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Социологическое значение неоднородно и имеет свою 
достаточно сложную, многоуровневую структуру, 
обусловленную прежде всего различием ресурсов и 
уровней изучения социальных явлений и процессов. Так, 
например, социология исследует эти явления и процессы 
и на уровне всего общества в целом, и на уровне более 
или менее широких социальных общностей и их 
взаимодействий, и на уровне личности, межличностных 
взаимодействий. Это, в частности, дает объективное 
основание для подразделения социологической науки на  
составные части.



• а) общетеоретическая социология как 
макросоциологическое исследование, 
направленное на выяснение общих  
закономерностей функционирования и 
развития социума как целого;

•  б) социология среднего уровня как 
исследования меньшей степени общности, 
направленные на изучение закономерностей и 
взаимодействия отдельных структурных частей 
социальной системы, т.е. частные, 
специальные социологические теории, 
включая отраслевые социологии (например, 
социология социальных групп, социология 
города, социология деревни, этносоциология, 
экономическая социология, социология 
образования, социология политики, 
социология права, социология пропаганды, 
социология семьи, социология культуры, 
социология труда и др.); 

• в) микросоциология, изучающая социальные 
явления и процессы сквозь призму действия и 
взаимодействия людей, их поведения. В такой 
структуре социологического знания находит 
свое выражение соотношение общего, 
особенного и единичного.



 В структуре социологического знания особое место 
занимает метасоциология, объектом изучения которой 
является не социальная реальность как таковая и не 
способ получения социологического знания, а наука 

социология, т.е. само социологическое знание. Один из 
основных принципов структурирования 

социологического знания - соотношение теории разного 
уровня, общего и отраслевого знания. Выделяется 

несколько групп отраслей социологии - в зависимости от 
их предмета, природы возникновения, направленности 

функционирования.



 Основными уровнями социологического знания является 
макро- и микросоциологический, теоретический и 
эмпирический, фундаментальный и прикладной. 
Они различаются, как минимум, по трем основаниям: 
широте охвата изучаемых явлений, ориентаций 
социологии, степени обобщения изучаемого материала. 
В связи с наличием противоречий и даже "пропасти" 
между основными уровнями социологического знания 
была предпринята попытка преодоления разрыва между 
марко- и  микросоциологическими уровнями в виде 
теории "среднего ранга" или "среднего уровня». В 
соответствии с ней существуют три уровня 
социологического знания: широкие социологические 
теории, теории среднего ранга, малые рабочие гипотезы, 
возникающие в повседневных исследованиях. Теории 
"среднего ранга" выполняют роль связующего звена, 
мостика между первым и третьим уровнями. Степени 
социологического познания включают в себя: знания об 
обществе в целом, о сферах, о социальных общностях, 
институтах и организациях, о личности.

Таким образом, социология выступает, 
во-первых, как наука, то есть как 
определенная система знаний, во-
вторых, как определенный способ 

мышления, изучения людей, видения 
мира.



 Социологическое знание, включает в себя системный 
анализ, общенаучные методы, количественные оценки, 

может рассматриваться как относительно точное и 
строгое. Но, поскольку объекты социологии - социальные 

общности - отличаются в своем поведении 
значительными флуктуациями, это знание не может быть 
столь же строгим и точным, как в естественных науках. 

Несмотря на то, что имеет дело с изучением 
субъективных мнений людей, она стремиться к 
объективности, которая определяется не только 

применяемыми методами исследования, но и рядом 
других факторов: непредубежденной и независимой 

позицией социолога, публичным характером его 
деятельности, критическим анализом представленных 

материалов со стороны коллег. Социологическое знание 
базируется на фактуальной основе, которая оказывается 
достаточно зыбкой, если полученные социальные факты 

не могут быть в полной мере достоверными и 
надежными. Социальный факт регистрируется 

социологом либо как онтологический, либо - будучи 
включенным в социологическое знание - как 

гносеологический. В последнем случае он становится 
фактом социологии, теряя свой онтологический статус.



Социология как наука содержит 
разнообразный прикладной и теоретический 
материал, требующий определенного подхода 
к его изучению. Многообразие 
социологических данных отражается в 
структуре социологического 
знания. Структура социологического 
знания – это совокупность эмпирического и 
теоретического материала, получаемого в 
результате сбора практической информации, 
проведения исследований, социологических 
опытов, обследований, изучения 
общественного мнения. Она формируется в 
ходе логического обобщения и интерпретации 
полученных опытных данных. В его структуру 
входят эмпирические данные, теории 
среднего звена и общие теории.



■ Эмпирическая основа социологического 
знания включает сгруппированные и обобщенные 
социальные факты. К ним относятся характеристики 
массового сознания – мнения, оценки, суждения, 
верования; свойства массового поведения; отдельные 
события, состояния социального взаимодействия Теория 
задает модель для объяснения эмпирических данных. В 
выборе теоретической модели определяющим является 
общетеоретическая цель исследования – теоретико-
познавательная или практически-прикладная.



■ Специальные социологические 
теории раскрывают два основных типа 
социальных связей: между общественной 
системой в целом и данной сферой 
общественной жизни. Их предметная 
область ограничена отдельными 
элементами общества – социальной 
структурой, социальным взаимодействием, 
культурой, социальной организацией, 
массовыми коммуникациями. Специальные 
теории формулируют только 
вероятностные утверждения, и их 
подтверждение должно быть доказано 
логически или фактически.



■ Общие социологические теории – результат 

объединения специальных социологических 

теорий и их выводов. Они являются способом 

описания нового знания и методологической 

основой для построения теорий менее 

высокого порядка – специальных и 

отраслевых. В зависимости от этого разделения 

социологического знания формируются 

основные функции социологии.



Функции социологии:

■ Описательная 
■ Познавательная 
■ Критическая 
■ Прогностическая  
■ Мировоззренческая 
■ Преобразовательная 
■ Информационная 



■ Описательная функция 
заключается в описании, 
систематизации, накоплении 
полученного исследователями 
материала в виде различных 
научных отчетов, статей, книг. 
Они отражают действительную 
картину изучаемого социального 
объекта. Естественно, данная 
работа требует от исследователя 
высокой нравственной чистоты и 
поря дочности, так как на основе 
полученных материалов дела 
ются практические выводы и они 
будут выступать источ ником 
замера, отсчета, сравнения для 
будущих поколе ний. 



■ Познавательная функция. Она заключается в 
изучении, исследовании, анализе социальной 
реальности, которая выступает в виде одного или 
целой группы взаимосвязанных факторов. Эта 
функция направлена на «производство» новых 
социологических знаний. Ее реализация происходит 
на всех уровнях социологического знания, так как 
общество — сложная система и его невозможно по 
знать, изучить, проводя накопление и синтез только 
тео ретических знаний фундаментальной социологии. 
В конечном итоге познавательная функция является 
также основой для осуществления других функций. 



■ На общетеоретическом уровне она 
выступает в форме формулировки проблем 
социальной действительности, разработки 
гипотез, определения путей, методики 
инструментария социологического 
исследования, а также опре деления 
прогнозов общественного характера.

■ На среднем уровне (частные 
социологические теории) происходит 
перевод общих понятий на эмпирический 
уровень, идет накопление знаний о 
сущности, противоречиях явлений и 
конкретных ситуациях, имеющих место в 
человеческой жизни.

■ На эмпирическом уровне социологические 
исследования, выявляя новые факты, ведут 
к увеличению обоснованных знаний о 
социальной действительности.



■ Критическая. Речь идет об оценке 
познаваемого мира с позиций интересов 
личности. Реализуя критическую функцию, 
социология дифференцирование подходит к 
действительности. С одной стороны 
показывает, что можно и нужно сохранить, 
упрочить, развить — ведь не все надо менять 
перестраивать и т. п. С другой стороны 
выявляет то, что действительно требует 
радикальных преобразований. Теоретико-
познавательная, критическая функция, 
естественно, состоит в том, что социология 
накапливает знания, систематизирует их, 
стремится составить наиболее полную картину 
социальных отношений и процессов в 
современном мире. К теоретико-
познавательной функции социологии 
относятся объективные знания об основных 
социальных проблемах развития современного 
общества. 



■ Прогностическая функция. 
Данная функция играет очень важную 
роль. Результаты социологических 
исследований дают конкретную 
информацию, необходимую для 
осуществления сознательного 
социального контроля и управления 
социальными процессами в обществе. 
Она выражается в том, что дает научно 
обоснованные прогнозы развития как 
всего общества, так и его отдельных сфер 
и структур, что выступает теоретической 
основой для построения перспективных 
планов их развития. 



■ Мировоззренческая функция социологии 
вытекает из того, что объективно, участвует в 
социально-политической жизни общества и своими 
исследованиями содействует прогрессу общества. 
Мировоззренческая функция социологии выражается 
в использовании действительно корректных 
выверенных количественных данных, фактов, 
которые только и способны в чем-либо убедить 
современного человека. 



■ Суть преобразовательной функции 
социологии в том, что выводы, 
рекомендации, предложения социолога, 
его оценка состояния социального 
субъекта служит основанием для 
выработки и принятия определенных 
решений. 



■ Информационная функция социологии 
представляет сбор, систематизации и 
накопление информации, полученной в 
результате исследований. Социологическая 
информация — самый оперативный вид 
социальной информации. В крупных 
социологических центрах она 
концентрируется в памяти ЭВМ. Ее могут 
использовать социологи, руководители 
объектов, где проводились исследования. В 
установленном порядке информацию 
получают государственные и другие 
управленческие и хозяйственные 
учреждения.
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