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1. Социальные отношения и социальные институты



Что есть социология?



Социология (от греч. socio - общество, лат. logos - слово, наука) - это 

наука об обществе, отдельных социальных институтах (государство, 

право, мораль и т.п.), процессах и общественных социальных 

общностях людей

Впервые термин «социология» был использован в середине XIX в. 

основоположником позитивизма, французским ученым Огюстом 
Контом (1798 - 1857)

Объектом социологии является общество, как способ и результат 

взаимодействия людей друг с другом и с окружающим миром, 

постоянно изменяющаяся действительность общественной жизни



Политические и социальные 

предпосылки

Предпосылки возникновения социологии 

Экономические 

предпосылки

Научные

предпосылки

Смена строя в странах Западной Европы, 

стремительные изменения политической ситуации во 

Франции. 

Формирование парламентской республики во Франции

Развитие капитализма, рост урбанизации, Усложнение 

структуры общества и городского населения. 

Социальный запрос со стороны буржуазии на разработку 

«социальных механизмов» управления настроениями и 

поведением людей

Попытка экстраполяции «научного метода» на исследование 

социальных процессов, общее расширение областей 

применения «научного метода». 

Формирование представления о том, что научный метод 

является универсальным инструментом исследования



Предмет социологии



Место социологии в системе наук 



Структура социологии



Функции социологии



История социологии 



Методы социологии

1. Философский метод - представляет собой совокупность законов, принципов и

категорий философии

2. Общенаучные методы - наиболее общие способы познания, используемые для

изучения социальной реальности. Общие методы научного познания

используются на всем протяжении социологического исследовательского

процесса: анализ, синтез, сравнительный, причинный метод и т.д.

3. Методы, используемые смежными науками – методы, которые определяют

принципиальные основы разработки специальных социологических теорий.

К ним относятся:

• системный метод, заключается в рассмотрении сложного объекта как целостного

множества элементов в совокупности отношений и связей между ними.

• структурно-функциональный метод, рассматривает социальные процессы и явления

как структурно расчлененную целостность, в которой каждый элемент структуры имеет

определенное функциональное значение.

• поведенческий (бихевиористский) метод,  основан на  изучении  поведения человека 

как совокупности наблюдаемых реакций на воздействие внешней среды



СОЦИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК

Социальная 
философия
представляет собой 
систему взглядов на 
место человека в 
мире. 

Социология осуществляет анализ роли и места человека в жизни 
общества, его взаимодействия с другими членами общества в рамках 
различных социальных институтов, исследует специфику социальных 
общностей.

История изучает  
общество 
хронологически и 
конкретно. 

Социология фиксирует и исследует общие свойства определенного 
вида социальных явлений. Основываясь на данных, полученных 
исторической наукой, отмечает общие свойства отдельных видов 
социальных явлений и дает их типологию (например, государство, 
классы, революции и т.д.).

Политология
исследует проблемы 
власти. Социология выявляет место, роль и позицию людей, социальных 

групп и слоев в сфере политических отношений.

Психология, изучая 
поведение человека, 
акцентирует свое 
внимание на 
отдельном индивиде. 

Социальная психология как наука, находящаяся на стыке двух 
дисциплин, изучает социальную обусловленность поведения 
людей. Как социология, так и психология, изучают человека и его 
поведение с позиций, обусловленных спецификой их предметов.



1. Социальные отношения и социальные институты



Социальные (общественные) отношения - различные 

социальные взаимосвязи, возникающие в социальном 

взаимодействии, связанные с положением людей и функциями, 

выполняемыми ими в обществе

Социальный институт – система связей между людьми и 

социальных норм, правил взаимоотношений и деятельности людей

Процесс возникновения социальных институтов есть, прежде 

всего, процесс выработки и закрепления социальных норм, правил, 

а также определенных социальных ролей



Социальный (общественный)

институт - исторически сложившаяся 

или созданная целенаправленными 

усилиями форма организации 

совместной жизнедеятельности 

людей, существование которой 

диктуется необходимостью 

удовлетворения социальных, 

экономических, политических, 

культурных или иных потребностей 

общества в целом или его части.

Институты характеризуются 

своими возможностями влиять 

на поведение людей посредством 

установленных правил

Социальный институт



LEAD
CONVERSION

Типы социальных институтов

Экономические

(потребности 

в 

материальных 

благах)

Политические

(государство, 

партии, 

право, 

движения)

Институт семьи 

(наука, 

образование, 

культура, 

религия)

Культурные

(брак, 

родство 

и др.)



2. Социальная среда и социальное поведение



Социальная среда - часть окружающей среды, состоящая из 

взаимодействующих индивидов, групп, институтов, культур и т.д. 

Социальная среда представляет собой совокупность 

материальных, экономических, социальных, политических и 

духовных условий существования, формирования и 

деятельности индивидов и социальных групп. 

Различают: 

- макросреду - социально-экономическую систему в целом; 

- микросреду - непосредственное социальное окружение



Социальное поведение - совокупность человеческих поведенческих 

процессов, связанных с удовлетворением физических и социальных 

потребностей и возникающих как реакция на окружающую социальную среду. 

Субъектом социального поведения может быть индивид или группа. 

Социальное поведение индивида определяется прежде всего 

социализацией, регламентируется социальной структурой, в частности. 

ролевой структурой общества. 

Социальная норма поведения — такое поведение, которое полностью 

соответствует статусным ожиданиям

Благодаря существованию статусных ожиданий общество заранее с достаточной 

вероятностью может прогнозировать действия индивида, а сам индивид — координировать 

свое поведение с принятым обществом идеальным образцом, или моделью



3. Отношения между индивидом и обществом



Человек — самое общее понятие, которое указывает на 

принадлежность к человеческому роду (homo sapiens) и служит для 

характеристики универсальных, присущих всем людям свойств и 

качеств

Индивид - конкретный человек, единичный представитель 

человеческого рода и рассматривается в качестве отправного 

момента формирования личности 

Личность - устойчивая совокупность социально значимых черт и 

качеств, присущих человеку как общественному существу 

(социальные роли, усваиваемые индивидом в процессе 

социализации, ценностные ориентации, на основе которых 

формируется поведение личности)



Личность – человек, обладающий социально значимыми 

качествами, приобретенными им в процессе жизни, умеющий 

взаимодействовать с другими людьми

Человек – это самое общее понятие, 

обозначающее абстрактного представителя 

человеческого рода

Индивидуальность – сочетание психологических 

особенностей человека, составляющих его своеобразие, 

отличие от других людей

Индивид – обособленный член социальной 

общности: представитель народа, класса, 

общества, группы



4. Этапы социализации



Социализация есть двусторонний процесс, который направлен:

1) на передачу обществом социальных норм, ценностей культуры и 

образцов поведения,

2) на освоение индивидом этих самых культурных ценностей, что 

ведет к формированию мировоззрения личности

Данный термин используется для обозначения процессов 

становления и развития личности еще с конца XIX века

Социализация (от лат. socialis – общественный) – это процесс 

усвоения и дальнейшего развития индивидом культурных норм и 

социального опыта, необходимых для успешного 

функционирования в обществе



Первичная (родители, братья, 

сестры, бабушки, дедушки, близкие и 

дальние родственники, приходящие 

няни, друзья семьи, сверстники, 

учителя, тренеры, врачи, лидеры 

молодежных группировок)

Вторичная (представители 

администрации школы, университета, 

предприятия, армии, полиции, церкви, 

государства, сотрудники телевидения, 

радио, печати, партий, суда и т.д.)

Агенты социализации
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Агенты и институты социализации

Агенты   социализации  — конкретные люди, ответственные за обучение культурным 

нормам и освоение социальных ролей.

Институты  социализации  — учреждения, влияющие на процесс  социализации  и 

направляющие его



СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ УРОВНИ

ПЕРВИЧНАЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ:

– происходит в малых 
группах: семья, сверстники, 

учителя

ВТОРИЧНАЯ 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ:

– происходит на уровне 
больших  социальных групп: 

учреждения, армия, 
государство

Первичные агенты социализации

Вторичные агенты социализации

Агенты – люди ответственные за передачу культурного опыта



Личностная 
идентификация

Социальная 
идентификация

- установление и сохранение в себе 

постоянного и неизменяемого ядра личности, 

о котором человек может сказать: «Это я». 

В противном случае личность потеряется за 

множеством своих ролей

- отождествление себя 

по общим проблемам, 

жизненным интересам 

и социальным симпатиям 

с определенной социальной группой



Институты социализации 



Этапы социализации



Факторы социализации

▪ Мегафакторы (мега – очень большой, всеобщий) – космос, планета, мир, 

которые в той или иной мере через другие группы факторов влияют на 

социализацию всех жителей Земли. 

▪ Макрофакторы (макро – большой) – страна, этнос, общество, государство, 

которые влияют на социализацию всех живущих в определенных странах.

▪ Мезофакторы (мезо – средний, промежуточный) – условия социализации 

больших групп людей, выделяемых: по местности и типу поселения, в 

которых они живут (регион, село, горд, поселок); по принадлежности к 

аудитории тех или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевиденье 

и др.); по принадлежности к тем или иным субкультурам. 

▪ Микрофакторы. К ним относятся факторы, непосредственно влияющие на 

конкретных людей, которые с ними взаимодействуют, - семья и домашний 

очаг, соседство, группы сверстников, воспитательные организации, 

различные общественные государственные, религиозные, частные 

организации, микросоциум



а
д

а
п

т
а

ц
и

я
 (

п
р

и
с

п
о

с
о

б
л

е
н

и
е

)

в
о

с
п

и
т
а

н
и

е
 

(ц
е

л
е

н
а

п
р

а
в

л
е

н
н

о
е

 

в
о

з
д

е
й

с
т
в

и
е

  
а

ге
н

то
в

  
 

с
о

ц
и

а
л

и
з
а

ц
и

и
  
н

а
 д

у
х
о

в
н

у
ю

 

с
ф

е
р

у
  

и
  
п

о
в

е
д

е
н

и
е

 

и
н

д
и

в
и

д
а

)

о
б

у
ч

е
н

и
е

 (
п

р
и

о
б

р
е
т
е

н
и

е
 

н
о

в
ы

х
 з

н
а

н
и

й
)

в
з
р

о
с
л

е
н

и
е
 

(с
о

ц
и

о
п

с
и

х
о

л
о

ги
ч

е
с

к
о

е
 

с
т
а

н
о

в
л

е
н

и
е

 ч
е

л
о

в
е

к
а

 в
 

у
з
к
о

м
 в

о
з
р

а
с

т
н

о
м

 д
и

а
п

а
з
о

н
е

 

о
т
 1

0
 д

о
 2

0
 л

е
т
)

Элементы социализации



Социализация и адаптация - процесс усвоения индивидом образцов

поведения, социальных ролей, норм и духовных ценностей

Социальная адаптация – это процесс приспособления человека к 

меняющейся социальной среде с помощью различных социальных 

средств

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ

Социальный 
статус

Социальная 
роль

Социализация Адаптация 



5. Роли и статусы



Социальная роль — модель поведения человека, объективно 

заданная социальной позицией личности в системе социальных , 

общественных и личных отношений

Другими словами, социальная роль — «поведение, которое 

ожидается от человека, занимающего определенный статус»



поведение личности зависит от биологических 

потребностей, культуры человека

поведение личности зависит от требований 

социального окружения

личность ведёт себя так, как этого ожидают от 

представителя той или иной социальной категории

Социальные роли

ПСИХОМАТИЧЕСКИЕ 

РОЛИ

ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЕ 

РОЛИ

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ



Ролевой набор - несколько социальных ролей, ассоциируемых с 

одним статусом

ОСНОВНЫЕ (ТИПИЧНЫЕ) 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ: 

Семейно-бытовые, 

профессиональные, 

общественно-политические

СИТУАЦИОННЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ: 

пассажир, пешеход, 

покупатель, зритель и т.д.

Ролевой набор формирует набор социальных отношений



внутриролевые конфликты – конфликты, при которых требования 

одной и той же роли противоречат друг другу (роль родителей 

предполагает не только доброе, ласковое обращение с детьми, но и 

требовательность, строгость по отношению к ним);

межролевые конфликты – конфликты, возникающие в ситуациях, 

когда требования одной  роли  противоречат требованиям другой 

(например, требования основной работы женщины могут прийти в 

противоречие с выполнением ею домашних обязанностей);

личностно-ролевые конфликты – конфликтные ситуации, когда 

требования социальной роли противоречат интересам и жизненным 

устремлениям личности (например, когда работа не позволяет человеку 

раскрыть и проявить свои способности)

Виды ролевых конфликтов



Способы разрешения ролевых конфликтов

Рационализация ролей:

• усиление эмоционально-положительной реакции на одну роль и 

негативных эмоций по отношению к другой роли; 

• бессознательный поиск отрицательных сторон    желаемой, но 

недостижимой роли.

Разделение ролей – временное «изъятие», «выключение» из 

сознания обязательств одной из ролей;

Регулирование ролей:

• формальная процедура отказа от социальной ответственности за 

одну из ролей; 

• осознанный способ решения ролевого конфликта путем 

перекладывания ответственности за его последствия на других



Введение 

в теории 

социологии

ЛЕКЦИЯ 12 1. Социологическая теория. 

Макро- и микроуровни. 

Причинно-следственные 

связи в социальном опыте

2. Развитие отдельных школ и 

направлений. Структурный 

функционализм. 

Конфликтологические теории. 

Символический 

интеракционизм. Теории 

ролей



1. Социологическая теория. 

Макро- и микроуровни. 

Причинно-следственные связи в социальном опыте



Специальные социологические теории изучают закономерности

развития отдельных социальных сообществ, функционирования

социальных институтов и процессов.

Функции специальных социологических теорий заключаются в

выработке научно обоснованных рекомендаций для управления

социальными процессами в краткосрочной перспективе и в отдельных

областях общественной жизни.

Структура социологического знания – это система взаимосвязанных 

представлений, взглядов, подходов, понятий, теорий о социальной 

действительности на разных уровнях и ступенях, основанная на 

определенной степени обобщения или конкретизации толкования 

социальной действительности



1. Специальные социологические теории - изучают социальные 

законы, закономерности функционирования и развития социальных 

сообществ (теория социальной структуры, теория социальной 

стратификации, теория социальных систем, теория социального 

развития, теория социальных конфликтов)

2. Отраслевые социологические теории - изучают отдельные 

области общественной жизни и формы массового сознания 

(социология труда, социология науки, образования, досуга)

3. Особенная группа - социологические теории (социология 

личности, социология молодежи, социология морали и тому 

подобное)

4. Социологические теории узкого значения (теория бюрократии, 

теория референтных групп, теория мотивации и тому подобное)

Классификация специальных социологических теорий



Микросоциология - направление в социологии, ориентированное на 

анализ социальных явлений, процессов в малых группах (семья, 

проф. коллективы). Основной предмет изучения – межличностные 

отношения.

Макросоциология - направление в социологии, ориентированное на 

изучение крупных социальных процессов (общество, цивилизация)



Микроуровень

- изучаются ситуации непосредственного взаимодействия людей в повседневной жизни, мотивы их действий и 

смыслы, которые люди вкладывают в свои поступки, способы их взаимного влияния на поведение друг друга 

в ситуациях прямого общения (например, между членами разного рода профессиональных, этнических или 

конфессиональных коллективов, между влюбленными, между школьниками и учителями, между детьми и 

родителями, между харизматическими лидерами и толпой и т. д.). 

В этом случае больше применяются подробные "интервью" и непосредственное наблюдение,

В современной социологии изучение подобных проблем ведется с позиций символического интеракционизма, 

этнометодологии, феноменологической социологии и др.

Макроуровень

- изучаются большие статистические совокупности, социальные структуры и институты (такие как система 

образования, церковь, семья, экономическая и политическая система и т. д.). 

Применяются опросы, переписи, анкеты, которые обрабатываются с помощью математико-статистических 

методов. Социологи также работают с уже имеющимися данными, анализируют и сравнивают общества 

прошлого на основе исторических документов, обращаются для осмысления идущих в современном обществе 

процессов к анализу прессы, художественных текстов, кино- и видео материалов и т.д.

Макросоциологические концепции исходят из предположения, что только поняв общество в целом, возможно 

понять личность и ее социальное поведение. 

К макросоциологическим теориям преимущественно относятся теоретические концепции марксизма и 

неомарксизма, неоэволюционизма, функционализма и структурного функционализма, теории конфликта



2. Развитие отдельных школ и направлений. 

Структурный функционализм. 

Конфликтологические теории. 

Символический интеракционизм. 

Теории ролей



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ ХХ ВЕКА

• во Франции социология отделяется от историко-философской традиции,

• в Германии – от философско-экономической традиции, 

• в Италии социология вышла из политических наук, 

• в Великобритании – из управленческих наук.  

В начале ХХ века начинают проявляться особенности национальных школ 
социологической мысли, обусловленные условиями их формирования: 

Американский этап (1930-е – начало 1950-х гг.): перемещение «географического 
центра» социологических исследований из Европы в США. Массовое развитие и 
совершенствование эмпирических исследований, разработка новых методов 
изучения социальных явлений.

Главной задачей социологии признается открытие и формулировка 
универсальных, независимых от времени и места закономерностей поведения 
человека, различных социальных общностей и организаций



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ СОЦИОЛОГИИ ХХ ВЕКА

Макросоциологические теории 

(системные теории) 

исследуют структуры и систему обществ 
на макроуровне. 

Основные  теории: 

структурный функционализм (Т. 
Парсонс), 

теория конфликта (Г. Зиммель).

Микросоциологические теории 

(теории действия)

исследуют действия отдельных людей 
и небольших групп на микроуровне. В 
центре их внимания находятся 
межличностные отношения между 
людьми. 

Основные теории: 
символический интеракционизм (Дж. 
Мид), 
теория обмена (Дж. Хоманс), 
этнометодология (Г. Гарфинкель), 
феноменология (Г. Щюц).



Современные социологические теории второй половины XX века

№ Этап Представители

1. Структурный функционализм Т. Парсонс, Р. Мертон

2. Неофункционализм Ч.Р. Миллс, Дж. Александер

3. Постструктурализм Э. Гидденс, Ж. Деррида, М. Фуко, 

П.Бурдьё, Н.Луман

4. Конфликтологическая теория: 

либеральное направление

О.Гоулднер, Р. Дарендорф, Дж.Рекс, Д. 

Локвуд

5. Неомарксистские теории Г.Лукач, А.Грамши, М. Хоркхаймер, Г. 

Маркузе, Т. Адорно, Э.Фромм, Ж.П. 

Сартр, Ю.Хабермас

6. Теория системы Т. Парсонс, Р. Мертон, Н. Луман

7. Символический интеракционизм Дж.Г.Мид, Г.Блумер, Т.Кун, И.Гофман

8. Феноменологическая социология А.Шюц

9. Социология знания П. Бергер, Т.Лукман

10. Этнометодология Г. Гарфинкель



КЛАССИЧЕСКАЯ 
СОЦИОЛОГИЯ

Понимающая 
социология 

Макса Вебера

Позитивизм 
Огюста Конта

Классовая 
теория Карла 

Маркса
Органическая 

теория 
Герберта 
Спенсера

Социологизм 
Эмиля 

Дюркгейма



объективистский субъективистский

Структурно-функциональный

Концепция социального 

обмена

Теория социального 

конфликта

Символический интеракционизм

Этнометодология

Феноменологическая 

социология



СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ

- методологический подход в социологии и социокультурной антропологии, состоящий в трактовке общества 

как социальной системы, имеющей свою систему, структуру, механизмы взаимодействия структурных 

элементов, каждый из которых имеет собственную структуру

СТРУКТУРНЫЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ

• Базовой идеей является идея «социального порядка», который олицетворяет стремление поддержать 

равновесие системы, согласовать между собой различные ее элементы, добиться согласия между ними.

• В основе его теоретического подхода лежит принцип аналогии биологической и социальной систем.

• Жизнедеятельность любой органической системы опирается на четыре жизненные функции (AGIL):

1. Функцию адаптации к условиям среды (А);

2. Целедостижения (G)

3. Интеграции элементов и функций системы(I)

4. Латентной (поддержание ценностных образцов и норм системы)(L)



Интеракционизм – теоретическая парадигма в социологии, изучающая 

социальные процессы и характеристики в разрезе социальной интеракции –

взаимодействия, коммуникации между индивидами и/или социальными 

группами

Особое внимание уделяется значениям, которые создаются и изменяются в 

процессе такого взаимодействия и которые воспринимаются и 

интерпретируются участниками интеракции. 

Разновидность интеракционизма, вплотную занимающаяся вопросами 

символов, в которых закодированы значения различных объектов и самой 

«символической коммуникации», получила название символического 

интеракционизма. Два других направления в рамках интеракционизма –

это ролевые теории и теории референтной группы


