
Лекция №2
Введение в теории социологии



1.Возникновение и развитие социологии

► Возникновение и развитие социологии взаимосвязано с потребностями 
общественного развития. Сам термин Социология связан с именем О.
Конта, он сумел обобщить и по-новому увидеть те нарождающиеся 
явления, которые были характерны  для конца ХVIII – начала XIX столетия.

► Свое социологическое знание он черпал из трудов Жан-Жака Руссо
(1712-1778), А.Сен-Симона (1760-1825) и других ученых, проанализировав 
социально-экономические ситуации и изложив основы функционирования 
общественных отношений О.Конт выделил изменение роли человека как 
активного участника исторического процесса.

► Труды О.Когста «Курс позитивной философии» и «Система позитивной 
политики» в которых излагается рациональная идея о необходимости 
всестороннего анализа общественных явлений- Позитивистские взгляды 
и концепции



► В ХІХ веке развиваются различные концепции, стремящиеся объяснить 
сущность происходящего с тех или иных теоретико-методологических 
позиций. На разных этапах развития социологической мысли выделялись 
определенные направления. Социологическая теория О.Конта состояла из 
«Социальной статики» и «Социальной динамики» (умственное и духовное 
развитие), как метод объясняющий позитивистский историзм. Он 
стремился уподобить науку об обществе «Социальной физике», чтобы ее 
исследователь мог так же оперировать конкретными  данными, фактами  
их взаимосвязями. Он сформулировал закон интеллектуальной эволюции 
человечества.

► Другая концепция – Биологическая. Связана данная концепция с именем  
Герберта Спенсера (1820-1903), который рассматривал общество по 
аналогии с биологическими организмами. Он утверждал, что процесс 
развития всегда сопровождается дифференциацией структур и функций 
общества. Чтобы координировать действия отдельных частей общества, 
необходимо осуществление функций, названных впоследствии 
управлением. Подобно Ч.Дарвину Г.Спенсер поддерживал идею 
«естественного отбора» т.е.выживают те кто больше всего приспособлен к 
общественной жизни.



► Следующее направление представлена Психологической школой Л.Гумпловича 
(1838-1909), Г.Тарда (1843-1904), Г.Лебона (1841-1931), Ф.Тенниса (1855-1936), Дж.С.
Милле (1806-1873). Эти ученые пытались объяснить роль субъективного фактора в 
историческом процессе, анализировать социально-психологические явления, что и 
привило к появлению социально-психологической концепции.

► Г.Тард известен своей теорией подражания, так как элементарным социальным 
отношением он считал передачу или попытки передачи верования и желания. Его 
конценция была использована в теории массовых коммуникаций.

► Г.Лебон обратил внимание на  феномен «толпы», когда разумное критическое начало, 
воплощенное в личности, подавляется иррациональным массовым сознанием.

► Ф.Теннис придавал первостепенное значение понятию воли, которое и определяет 
сущность и направление человеческого поведения, им была развита идея 
рационализма.

► Географическое направление – в социологии представлено Э.Реклю (1830-1905) и Ф.
Ратцелем (1844-1904). Идея Ф.Ратцеля основывалась на влиянии природно-
географической среды на политическую жизнь общества. Ему удалось проследить 
некоторые закономерности влияния природных условий на развитие народов и их 
культур в разных географических условиях. Данная концепция была развита 
геополитиками.

► Марксистская концепция в социологии названная по имени его основателя К.Маркса 
(1818-1883). Его приверженцем был Ф.Энгельс(1820-1895), они сформулировали 
совокупность идей на основе материалистического понимания истории. Особое 
значение они придавали структурному строению каждого общества(производственные 
отношения, политические правовые, религиозные и философские воззрения). 
Нагнетающие социалистические революции помогли разработать концепции 
социального конфликта в их трудах. Ими были изучены основные классы современного 
общества – пролетариат, буржуазия, крестьянство.



2. КЛАССИЧЕСКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

► Начало ХХ века вносит свои коррективы в развитие социологического знания. В 
работах французского ученого Э.Дюргейма переосмысливается объект и 
предмет науки. Если объектом выступает общество, то предметом ее интереса 
должны выступать социальные факты, которые образуют социальную 
реальность. Не менее важной особенностью концепции Дюргейма было то, что 
он обратился к социальным группам, высоко оценивая роль коллективного 
сознания. Отсюда возникает социальная интеграция, подчиненная нормам и 
правилам. Если же индивид не желает следовать этим нормам, возникает 
аномия, что характерно для всех обществ, переживающих резкое изменение 
своей структуры.

► Что касается Г.Зиммеля (1858-1918), то он также предложил свою концепцию 
того, как отделить социологию от других наук об обществе, и определил ее 
задачей изучение закономерностей, недоступных другим социальным наукам.

► Труды М.Вебера (1864-1920) представляют уникальный по своему замыслу и 
исполнению сплав исторического и социологического знания. Он рассматривал 
личность как основу социологического знания. В его трудах встречались такие 
понятие как «понимание», «идеальный тип», «бюрократия», «религия», что 
легло в основу его «понимающей социологии». Его также можно назвать одним 
из создателей политической социологии.



► Нужно отметить социологическую систему В.Парето (1848-1923). 
Уподобляя социологию точным наукам, таким как физика, химия и 
астрономия, он предлагал пользоваться только эмпирически 
обоснованными измерениями, строго соблюдая логические правила. Он 
сформулировал основы эмпирической социологии, которая получила 
распространение в ХХ веке. Его работы знаменательны о проблемах 
политической элиты.

► Таким образом, представители классической социологии начала ХХ века 
обосновали социологическую науку, как науку о социальных группах и 
общностях, основанные на  эмпирическом знании.

► Ведущими социологами того периода были К.Маннгейма (1893-1947), 
изучая структуры в которых присутствовали взаимосвязи мышления и 
общества. Л.фон Визе (1876-1969)автор книги «Система общей 
социологии»(1933) посвященной исследованию всеобщих форм 
социальных явлений.

► Все перечисленные школы и их ученики окончательно конституировали 
социологию как науку.



3.Зарубежная социология ХХ века

► В ХХ веке развитие социологии идет как «вширь», так и «вглубь». 
Географический охват увеличивается, начинают открываться специальные 
кафедры, факультеты, научно- исследовательские центры и организации. 
В 1946  создана Международная  социологическая ассоциация,  
организовавшую 14 всемирных конгрессов социологов.

► Структурный функционализм. Его основы изложены в работах Т.
Парсонса (1902-1979), базовой идеей является «социальный порядок» 
который олицетворяет стремление поддержать равновесие системы, 
согласовать между собой различные ее элементы.

► Совершенствовать данную концепцию был призван неоэволюционизм. Т.
Парсонс совместно с Э.Шилзом в работе «К общей теории действия» 
осуществили заметный сдвиг от анализа структур к анализу функций.

► Р.Мертон пытаясь преодолеть метафизичность структурно-
функционального подхода, создал теорию социальных изменений, ввел 
понятие «дисфункция». Теория «среднего уровня».



► Теории социального конфликта. Данные теории создавались на основе 
критики структурного функционализма. В основе развития Ч.Р.Миллс 
(1916-1962), лежит конфликт. Общество всегда находится в состоянии 
нестабильности, постоянной борьбы между различными социальными группами
(борьба  за власть).

► Р.Дарендорф считал, что все сложные организации основываются на 
перераспределении власти в открытой и закрытой форме.

► Американский социолог Л.Козер определял социальный конфликт как 
идеологическое явление, которое отображало борьбу за власть, за изменение 
социального статуса и  т.д.

► Бихевиоризм. В данной теории на первое место выдвигается сознательная 
человеческая деятельность, необходимость изучения межличностного 
взаимодействия, изучение конкретного состояния человеческих отношений. 
Бихевиоризм существует в двух крупных теориях – Теории социального обмена 
и символического интеракционизма

► Теория социального обмена(Дж.Хоманс и П.Блау).

► Символический интеракционизм (Дж.Г.Мид)



4.Социология в России в ХІХ – начале ХХ 
века

► Если  исходить из того, что предметом социологии является гражданское 
общество, то эти идеи отражались в работах П.Я.Чаадаева, В.Г.
Белинского, А.И.Герцена, Н.А.Добролюбова, М.А.Бакунина и др..
Собственно социологические школы в России развивались в рамках 
нескольких направлений.

► Географическое – Л.И.Мечникова (1838-1888), который в своей основной 
работе «Цивилизация и великие исторические реки. Географическая 
теория развития современных обществ».

► Органическая школа – представлена Е.В.де Роберти (1843-1915), А.И.
Строниным (1827-1889), П.Ф.Лилиенфельдом (1829-1903), Я.А.Новиковым 
(1830-1912).

► Социолого-юридическое направление – представители Н.М.Коркунов 
(1853-1904), Л.И.Петражицкому (1867-1931), П.И.Новгородцеву 
(1866-1924), Б.А.Кистяковскому (1868-1920), Б.Н.Чичерину (1828-1904), 
которых интересовало взаимодействие социальных, физиологических и 
биологических причин в праве.



Марксистская школа была представлена М.И.Туган-Барановским 
(1865-1919), А.А.Богдановым (1873-1928), Г.В.Плехановым 

(1856-1918), В.И.Лениным (1870-1924), П.Б.Струве (1870-1924), С.Н.
Булгаков (1871-1944), Н.А.Бердяевым (1874-1948). 


