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Огюст Конт ( 19 января  1798 — 5 
сентября  1857)



Основоположником «позитивной философии» является Огюст 
Конт (1798-1857). Исходный тезис «позитивной философии» 
заключается в том, чтобы наука ограничивалась описанием 

внешнего облика явлений. Это означало, что позитивизм 
отказывается от поиска первопричин, каких-либо 

субстанционных начал и сверхъестественных сущностей. 
Задача состоит в том, чтобы установить связь между 

различными частями явления.

Позитивная философия, по мысли Конта, обусловливает 
появление новой, «позитивной» политики, основанной на 

подлинной науке и способной обеспечить правильное 
сочетание начал порядка и прогресса. Позитивная политика, 

как считал Конт, не признает никаких прав, кроме права 
исполнять свой долг.



Обладание капиталом О. Конт расценивал как положительное 
явление и даже общественную заслугу. Ибо капитал 
оплодотворяет промышленность, умножает производство. Конт 
рассматривал банкиров, коммерсантов и фабрикантов в качестве 
настоящих общественных деятелей.

Социальными ориентирами для Конта являлись: научное 
изучение социальной статистики и динамики ради целей 
объяснения и предвидения; «порядок и прогресс» как главная 
формула умеренного реформаторства; социальная солидарность в 
общественном взаимодействии; социократия как идеал 
общественно-политического устройства, при котором управление 
осуществляется наиболее пригодными по роду своих занятии 
людьми — банкирами, промышленниками и священниками 
новой позитивной церкви, проповедующей идеи прогресса и 
преемственности всех, поколений.



Эмиль Дюркгейм ( 15 апреля 1858-15 
ноября 1917) 



Дюркгейм стал автором многих программных тезисов о содержании 
и приложениях социологической науки. Желая видеть социологию 

одной из общепризнанных наук, Дюркгейм писал:
Социология в то же время не является вспомогательной для любой 

другой науки; она сама есть отдельная и независимая наука.
Эмиль Дюркгейм. Говоря об объекте и методологии новой науки, 

Дюркгейм утверждал:
В каждом обществе есть определённая группа феноменов, которые 

можно отличить от… тех, что изучаются другими естественными 
науками.

Эмиль Дюркгейм. Фундаментальной целью социологии он видел 
открытие структурных «социальных фактов»

Создание социологии как академической дисциплины считается 
одним из главных элементов интеллектуального наследия 
Дюркгейма. Его работы повлияли на формирование такого 

социологического течения, как структурализм или структурный 
функционализм.



Герберт Спенсер 



Герберт Спенсер (1820–1903) принадлежит к числу талантливых 
самоучек, которые не получили в свое время систематического 

образования и тем не менее сумели приобрести обширные 
познания в самых различных областях. Спенсер основательно 

интересовался биологией, психологией, этнографией, 
историей. За несколько лет до выхода «Происхождения видов» 

Чарлза Дарвина он самостоятельно сформулировал «закон 
выживания наиболее приспособленных» в борьбе за 

существование. В историю обществознания он вошел как один 
из основателей социологии, которому довелось осуществить 

дальнейшее совершенствование социологической 
методологии на новом материале и в новой традиции 
эмпиризма, столь сильной именно в Англии во второй 

половине XIX в.



Спенсер не принял контовского закона «трех стадий» и 
категорически отверг утопические ожидания нового общественного 

строя, изложенные французским мыслителем в «Позитивной 
политике». Приверженность либеральному радикализму и критика 

социализма сочетались у него с верой в объяснительные 
возможности социологии как отрасли подлинно научного знания об 
обществе, государстве, о закономерностях их эволюции. В историю 
социальной науки прошлого века им вписаны несколько памятных 

страниц, и связано это с его мастерским истолкованием и 
применением древней метафоры, уподобляющей общество и 

государство живому организму. Это означало заметный разрыв с 
декартовской и бэконовской традицией рассмотрения общества и 

государства некими механизмами с причинноследственными 
особенностями их организации и деятельности. Эта перемена стала 

настолько важным этапом в развитии методологии социальных и 
политических исследований, что влияние ее ощутимо во многих 

областях современной общей социологии, политологии и 
государствоведения.



Карл Маркс  (1818 — 1883)



На протяжении полутора веков в мировой политической науке 
важное место принадлежало учению Карла Маркса .К тому же 

это учение составляло теоретическую основу политической 
деятельности абсолютного большинства коммунистических 

партий.
 Марксистское политическое учение возникло в середине 
прошлого столетия, в период перехода от мануфактурного 

производства к промышленному, вызвавшему формирование 
двух основных классов капиталистического общества — 

пролетариата и буржуазии. В самом начале своего 
существования марксизм стал претендовать на выражение и 

защиту интересов рабочего класса, которому он отводил 
главную роль в процессе перехода от капитализма к 

коммунистической формации. 



⚫ Основным теоретическим положением, на котором 
строился марксистский анализ политики, является 
учение о классовой борьбе, суть которого состоит в том, 
что разделение труда, возникновение обмена и 
производства для обмена, появление частной 
собственности привели к црциальному неравенству, 
возникновению классов, различающихся отношением к 
средствам производства, а точнее, владением или 
невладением ими. С целью реализации интересов этих 
классов между ними идет борьба за власть, т.е. 
политическая борьба. Опираясь на это положение, 
Маркс и Энгельс доказывали; что борьба рабочего класса 
может быть успешной при условии, что она примет 
политический характер. Политику же они определяли 
как организованное насилие одного класса над другим.



В основе политических отношений, т.е. отношений, вытекающих из 
борьбы за власть, по их мнению, лежат производство и социально-

экономические отношения. Они утверждали, что капитализм так же, 
как и предшествующие ему формации, преходящ. Конфликт между 

развивающимися производительными силами и сдерживающими это 
развитие частнособственническими отношениями, обострение 

классовых противоречий приведут общество к признанию 
необходимости замены старых общественных отношений новыми, 

базирующимися на общественной собственности на средства 
производства. Эта замена произойдет в результате социалистической 

революции, которую совершит рабочий класс, самый 
революционный и сознательный класс, руководимый 

коммунистической партией. 

Одной из ключевых в политическом учении марксизма является идея 
установления в результате социалистической революции диктатуры 

пролетариата, при помощи которой будет построено 
социалистическое общество. 


