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Личности: 

 Огюст Конт – французский философ. Родоначальник позитивизма. Основоположник 

социологии как самостоятельной науки. Основные труды: «Курс позитивной философии»  

и «Система позитивной политики». Конт разрабатывал идею трёх стадий интеллектуальной 

эволюции человечества: 

o Теологическая [с древности до 1300 года] (фиктивная, состояние вымысла) – все 

явления объясняются на основе религиозных представлений; имеет место господство 

сверхъестественного; нет самостоятельной идеологии, отличной от религиозной. 

o Метафизическая [1300-1800] (абстрактная, состояние отвлечённое) – появляются 

отвлеченные философско-спекулятивными понятиями, «мнимые сущности»  

и выдуманные «первопричины» – «общественный договор», «права человека»,  

и так далее. Возникают идеи альтруизма, социальности, позитивной философии, 

индивидуализма, либерализма и демократии. 

o Научная [XIX век] (положительная, состояние позитивное) – главенствует научное 

познание, возникает социология и начинают изучаться законы функционирования 

социальных систем; устанавливаются связи между явлениями с помощью наблюдений  

и рассуждений; из общества уходит агрессивность; вместо аристократов и анархистов 

приходят социократы. 

 Эмиль Дюркгейм – французский социолог и философ, основатель французской 

социологической школы, один из создателей социологии как самостоятельной науки. 

Разработал «чёткую» концепцию предмета социологии – считается классиком теории 

социологического метода (подход – «социальный реализм»). Принципы социологии: 

o общество – часть объективной реальности, включенной в общий порядок природы  

и имеющей свои специфические законы; 

o общество первично по отношению к составляющим его людям; 

o изучаемые социологией социальные факты объективны и независимы от человеческого 

произвола. 

 Эрих Фромм – немецкий социолог, философ, социальный психолог. В своей книге «Бегство  

от свободы» исследовал сложную ситуацию, в которой оказывается человек западной 

культуры, где стремление к индивидуальности ведет к одиночеству, ощущению своей 

ничтожности и бессилия. 

 Макс Вебер – немецкий социолог, историк, экономист. Создал «Теорию социального 

действия».  Социология анализирует социальное действие и пытается объяснить его причину. 

Понимание означает познание социального действия через его субъективно подразумеваемый 

смысл, т. е. смысл, который вкладывает в данное действие сам его субъект. Вебер выделяет 

четыре типа социального действия в порядке убывания их осмысленности и осмысляемости: 

o целерациональное – когда предметы или люди трактуются как средства для достижения 

собственных рациональных целей. Субъект точно представляет цель и выбирает 

оптимальный вариант её достижения.  

o ценностно-рациональное – определяется осознанной верой в ценность определённого 

действия независимо от его успеха, совершается во имя какой-либо ценности, причем  

её достижение оказывается важнее побочных последствий (например, капитан 

последним покидает тонущий корабль); 

o традиционное – определяется традицией или привычкой. Индивид просто 

воспроизводит тот шаблон социальной активности, который использовался в подобных 

ситуациях ранее им или окружающими (крестьянин едет на ярмарку в то же время, что  

и его отцы и деды). 

o аффективное – определяется эмоциями. 

 Питирим Сорокин – российско-американский социолог и культуролог. Основоположник 

теорий социальной стратификации и социальной мобильности. 
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Теоретический минимум: 

 Социология (по Дюркгейму) – Предметом социологии являются социальные факты, 

существующие вне индивида и обладающие по отношению к нему нормативно-

принудительной силой. 

 Общество (по Дюркгейму) – не просто люди, нечто особое, которое он определяет как 

социальную реальность. 

 Общество (по Конту) – это органическое единство всего человечества, связанного общим 

согласием, характеризующееся согласованностью функций всех его структурных элементов. 

 Общество (по Марксу) – это исторически развивающаяся совокупность отношений между 

людьми, складывающаяся в процессе совместной деятельности. 

 Общество (по Веберу) – это взаимодействие людей, являющееся продуктом социальных,  

то есть ориентированных на других людей действий. 

 Общество (по Парсонсу) – это тип социальной системы, которая как система достигает  

по отношению к окружающей среде наивысшего уровня самодостаточности. 

 Государство – политико-территориальная организация суверенной власти в обществе, 

обладающая особым аппаратом принуждения и правом издавать властные предписания, 

обязательные для всех лиц, проживающих на данной территории (!Общество нанимает 

государство!). 

 Страна – территория, имеющая определённые национальные, климатические, культурные, 

исторические или политические границы. Страна может как обладать собственным 

государственным суверенитетом, так и находиться под суверенитетом другого государства. 

 Культура – результат человеческой деятельности в ее самых разных проявлениях, включая  

все формы и способы человеческого самовыражения и самопознания, накопление человеком  

и социумом в целом навыков и умений. 

 Национальность – принадлежность индивида к определённой этнической группе. Каждый 

человек сам определяет, к какой нации принадлежит. 

 Нация – исторически сложившаяся устойчивая этническая общность людей, основанная  

на общности языка, территории, экономической жизни, а также на специфической для данного 

народа культуры. 

 Этнос – группа людей, объединённых общими признаками: объективными либо 

субъективными. Примеры признаков: происхождение, язык, культура, территория проживания, 

самосознание и др. 

 Элита – неотъемлемая и важная часть любого социума. Осуществляет функции управления 

социумом, а также выработки новых моделей (стереотипов) поведения, позволяющих социуму 

приспосабливаться к изменяющемуся окружению. 

 Политическая элита – привилегированная группа, которая занимает руководящие позиции  

во властных структурах и непосредственно участвует в принятии важнейших решений, 

связанных с использованием власти. 

 Этническая элита – часть этнической группы, которая взяла на себя роль её лидера  

и политического руководителя. 

 Общественное мнение – усредненная и поддерживаемая большинством точка зрения 

различных социальных групп на какую-либо проблему с учетом развития массового сознания  

и ролевых представлений социальной группы о поведении и мышлении внутри социума. 

 Коллективное сознание – совокупность общих у членов одного и того же общества интересов, 

верований, убеждений, чувств, ценностей и стремлений.  

 Аномия (патология общества) – ощущение отсутствия норм, возникающее в переходные  

и кризисные периоды, когда старые нормы и ценности перестают действовать, а новые ещё  

не установились. 

 Информационное общество – теоретическая концепция постиндустриального общества; 

главными продуктами производства становятся информация и знания. 

 Социальный институт – комплекс норм и правил, установок, регулирующих взаимодействие 

между различными социальными слоями. 
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 Стратификация – это деление общества на специальные слои (страты) путем объединения 

различных социальных позиций с примерно одинаковым социальным статусом, отражающее 

сложившееся в нем представление о социальном неравенстве, выстроенное по горизонтали 

(социальная иерархия), вдоль своей оси по одному или нескольким стратификационным 

критериям (показателям социального статуса). Делится общество по 4 критериям: власть, 

престиж, образование, доход. 

 Социальный слой – объединение индивидов с одинаковым социальным статусом, то есть  

с одинаковым положением в социальном неравенстве. 

 Социальная структура – совокупность упорядоченных, устойчивых отношений между 

социальными слоями, регулируемая социальными институтами. 

 Социальные лифты (Социальная мобильность) – изменение индивидом или группой места, 

занимаемого в социальной структуре (социальной позиции). Перемещение из одного 

социального слоя (класса, группы) в другой (вертикальная мобильность, был продавцом – 

стал директором магазина) или в пределах одного и того же социального слоя 

(горизонтальная мобильность, был булочником – стал мясником).  

 Социальная солидарность – главная сила, цементирующая и сплачивающая общество, 

создающая общественное целое. Она возникает как логическое следствие общественного 

разделения труда, то есть социализации и распределения людей по профессиям. 

 Органическая солидарность (по Дюркгейму) – (индустриальное общество), когда люди все 

больше отличаются друг от друга и начинают взаимодополнять друг друга (один – плотник, 

другой – программист). 

 Механическая солидарность (по Дюркгейму) – (доиндустриальное общество), когда все 

индивиды выполняют одинаковые функции и не имеют индивидуальных черт (все идут  

на охоту). 

 Репрезентативность выборки – свойство выборочной совокупности представлять 

характеристику генеральной. 

 Выборочная совокупность – уменьшенная модель генеральной совокупности. 

 Генеральная совокупность – множество тех людей, сведения о которых стремится получить 

социолог в своем исследовании. 

 Закон больших чисел для социологии – совокупное действие большого числа случайных 

факторов приводит, при некоторых весьма общих условиях, к результату, почти не зависящему 

от случая. 

 Социология религии – эмпирическая наука, основывающаяся на фактах, т.е. тех моментах 

социальной действительности, которые можно увидеть, строго зафиксировать и научно 

описать. 

 Религия для социолога – совокупность поведенческих актов индивидов и групп, вербальных 

действий людей и продуктов их деятельности (материальной и духовной). 

 Молодежная субкультура – частичная, относительно когерентная система внутри общей 

системы культуры. Ее возникновение связано с неопределенностью социальных ролей 

молодежи, неуверенностью в собственном социальном статусе. 

 Эволюционизм – система взглядов в изучении истории жизни, подразумевающая всеобщее 

постепенное (упорядоченное) и закономерное (последовательное) развитие. Основной 

принцип: развитие сложных организмов из предшествующих более простых с течением 

времени. Предполагает описание динамики происходящих во времени изменений  

и определение ведущих к этому причин. 

 Индивид – отдельный представитель социальной группы, общества, народа.  

 Личность – относительно устойчивая система поведения индивида, построенная, прежде всего, 

на основе включенности в социальный контекст. Стержневым образованием личности является 

самооценка, которая строится на оценках индивида другими людьми и оценке, которую даёт 

себе сам человек. 

 Социализация – процесс становления личности, ее обучения, воспитания и усвоения 

социальных норм, ценностей, установок, образцов поведения, присущих данному обществу. 

 Социология Семьи – отрасль социологии, изучающая семью – социальную систему 

воспроизводства человека, основанную на кровном родстве, браке или объединяющую людей 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.  
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 Брак – это юридически оформленный свободный и добровольный союз женщины и мужчины, 

направленный на создание семьи и порождающий взаимные права и обязанности. 

 Любовь (по Фромму) – ответ на проблему человеческого существования. 

 Интеграция – в общем случае обозначает объединение, взаимопроникновение. Объединение 

каких-либо элементов (частей) в целое. Процесс взаимного сближения и образования 

взаимосвязей. 

 Унификация – приведение к единообразию, к единой форме или системе. 

 Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции  
и унификации. 

Вопросы с перечислением: 

 Социология как наука использует ряд методов (источников информации): 

o Документальный анализ документов (контент-анализ) 

o Внешние проявления социальных явлений (наблюдение) 

o Человек (Опрос, анкета, интервью) 

o Малая группа (Социометрический опрос) 

o Социальный опыт (Экспертный опрос) 

o Организованная группа (Эксперимент) 

 Деление общества на социальные слои по 4 критериям: власть, престиж, образование, доход. 

 Социальные институты – механизмы самоорганизации совместной жизни людей. Типы  

(по Спенсеру): 

o Домашние институты – семья, брак, проблемы воспитания 

o Обрядовые (церемониальные) – призваны регулировать повседневное поведение людей, 

устанавливая обычаи, обряды, этикет и т. д. 

o Политические – появление связано с переносом внутригрупповых конфликтов на сферу 

конфликтов между группами; в становлении политической и классовой структуры 

общества решающую роль играли конфликты и войны (потребность обороны или 

завоевания больше всего сплачивают общество) 

o Церковные – храмы, церкви, приходские школы, религиозные традиции 

o Профессиональные и промышленные институты – возникают на основе разделения 

труда; профессиональные (гильдии, цеха, профессиональные союзы) – консолидируют 

группы людей по профессиональным занятиям; промышленные – поддерживают 

производственную структуру общества 

 Типы обществ (по Спенсеру): 

o Военный тип общества – военные конфликты или порабощение побежденного 

победителем; централизованный контроль. Государство вмешивается во все 

o Промышленный тип – промышленная конкуренция, где побеждает самый сильный  

в области интеллектуальных и моральных качеств 

o Наихудший тип – выживание и процветание слабейших, то есть людей с низшими 

интеллектуально-моральными качествами, что приведёт к деградации всего общества 

 Личные права (индивидуальные права по Спенсеру): 

o безопасность личности 

o свободное передвижение 

o свободы совести 

o речи 

o печати и др. 

 Спенсер был против предоставления политических прав женщинам =)) 

 Типы любви (по Фромму): 

o Материнская(безусловная) любовь/отцовская(условная) 

o Братская любовь 

o Эротическая любовь 

o Любовь к себе 

o Любовь к Богу 
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 Типы общества: 

o Архаическое (простое) общество или группа характеризуется механической 

солидарностью людей – индивидуальные сознания полностью растворены  

в коллективном сознании 

o Индустриальное (сложное) общество характеризуется органической солидарностью 

людей –  предполагается наличие разделения труда и специализации видов 

деятельности, порождающие функциональную зависимость индивидов, а также 

потребность и необходимость в совместном труде 

 Типы самоубийств (по Дюркгейму): 

o Эгоистическое – намеренный разрыв человеком своих социальных связей 

o Альтруистическое – возникает вследствие абсолютной интеграции индивида  

в социальную среду. Например, капитан в случае кораблекрушения должен утонуть 

вместе с кораблем 

o Аномическое – самоубийство, связанное с потерей ценностной системы в обществе; 

когда в обществе старые социальные нормы уже не работают, а новые – ещё  

не сформировались. Это состояние Дюркгейм назвал социальной аномией, которая,  

с его точки зрения, характерна для трансформирующихся обществ (например, 

переживающих быструю урбанизацию) 

o Фаталистическое – возникает вследствие чрезмерного контроля общества над 

индивидом, «чрезмерной общественной регламентации», незначительно распространён 

 Отличительные черты информационного общества: 

o увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества 

o возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями 

и производством информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте 

o нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, 

телевидения, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ 

o создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:  

 эффективное информационное взаимодействие людей 

 доступ людей к мировым информационным ресурсам  

 удовлетворение потребностей людей в информационных продуктах и услугах 

 Личность:  

o Отличается самостоятельностью в поступках 

o Способна нести ответственность и решать проблемы 

o Контролирует поведение, обладает силой воли 

o Способна изменяться с течением времени 

 Личность проходит следующие стадии социализации (по Ч. Кули): 

o Имитацию – копирование детьми поведения взрослых 

o Игровую – детское поведение как исполнение роли со значением 

o Групповые игры – роль как ожидаемое от нее поведение 

 Виды социальных норм: 

o Нормы морали, т. е. такие нормы, в которых выражаются представления людей  

о хорошем и плохом, о добре и зле, о справедливости и несправедливости; реализация 

обеспечивается внутренним убеждением людей либо силой общественного мнения 

o Нормы традиций и обычаев. Исторически сложившиеся правила поведения, вошедшие  

в привычку; реализация обеспечивается силой привычки людей 

o Религиозные нормы – правила поведения, содержащиеся в текстах священных книг 

либо установленные религиозными организациями (церковью); правила исполняются 

под влиянием веры, либо под угрозой быть наказанными (Богом или церковью) 

o Политические нормы – нормы, устанавливаемые различными политическими 

организациями. Правила для членов организаций. Реализация норм обеспечивается 

внутренними убеждениями людей, входящих в эти организации, либо страхом быть 

исключенными из них 

o Правовые нормы – формально определенные правила поведения, установленные либо 

санкционированные государством, реализация которых обеспечивается его авторитетом 

или принудительной силой 
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 Три типа легитимации власти (господства): 

o Рациональный, основанный на вере в законность существующих порядков и законное 

право властвующих на отдачу приказаний 

o традиционный, основанный на вере в святость традиций и право властвовать тех, кто 

получил власть в соответствии с этой традицией 

o харизматический, основанный на вере в сверхъестественную святость, героизм, 

гениальность или какое-то иное достоинство властителя и его власти, не подлежащее 

точному определению или понятному объяснению. 

 Стадии конфликта: 

o Скрытая стадия (тлеющей) напряженности. Противоречия не осознаются, но сравнение 

между группами делается преимущественно в пользу своей 

o Стадия осознания и эмоционального вызревания конфликта. Стороны осознают 

несовместимость своих интересов 

o Собственно конфликтное взаимодействие. Необходимым условием перехода на эту 

стадию служит нестабильность высокостатусного этноса, а "спусковые механизмы", как 

правило, эмоциональны или даже иррациональны. 

o Прекращение прямого противодействия, урегулирование конфликта. Как правило, при 

этом стороны возвращаются к стадии 1, что проявляется в образе врага и 

предубеждениях. 

 Типы социальных движений: 

o По масштабам предполагаемых изменений: 

 Реформистские – эти движения стремятся к изменениям лишь некоторых 

элементов и норм системы, обычно легальными методами 

 Радикальные – такие движения выступают за изменения системы в целом 

o По типу изменений: 

 Прогрессивные (также используется термин инновационные) – движения, 

стремящиеся к внедрению в жизнь различных нововведений 

 Консервативные (также используется термин ретроактивные) – движения, 

ставящие своей целью возвращение к ранее существовавшему образу жизни 

o По отношению к целям изменений: 

 Направленные на изменения социальных структур – движения, которые могут 

выступать, в частности, за изменения политической системы 

 Направленные на изменения личности – к таким движениям относятся 

религиозные движения, в том числе сектанские 

o По методам работы: 

 Мирные (ненасильственные) – движения, выступающие за реализацию своих 

требований мирными средствами в противовес насильственным 

 Насильственные – движения, использующие методы вооруженной борьбы 

o Старые и новые: 

 Старые – движения за изменения, сформировавшиеся, преимущественно, в XIX 

веке и отстаивающие интересы тех или иных социальных классов или групп. Эти 

движения сконцентрированы вокруг экономических интересов 

 Новые – движения, начавшие активно развиваться примерно с середины XX 

века. Это феминистское движение, энвайронментализм и т. д. 

o По зоне распространения: 

 Глобальные – движения, ставящие перед собой глобальные цели. К таким 

движениям относятся: первый, второй, третий и четвертый интернационалы 

 Локальные – большинство движений имеет локальный уровень и ставит перед 

собою локальные или региональные цели, такие как защита местной природной 

среды, сквотирование зданий и строений и т. д. 

 Мультиуровневые – движения, сочетающие в себе решение задач на локальном, 

региональном, национальном и международном уровнях 
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 Характерные черты политической элиты: 

o Это небольшая, достаточно самостоятельная социальная группа 

o Высокий социальный статус 

o Значительный объем государственной и информационной власти 

o Непосредственное участие в осуществлении власти 

o Организаторские способности и талант 

 Два главных типа элит (по В. Парето): 

o Лев – характерен консерватизм, грубые силовые методы управления. Общество, где 

преобладает элита "львов", обычно застойно 

o Лисы – мастера обмана, политических комбинаций. Элита "лис" динамична, она 

обеспечивает преобразования в обществе 

 Социология Семьи изучает: 

o Развитие и функционирование семьи как социального института и малой группы 

o Брачно-семейные отношения, образцы семейного поведения, характерные для того или 

иного типа культуры, той или иной социальной группы 

o Семейные роли, формальные и неформальные нормы и санкции в сфере брачно-

семейных отношений 

 Социальные функции семьи: 

o Репродуктивная 

o Хозяйственно-экономическая – включает питание семьи, приобретение и содержание 

домашнего имущества, благоустройство жилища, создание домашнего уюта, 

организацию жизни и быта семьи, формирование и расходование домашнего бюджета 

o Регенеративная – наследование статуса, фамилии, имущества, социального положения. 

Сюда же можно отнести и передачу каких-то фамильных драгоценностей 

o Образовательно-воспитательная (социализация) – состоит в удовлетворении 

потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, их воспитании, 

самореализации в детях 

o Сфера первоначального социального контроля – моральная регламентация поведения 

членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация 

ответственности и обязательств в отношении между супругами, родителями и детьми, 

представителями старшего и среднего поколения 

o Рекреативная (восстановление) – связана с отдыхом, организацией досуга, заботой  

о здоровье и благополучии членов семьи 

o Духовного общения – развития личностей членов семьи, духовное взаимообогащение 

o Социально-статусная – предоставление определённого социального статуса членам 

семьи, воспроизводство социальной структуры 

o Психотерапевтическая – позволяет членам семьи удовлетворять потребности  
в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите 

Дополнительно: 

 Мужчины – это плохо. 

 Вешаться не эстетично. 

 Все, кто пишут на русском – русские писатели. 

 Все женщины хотят гнездо. 

 Филологи занимаются тем, что ищут подходящее слово для совокупления; пока остановились 

на слове "любля". 

 В России чуть ли не 50% семей (может 30%, не помню) – живут без отцов. 

 В нашей стране существует отдельная социальная группа – охранники. 

 Мужчины не доживают до пенсионного возраста. 

 Некоторые студенты должны находиться под постоянным наблюдением психологов. 

 Все студенты должны прокалывать уши и носить серьги-туннели, ибо это модно. 

 Все должны четко и заранее знать, когда и на ком они собираются жениться, сколько у них 
будет детей, и как их всех будут звать. 


