
Введение в теории социологии
Социологические исследования



Социологическая теория 

• Социологическая теория
• Структурно-функциональная парадигма
• Парадигма социального конфликта
• Парадигма символического 
интеракционизма



Классические теории 
социологии

• Огюст Конт (1798-1857) - Основатель социологии 
позитивизма; социология должна быть точной наукой;

• Карл Маркс (1818-1883) - Задача учёных не только 
объяснять, но и изменить мир – путём революции;

• Герберт Спенсер (1820-1903) - Путь развития общества – 
эволюция, т.е. постепенное и естественное движение;

• Эмиль Дюркгейм (1858-1917) - Задача социологии – 
строгое и объективное изучение социальных фактов;

• Макс Вебер (1864-1920) - Основатель ≪понимающей 
социологии≫; сторонник идей всеобщей 
рационализации.



• Маркс всесторонне обосновал механизм 
возникновения и развитие социального 
конфликта, обусловленного неравенством. 
Борьба рабочего класса за изменение порядка 
распределения производимого продукта приводит 
к достижению неустойчивого равновесия на 
основе временного соглашения между  
эксплуататорами и эксплуатируемыми. В 
дальнейшем эти  противоречия накапливаются, 
через новые столкновения, ведущие к новым 
соглашениям. Вместе с тем происходит 
количественное накопление недовольства у 
представителей угнетённых классов и осознание 
ими несправедливости своего положения. Всё это, 
в конечном счёте, становится причиной 
глобального классового конфликта и появления 
новой качественной определённости – 
бесклассового общества.



Герберт Спенсер (1820-1903). Главной идеей изменения 
общества является эволюция – процесс постепенного, 
плавного и естественного развития человеческих обществ. 
На Спенсера огромное влияние оказала теория эволюции 
Ч.Дарвина. Он пришёл к убеждению, что её можно было 
бы применить ко всем аспектам развития Вселенной, 
включая историю человеческого общества. Он сравнил 
общество с биологическими организмами, а отдельные 
части общества – с частями организма, каждая из которых 
влияет на функционирование целого.
Спенсер считал, что подобно биологическим организмам, 
общества развиваются от простейших форм к более 
сложным. В ходе этого процесса они непрерывно 
вынуждены приспосабливаться к постоянно меняющимся 
условиям окружающей среды. Дольше выживают 
наиболее приспособленные. Таким образом, 
естественный отбор происходит в человеческом обществе 
так же. Как и среди животных. В тоже время процесс 
адаптации способствует дальнейшему усложнению 
общественного устройства, т.к. его части становятся более 
специализированными.



• Работа Эмиля Дюркгейма ≪Метод 
социологии≫ была направлена на решение 
проблемы обоснования социологии как науки. 
В ней он ввел понятие ≪социальные факты 
– нормативные аспекты социальной 
реальности, регулирующие нашу 
деятельность, подобно тому, как физические 
законы определяют поведение предметов 
природного мира, их воздействие проявляется 
через социальные институты (право, религия) 
они принудительны≫. При рождении человек 
находит готовыми законы и обычаи, правила 
поведения, религию, язык, денежную систему 
– они функционируют независимо от него. 
Каждый испытывает социальное принуждение 
этих фактов – моральных и юридических норм.



• Максимилиан Вебер 

≪Протестантская этика и дух капитализма≫
• Протестанты верят, что решающим 
фактором будет то, как они проживают 
свою жизнь. Для этого необходимо: во-
первых, тщательно  исполнять свой 
профессиональный долг, а во-вторых, 
избегать наслаждений — в совокупности 
это должно обеспечить рост богатства. Так 
появился веберовский предприниматель – 
трудолюбивый, инициативный, скромный в 
потребностях, любящий деньги ради самих 
денег.



• Толкотт Парсонс (1902-1979) – один из наиболее 
значительных социологов второй половины XX в., наиболее 
полно сформулировал основы функционализма. Как и Э. 
Дюркгейм, Т. Парсонс в своих трудах значительное внимание 
уделял проблеме социального порядка. Он исходил из того, 
что для социальной жизни более характерны “взаимная 
выгода и мирная кооперация, чем взаимная враждебность и 
уничтожение” и только приверженность общим ценностям 
обеспечивает основу порядка в обществе. Свои взгляды он 
иллюстрировал примерами коммерческих сделок. При 
осуществлении сделки заинтересованные стороны 
составляют контракт, в основе которого лежат нормативные 
правила. По мнению Парсонса, страх санкций за нарушения 
правил недостаточен, чтобы заставить людей следовать им 
безусловно, главное – моральные обязательства. Поэтому 
правила, регулирующие коммерческие сделки, должны 
вытекать из общепризнанных ценностей. Следовательно, 
порядок в экономической системе основывается на общем 
согласии относительно коммерческой морали. Сфера 
бизнеса, как и любая другая составляющая часть 
деятельности общества, по утверждению Парсонса, с 
необходимостью является и сферой морали.



• Парсонс, рассматривая общество как систему, считает, 
что любая социальная система должна отвечать четырем 
основным функциональным требованиям:

1. adaptation (адаптация), касающаяся отношений между 
системой и ее средой: чтобы существовать, система должна 
располагать определенной степенью контроля над своей 
средой, для общества особое значение имеет 
экономическая среда, которая должна обеспечить людям 
необходимый минимум материальных благ;
2. goal attainment (целедостижение) выражает потребность 
всех обществ устанавливать цели, на которые направляется 
социальная активность;
3. integration (интеграция) относится к координации частей 
социальной системы. Главным институтом, посредством 
которого реализуется эта функция, является право. При 
помощи правовых норм упорядочиваются отношения между 
индивидами и институтами, что уменьшает потенциал 
конфликта. Если конфликт все же возникает, то его следует 
улаживать через правовую систему, избегая дезинтеграции 
социальной системы;
4. latency (удержание образца) предполагает сохранение и 
поддержание основных ценностей.



• В современной социологии существуют 
три основных подхода:

• функциональный (функционализм), 

• конфликтологический (теория конфликта) 

• символический интеракционизм.



• Функционалисты исходят прежде всего из того, 
что общество – это система. Система 
представляет собой целостный комплекс 
взаимосвязанных элементов, находящихся в 
функциональных отношениях и связях друг с 
другом в течение определенного времени. 
Функционалисты акцентируют внимание на 
частях общества (отдельных подсистемах), 
особенно на его важнейших институтах – 
семье, религии, экономике, государстве, 
образовании. Они идентифицируют 
структурные характеристики институтов 
подобно тому, как биологи описывают 
основные свойства организма, а затем 
определяют функции институтов.



• Изменение в одном институте имеет 
последствия для других институтов, а 
также для общества в целом. Например, 
понижение жизненного уровня населения 
отрицательно сказывается на 
рождаемости. Это ведет к сокращению в 
школах набора учащихся, а далее – к 
закрытию школ. Некоторые институты 
могут меняться быстрее, чем другие, 
вызывая дисбаланс в социальной 
системе.



Теория конфликта

• позитивно-функционального конфликт 
Л. Козера (США), 

• конфликтная модель общества Р. 
Дарендорфа (Германия) 

• общая теория конфликта К. Боулдинга 
(США)



• Согласно Льюису Козеру, обществу присущи 
фатально неизбежное социальное неравенство, 
вечная психологическая неудовлетворенность его 
членов и проистекающая отсюда напряженность 
между индивидами и группами, обусловленная их 
чувственно-эмоциональным, психическим 
расстройством, которое периодически находит 
выход в их взаимных коллизиях. Поэтому 
социальный конфликт Козер сводит к 
напряженности между тем, что есть, и тем, что 
должно быть в соответствии с чувствами 
известных групп и индивидов. Под социальным 
конфликтом он понимает борьбу за ценности и 
претензии на определенный статус, власть и 
ресурсы, борьбу, в которой целями противников 
являются нейтрализация, нанесение ущерба или 
уничтожение соперника.



• Ральф Дарендорф - любое общество постоянно 
подвержено изменению, социальные 
изменения вездесущи; в каждый момент 
общество переживает социальный конфликт, 
социальный конфликт вездесущ; каждый 
элемент общества способствует его 
изменению; любое общество опирается на 
принуждение одних его членов другими. 
Поэтому для общества характерно неравенство 
социальных позиций, занимаемых людьми по 
отношению к распределению власти, а отсюда 
проистекают различия их интересов и 
устремлений, что вызывает взаимные трения, 
антагонизмы и как результат структурные 
изменения самого общества. Подавленный 
конфликт он сравнивает с опаснейшей 
злокачественной опухолью на теле 
общественного организма.



“Тот, кто умеет справиться с конфликтами 
путем их признания в регулирования, тот 
берет под свой контроль ритм истории,– 
пишет Р. Дарендорф.– Тот, кто упускает 
такую возможность, получает этот ритм 
себе в противники”



• Представителей символического 
интеракционизма больше интересуют 
“микроаспекты” социальной жизни. Ч.Х. Кули, 
Дж. Г. Мид, М. Кун и Г. Блумер изучали 
социальное взаимодействие индивидов и 
задавались вопросом, как им удается 
согласовывать свои действия.

• Представители символического 
интеракционизма утверждают, что мы 
совершаем действия, сообразуясь с 
значением, которое в них вкладываем. 
Значение не есть нечто, изначально присущее 
вещам, это свойство, которое проистекает из 
взаимодействия людей в их повседневной 
жизни (Блумер). Другими словами, социальная 
реальность создается людьми, когда они 
действуют в этом мире и интерпретируют 
происходящие в нем события.



Основы социологического 
исследования

Под методами социологического 
исследования подразумеваются конкретные 
познавательные ориентации, подходы, 
приемы, способы и инструменты, 
применяемые в социологическом 
исследовании



• Методы социологических исследований. Их можно 
различать по разным основаниям:

• 1. По методам фиксации единичных событий:
• а) наблюдение (внешнее, участвующие);
• б) изучение документов – изучение личных (письма, 
дневники)

• или общественных документов;
• в) опросы (анкетирование, интервью);
• г) эксперимент.
• 2. По методам сбора первичной информации:
• а) сплошное обследование;
• б) выборочное обследование
• 3. По методам анализа первичной информации:
• а) качественный анализ на базе индукции и дедукции,
абстрагирования, идеализации и т.д.;
• б) количественный анализ на базе статистического 
поиска

закономерностей, социального моделирования и т.п.



Различают три основных вида 
социологического исследования: 

• разведывательное,

• описательное 

• аналитическое.



• Разведывательное исследование – 
наиболее простой вид конкретного 
социологического анализа, поскольку 
решает весьма ограниченные по своему 
содержанию задачи, охватывает 
небольшие совокупности и основывается 
на упрощённой программе и сжатом 
инструментарии.

• Описательное исследование – по своим 
целям и задачам оно предполагает 
получение эмпирических сведений, дающих 
относительно целостное представление об 
изучаемом явлении, его структурных 
элементах.



• Аналитическое исследование – самый 
углублённый вид социологического 
анализа ставит своей целью не только 
описание изучаемого явления, но и 
выяснение причин, которые лежат в его 
основе и обусловливают характер, 
свойства, остроту и другие свойственные 
ему черты.



• Социологи исследуют сообщества на 
микро- и макроуровне.

•  Микросоциология направление в 
социологии, ориентированное на анализ 
социальных явлений, процессов в малых 
группах (семья,

профессиональные коллективы). Основной 
предмет изучения – межличностные 
отношения.

• Макросоциология направление в 
социологии, ориентированное на изучение 
крупных социальных процессов 
(общество, цивилизация).



Исследовательская этика
• В ходе проведения исследований 
социологи сталкиваются с дилеммой. С 
одной стороны, они не имеют права 
искажать полученные результаты или 
манипулировать ими так, чтобы они 
служили неправедным, личным или 
государственным целям, с другой – 
обязаны рассматривать людей как цель, а 
не средство своих исследований.



Социологическая перспектива предлагает найти 
новый – свежий и творческий – подход к изучению 
столь часто игнорируемых или принимаемых как 
должное аспектов социальной среды.

Чтобы попытаться реконструировать его 
социальный облик, нужно научиться “по косточкам” 
(отдельным элементам: группам, отношениям) 
собирать “скелет” (структуру) общества и, 
наоборот, “сканировать” (выявлять 
труднодоступное) внутреннее содержание, т.е. 
закономерности организации общества как 
социальной системы. Подобный подход к 
реальности – специфическая форма сознания – 
составляет суть социологической перспективы. 
Социологическая перспектива позволяет осознать 
обществу скрытые от него аспекты человеческой 
жизни, учит видеть и правильно интерпретировать 
социальный “пейзаж”.


