен-
ного исторического периода в научном сообществе». Приме-
нительно к социологии это означает некую общепризнанную
всеми представителями данной науки (или отдельного ее те-
чения) совокупность взглядов и методов научного исследо-
вания.

В своем социологическом использовании это понятие
происходит из работы Т. С. Куна о природе научного изме-
нения. По Т. Куну, ученые работают в рамках парадигм, ко-
торые представляют собой общие способы осмысления ми-



 
 
 

ра и диктуют, какой именно ряд научно-исследовательских
работ необходимо проделать и какие типы теории считают-
ся приемлемыми. В социологии это понятие имеет неопре-
деленное значение, обозначая социологические школы, каж-
дая из которых развивается относительно самостоятельно,
разрабатывая собственные методы и теории.



 
 
 

 
6. Понятие эмпирической

социологии, «теории
среднего уровня», микро–

и макросоциологии
 

Эмпирическая социология – это совокупность методиче-
ских и технических приемов для сбора первичной социоло-
гической информации. Это достаточно самостоятельная на-
учная дисциплина, которая имеет и другие названия. Эмпи-
рическую социологию называют также социографией.

Любое эмпирическое социологическое исследование на-
правлено на выявление или решение какой-либо конкрет-
ной проблемы в конкретном месте и в конкретное время.
Поэтому полученная в ходе такого исследования информа-
ция накапливается и осмысляется в той или иной отраслевой
(или специальной) социологической теории. Их сегодня все
чаще называют теориями среднего уровня. Само это поня-
тие ввел в научный оборот американский социолог Роберт-
Мертон. Краткое определение «теорий среднего уровня» Р.
Мертон формулирует следующим образом: это теории, на-
ходящиеся в промежуточном пространстве между частны-
ми, но также необходимыми рабочими гипотезами, во мно-
жестве возникающими в ходе повседневных исследований,



 
 
 

и всеохватными систематическими попытками развить еди-
ную теорию, которая будет объяснять все наблюдаемые типы
социального поведения, социальных организаций и социаль-
ных изменений.

К числу теорий среднего уровня относятся: 1)те социо-
логические концепции, которые разрабатываются на стыках
наук (социология права, медицинская социология, экономи-
ческая социология, социология менеджмента и т. п.);

2) различные отрасли институциональной социологии –
особого направления, связанного с исследованием устойчи-
вых форм организации и регулирования общественной жиз-
ни (социология религии, социология образования, социоло-
гия брака и семьи и т. п.);

3) социологические теории среднего уровня, связанные с
изучением отдельных сфер общественной жизнедеятельно-
сти (аграрная социология, урбанистическая социология, со-
циология чтения и т. п.).
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