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Аннотация
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы

на все основные вопросы, предусмотренные государственным
образовательным стандартом и учебной программой по
дисциплине «Социология». Рекомендуется всем изучающим
и сдающим дисциплину «Социология» в  высших и средних
учебных заведениях.
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1. Предмет, объект
и задачи социологии

 
Социология долгое время отождествлялась с социаль-

ной философией.
Одна из трактовок: «социология есть наука о законах и

движущих силах развития общества». Социология, по сути,
отождествлялась с историческим материализмом.

К. Маркс проанализировал процесс развития человече-
ства и пришел к выводу, что гражданское общество рождено
только на определенной стадии исторического процесса. К.
Маркс определил гражданское общество как некую грань и
ступень в развитии человеческого общества, которая охва-
тывает «определенный общественный строй, определенную
организацию семьи, сословий или классов». По его словам,
если взять определенное гражданское общество, можно по-
лучить определенный политический строй, который являет-
ся лишь официальным выражением гражданского общества.



 
 
 

Долгое время в русской социологии в качестве объекта со-
циологии рассматривалось общество в целом.

Появление человека как гражданина связано лишь с
определенным этапом развития общества. «Гражданское
общество – это совокупность исторически сложившихся
форм совместной жизнедеятельности, определенных обще-
человеческих ценностей, которыми руководствуются люди и
каждый человек во всех сферах общества».

Длительное время больших различий между объектом и
предметом социологии не делалось, потребовались годы, для
формулировки того, что предмет науки – это та грань ее объ-
екта, которая определяет содержательную, сущностную ее
сторону.

В начале 1990-х гг. были выдвинуты новые концепции,
претендующие на глубокое осмысление, описание и харак-
теристику происходящих изменений в обществе.

Приобрели вес так называемые глобалисты-социологи.
Они претендовали на то, чтобы объяснить все происходящее
в мире с геоэкономических, геополитических, транскультур-
ных позиций. Ученые утверждали необходимость изучения
социального поля, социального пространства и логики их
развития.

Социологи уделяют особое внимания человеку, его созна-
нию, отношению к общественным изменениям не только как
индивида, но и как члена определенной общественной груп-
пы, социального слоя, института. Также уделяется внимание



 
 
 

мотивам поведения человека в конкретной общественной
ситуации, его потребностям, интересам, жизненной ориен-
тации. Для социологии важна статистика как показатель, по
которому можно судить о состоянии внутреннего мира лю-
дей. Это становится объектом изучения социологии .

Предметом социологии  являются сознание и поведе-
ние человека в конкретной социально-экономической обста-
новке, которые обусловливают появление различных соци-
ально-демографических, национальных, социально-профес-
сиональных структур.



 
 
 

 
2. Категории и законы социологии

 
В современной отечественной науке понятийный аппарат

социологии трактуется по-разному. Это связано с тем, что
исследователи исходят из различных теоретико-методологи-
ческих оснований. Распространенным приемом является ап-
парат социальной философии с ее многовековой традицией
и выверенной временем лексикой, которая отражает реаль-
ность и все ее проявления в современном мире.

Категории, которые характеризуют сущность социологи-
ческой науки, делят:

1) группу, связанную с анализом объекта социологии, а
также с характеристикой связей социологии с общенаучны-
ми представлениями о мире. В связи с этим социологу необ-
ходимо знать точки зрения на общество, государство, клас-
сы, нации и на гражданское общество и его структуру;

2)  группу, охватывающую большую совокупность поня-
тий, трактующих предмет социологии. Одни понятия каса-
ются всего того, что связано с характеристикой сознания
(индивидуального, группового, общественного), сего вида-
ми (политическим, нравственным), с его структурой (зна-
ние, убеждение, ценности), с его специфическими характе-
ристиками (общественным мнением, массовым сознанием).
Другие – это понятия, характеризующие реальное поведение
людей, а это предполагает его дифференциацию и интерпре-



 
 
 

тацию на теоретическом и эмпирическом уровне. Все это от-
носится к видам поведения людей (позитивным и негатив-
ным видом деятельности), их взаимосвязям с сознанием и
между собой. Третьи понятия основаны на том, что в поня-
тийном аппарате необходимы условия, в которых реализу-
ются сознание и поведение людей;

3) группу, касающуюся субъектов реального сознания и
поведения: индивида, социальной группы, класса. Основное
место занимают особые группы субъективного действия –
народности, народы, этносы; многие понятия связаны с се-
мьей; группы отклоняющегося поведения;

4)  группу, касающуюся инструментов социологического
познания, потому как они весьма специфичны по сравне-
нию с другими социальными науками. В этом плане важна
совокупность методологических категорий (программа, сце-
нарий и т. д.) и методы (наблюдение, опрос, эксперимент и
т. д.);

5) группу, углубляющую представления о функциях со-
циологии. Это теоретико-познавательная группа взаимодей-
ствует с аналогичным аппаратом других групп. Управлен-
ческая функция выдвигает в число познаваемых множество
учений и процессов (предвидение, прогнозирование, проек-
тирование, планирование, программирование, и т. д.).

У социологии есть много родственных понятий с демогра-
фией, социальной психологией, с политологией.



 
 
 

 
3. Структура социологии

 
Теоретическая и эмпирическая социология . В рам-

ках теоретического знания  разрабатываются социологи-
ческие теории, осуществляются типологизация и класси-
фикация имеющейся социологической информации, вклю-
чает в себя гипотетическое знание, которое в дальнейшем
должно быть подтверждено или опровергнуто. Теоретиче-
ское знание выявляет закономерности, тенденции и перспек-
тивы развития изучаемых процессов и явлений и самой со-
циологической науки. В социологической теории значитель-
ное место занимает понятийный аппарат. В рамках теорети-
ческого знания можно выделить теорию социологии и мета-
социологию. Объект социологической науки – сама социаль-
ная реальность во всем многообразии ее проявлений, а объ-
ект метасоциологии – познавательные возможности социо-
логии, закономерности ее развития.

Эмпирическое знание предопределено всеми видами и
формами конкретной информации, которые включают в се-
бя совокупность статистических и документальных данных.
Без организованного определенным образом эмпирического
знания не могут быть осмыслены реалии сознания и поведе-
ния человека в демографическом, национальном, социаль-
но-правовом и других аспектах.

Фундаментальная и прикладная социология . Такое



 
 
 

разделение социологии отвечает на вопрос, решает ли она
только научные или практические задачи.

Макросоциологию интересует общество как целостный
социальный организм, его структура, социальные институ-
ты, их функционирование и изменение. Микросоциология
обращена к социальному поведению, межличностному об-
щению, мотивации действия, социализации и индивидуали-
зации личности, стимулам групповых поступков.

Объект и предмет специальных социологических теорий
– это отдельные общественные явления, их специфические
связи с другими явлениями и процессами, которые образу-
ют гражданское общество. Они рассматривают характерные
связи, существующие между всеми общественными явлени-
ями.

Выделяют экономическую, политическую социологию,
социологию духовной сферы, социологию управления. Что
касается экономической социологии , то нужно отметить,
что такой подход имеет и большое практическое значение.
Это связано с тем, что он оспаривает сложившиеся представ-
ления о том, что экономическая жизнь не содержит в себе
идеальных моментов и что экономика – это комплекс про-
блем, имеющих отношение только к развитию производи-
тельных сил и обусловленных ими производственных отно-
шений.

Социология управления связана с использованием особо-
го класса задач – механизма регулирования социальных про-



 
 
 

цессов и поэтому рассматривается самостоятельно.



 
 
 

 
4. Функции социологии

 
Социология выполняет теоретико-познавательную  и

управленческую функции. Эти функции могут образовы-
вать производные функции, именуемые самостоятельными.
К ним относятся мировоззренческая, просветительная, про-
гностическая, профилактическая, практическая и т. п. Тео-
ретические основы и концептуальный аппарат социологии
позволяют детально анализировать общественные процессы.

Теоретико-познавательная функция  социологии на-
правлена на выяснение сущности человеческого сознания.
Социология опирается на систематизированные и постоянно
обновляемые факты общественной действительности.

Прирост новых знаний достигается при четко сформули-
рованной социальной проблеме, регистрирующейся как про-
тиворечие между потребностями общественного развития и
субъективной деятельностью людей.

Сейчас повышается интерес к информации, которая ха-
рактеризует внутренний мир людей, их намерения, ориента-
цию, мотивы, ценности и готовность действовать во имя их
претворения в жизнь.

Управленческая функция социологии заключается в
нахождении разумных способов решения общественных
проблем, которые могут возникнуть в результате управлен-
ческих воздействий.



 
 
 

Постепенно особое место занимают вопросы националь-
ных и межнациональных отношений. Всплеск конфликтов,
этническая напряженность стимулировали деятельность со-
циологов по поиску путей выхода из кризиса, а их данные
активно используются в решении проблем малых народов,
при определении пределов национальных суверенитетов.

Центральное же место отводится политическим и соци-
альным последствиям вхождения людей в новые экономиче-
ские реалии. Перед специалистами по индустриальной со-
циологии встали вопросы о наличии горообразных форм
собственности, частной.

Важное значение приобретает участие социологии в рас-
смотрении таких проблем, как насилие и преступность в об-
ществе.

На решение реальных ситуаций может быть направлена
управленческая функция социологии. Их изучение резко
увеличило значение экологических и духовно-нравственных
проблем. Причем значение духовно-нравственных проблем
кризис в экономике только усилил, а их роль в преобразова-
нии жизни людей возросла.

Анализ состояния общественного сознания и поведения
людей, тенденций их изменения в условиях функционирова-
ния экономических, социальных, политических и духовных
отношений – все это стало предметом исследовательских за-
дач социологической науки. Наука эта предназначена обога-
тить теоретические воззрения о нынешнем этапе развития



 
 
 

современного общества, а также помочь практике рекомен-
дациями о возможностях оптимального воздействия на об-
щественные процессы.



 
 
 

 
5. Социологическое

исследование и его виды
 

Социологическое исследование определяют как систему
логически последовательных методологических, методиче-
ских и организационно-технических процедур. Эти проце-
дуры связаны между собой единой целью: получить досто-
верные данные об изучаемом явлении или процессе. Социо-
логическое исследование  включает следующие этапы:

1) разработка программы и инструментария, сбор инфор-
мации;

2) подготовку собранной информации к обработке и ее
обработку;

3)  анализ полученной информации, подведение итогов
исследования, формулировку выводов и рекомендаций.

Данный вид социологического исследования обусловлен
характером поставленных в нем целей и задач, и в соответ-
ствии с ними и различают три основных вида социологиче-
ского исследования: разведывательное, описательное и ана-
литическое.

Разведывательное исследование  решает весьма огра-
ниченные по своему содержанию задачи, охватывая неболь-
шие обследуемые совокупности, и основывается на упро-
щенной программе и сжатом по объему инструментарии. Та-



 
 
 

кой вид исследования используется для предварительного
обследования определенного процесса или явления, успеш-
но применяется для получения дополнительной информа-
ции о предмете и объекте, для уточнения и корректировки
гипотез и задач, а также для выявления трудностей, которые
могут встретиться в дальнейшем.

Описательное исследование  – более сложный вид со-
циологического анализа, позволяющий составить целостное
представление об изучаемом явлении, его структурных эле-
ментах. Такой вид исследования, как правило, применяет-
ся тогда, когда объектом служит относительно большая общ-
ность людей, отличающаяся разнообразными характеристи-
ками (коллектив крупного предприятия, где трудятся люди
разных профессий и возрастных категорий, имеющие раз-
личный стаж работы, уровень образования, семейное поло-
жение).

В случае необходимости только описания структуры осо-
бенно большую научную и практическую ценность имеет
аналитическое исследование . В ходе такого исследова-
ния выясняется, носит ли обнаруженная связь причинный
характер. Подготовка аналитического исследования требу-
ет немало времени. Аналитическое исследование носит ком-
плексный характер используемых методов сбора. В нем при-
меняются различные формы опроса, анализ документов, на-
блюдения, что требует умения взаимосвязывать информа-
цию, полученную по разным каналам, придерживаться опре-



 
 
 

деленных критериев ее интерпретации.
Следует перед окончательным выбором вида социологи-

ческого исследования реалистично оценить и свои возмож-
ности, особенно глубину знаний методики, техники и орга-
низации, а также практические навыки.



 
 
 

 
6. Программа социологического

исследования
 

Программа социологического исследования  содер-
жит теоретическое обоснование методологических подходов
и методических приемов изучения определенного явления
или процесса. Только хорошо продуманная программа со-
циологического исследования обеспечивает его проведение
на высоком качественном уровне. Поэтому программу назы-
вают стратегическим документом, в котором выражены кон-
цепция исследования проблемы, те вопросы, которые осо-
бо заинтересовали организаторов и побудили их предпри-
нять попытку осуществить научный анализ. Эта программа
включает в себя подробное, четкое и завершенное изложе-
ние таких разделов, как:

1)  методологическая часть  (формулировка и обос-
нование проблемы, указание цели, определение объекта и
предмета исследования, логический анализ основных поня-
тий, формулировка гипотез и задач исследования);

2) методическая часть  (определение обследуемой сово-
купности, характеристика используемых методов сбора со-
циологической информации, логическая структура инстру-
ментария для сбора этой информации, логические схемы ее
математической обработки).



 
 
 

Емкая структура программы исследования выверена мно-
голетней практикой и помогает избежать ошибок в процессе
проведения самого исследования и анализа его результатов.

Объектом социологического исследования в широком
смысле выступает носитель той или иной общественной про-
блемы, но причины возникновения проблемы могут лежать
и за пределами объекта исследования. Четкое выделение
объекта способствует правильному определению предмета
исследования, который включает в себя стороны и свойства
объекта, характеризующие исследуемую проблему.

Предметом социологического исследования является
взаимосвязь проблемы и объекта исследования.

Логический анализ основных понятий предусматрива-
ет осуществление ряда таких методических процедур, без
которых невозможно реализовать его цель и задачи, прове-
рить правильность выдвинутых в нем гипотез.

Социологическое исследование строится на предвари-
тельных предположениях о причинах возникновения изуча-
емой проблемы. Здесь гипотезы способствуют увеличению
значимости исследования, подсказывают правильный выбор
объекта исследования и методов сбора социологической ин-
формации.

Задачи социологического исследования определяются в
соответствии с его целью и гипотезами и условно разделены
на основные и дополнительные. Процесс логического анали-
за основного понятия в социологическом исследовании со-



 
 
 

стоит из двух этапов: выявления главных сторон предмета
исследования; совокупности операциональных понятий, на
которые раскладывается основное понятие.



 
 
 

 
7. Место социологии в системе наук

 
Социология является наукой, изучающей общество, его

становление и развитие как единой системы.
Однако существует множество других наук, предмет изу-

чения которых совпадает с предметом изучения социологии.
Поэтому можно утверждать, что социология тесно связана
со многими науками, как гуманитарными, так и естествен-
ными.

Тесную связь со всеми областями научных знаний обеспе-
чивают общие или подобные методы исследований: наблю-
дения, эксперимент и др.

Связь социологии с гуманитарными науками  под-
тверждается следующими фактами:

1) социология изучает общество со всеми процессами и
явлениями в нем;

2) законы функционирования и развития общества и дея-
тельности людей, установленные в социологии, применяют-
ся во всех гуманитарных науках;

3)  существует множество теорий и исследований, про-
водимых в результате интегрирования социологии с други-
ми науками (социально-экономические, социально-полити-
ческие, социально-географические и другие исследования).

Особенно глубока связь социологии с философией, ко-
торая является одной из частей теоретической структуры со-



 
 
 

циологии. Однако философия рассматривает общество как
часть бытия, а социология изучает именно общество.

Также глубока связь социологии с историей, так как оди-
наков предмет изучения – общество. Различаются лишь вре-
менные рамки изучения: история изучает прошлое, а социо-
логия настоящее. Результаты наблюдений и исследований
социологии используются историками и наоборот.

Тесную связь наук социологии и психологии подтвер-
ждает наличие пограничной дисциплины – социальной пси-
хологии.

Взаимосвязь социологии с политологией  объясняется
тем, что все социальные институты изучаются политологией
и являются ее предметами.

Социология имеет глубокие связи с лингвистикой, логи-
кой.

Как и любая другая наука, социология использует стати-
стические и математические методы для сбора и обработки
информации при исследованиях.

Прикладная социология имеет точки соприкосновения с
этикой, эстетикой, медициной, педагогикой, теорией плани-
рования и управления.

Несмотря на сходство предметов, методов, теоретической
базы и взаимноприемлемости результатов исследования со-
циологии и других наук, социология является самостоятель-
ной и целостной наукой. Особенность социологии в том, что
она рассматривает общество как единую целостную систе-



 
 
 

му, а его составные части именно как части единого целого.
Кроме того, основной целью изучения общества в социоло-
гии в отличие от других наук является повышение уровня и
улучшение условий жизни человека.



 
 
 

 
8. Теоретические

предпосылки социологии
 

Социология дает свою интерпретацию общественного со-
знания и поведения людей, категориального аппарата уже на
основе имеющегося знания. Социология это еще и методо-
логия.

Для социологии в методологии очень важна методика со-
циальной реальности, потому что предполагает использова-
ние статистико-математических методов.

Социология имеет дело не с самой реальностью, а с вос-
приятием этой реальности отдельными индивидами, соци-
альными группами.

Зачатки социологии следует искать в пещерах первобыт-
ного человека, а человеческое измерение общества проби-
вало себе путь и затем нашло отражение в научной мысли.
Социология как наука предназначена оперировать не умо-
зрительными схемами, а реальными проявлениями жизни.
Такой подход прежде всего находит отражение в состоянии
общественного сознания, в различных формах и видах дея-
тельности, в возможностях их проявления в конкретно-ис-
торических условиях. Следует заметить, что сознание и по-
ведение не отдельного индивида, а социальных общностей
и групп образуют устойчивые социальные процессы. Если в



 
 
 

основе социологии лежит реальный анализ сознания и пове-
дения людей, то образуется направление, называемое социо-
логией жизни.
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