
Основные школы 
современной мировой 

социологии.



Классификация социологических 
школ и направлений

• 1 – макросоциологические теории, которые разрабатывались в основном усилиями 
европейских социологов. Главное внимание они уделяют глобальным структурам, 
сущности любого общества, анализу социальных институтов, а также изучению 
взаимосвязей между различными частями общества. Эти теории берут начало от 
«отцов-основателей» социологии – О.Конта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма и наиболее 
известные из них – структурный функционализм, теория конфликтов, 
технологический детерминизм.

2 – микросоциологические теории, которые изучают  общение людей в повседневной 
жизни  их взаимодействие,  рассматривают малые группы в определенных 
ситуациях, проблемы становления личности.  Главная тема таких исследований – 
поведение индивидов, их поступки мотивы, определяющие взаимодействия между 
людьми, что в свою очередь оказывает влияние на стабильность общества или 
происходящие в нем перемены. Истоки этого подхода во взглядах М.Вебера и 
представителей психосоциологии – Л.Уорд, Э.Торндайк, Г.Тард, В.Парето. Из 
современных академических теорий к ним относятся теория символического 
интеракционизма, феноменологическая социология, теория обмена, 
этнометодология. 



 Функционализм (структурный 
функционализм)

• Основными принципами функционализма являются:

• - принцип функционального единства общества 
(общество – единая закрытая система, все части 
которой работают согласованно);

• - принцип универсальности (всякий элемент 
социальной структуры имеет положительную функцию в 
рамках целостной системы);

• - принцип необходимости (всякий элемент социальной 
структуры является необходимой частью в рамках 
целого и обеспечивает непрерывность существования 
социальной системы); 

• - принцип динамического равновесия (всякая 
социальная система имеет специальные механизмы, 
которые сохраняют её  в равновесии или после его 
нарушения возвращают её снова в предыдущее 
равновесное состояние).





Школа структурного функционализма

Первая функция – адаптации, заключающаяся в приспособлении 
существующей социальной системы к изменениям внешней и 
внутренней ситуации в процессе развития общества 

Вторая функция – целедостижение, которая выражается в стремлении 
системы к определению и достижению поставленных целей, 
преодолению сложностей, возникающих в данном процессе 

Третья функция - интеграции, выражающаяся в постоянном 
стремлении системы к объединению всех своих частей и функций

 Четвертая функция - удержание образца. Ее основной задачей 
является постоянное развитие и обновление имеющейся системы 
общества, формирование мотивации каждого из его членов, изменение 
стереотипов и имеющихся у субъектов культурных и моральных 
принципов.





Конфликтологическая парадигма 

Социальный конфликт – не просто реальность, а 
норма развития социальной системы, средство 
реализации интересов различных социальных 
групп. По мнению Дарендорфа, конфликт – это 
оборотная сторона всякой интеграции, поэтому 
конфликтные ситуации так же неизбежны, как и 
процессы интеграции. Вопрос не в том как 
избежать конфликтов, а в том, чтобы направить 
развитие конфликта в определенное русло. Не   
разрушать систему, а вести её к плавной 
эволюции. Дарендорф считает, что подавление 
конфликта наоборот ведет к его обострению, а 
рациональная регуляция – к «контролируемой 
эволюции». Поэтому главная проблема для 
Дарендорфа – методы регулирования 
конфликтов, не позволяющие им обостриться до 
насильственных форм. 



•Социология, или то, что он именовал 
«социологическим воображением», 
должна была, по Миллсу, помочь 

• - правильно использовать избыток 
информации,

• - разумно следить за мировыми 
событиями,

• - понимать их значение для индивида.



Конфликтологические и эволюционистские 
концепции

Конфлитологи
я

Эволюциониз
м

Конфликт Единство



 Технологический детерминизм – это направление в социологии 
включает ряд теорий, которые  считают уровень развития техники и 
технологии определяющим фактором общественной жизни. Наиболее 

известные из этих теорий: 

– теория стадий экономического роста (У.Ростоу);         

- теория постиндустриального общества (Д.Белл); 

- теория единого индустриального общества (Р.Арон);

- теория нового индустриального общества и крнвергенции (Дж.Гэлбрейт) 
и др. 



Гербертом Блумер



 Гарольд Гарфинкель 



Джордж Хоманс и Питер Блау



Социоцентрические и 
человекоцентрические концепции 

социологии



Школа неоэволюционизма

1. Объединение не является частью какой-либо более крупной 
системы (общества).
2. Браки заключаются между представителями дан ного 
объединения.
3. Оно пополняется преимущественно за счет детей тех людей, 
которые уже являются его признанными представителями.
4. Объединение имеет территорию, которую считает своей 
собственной.
5. У него есть собственное название и собственная история.
6. Оно обладает собственной системой управления.
7. Объединение существует дольше средней продол жительности 
жизни отдельного индивида.
8. Его сплачивает общая система ценностей (обыча ев, традиций, 
норм, законов, правил, нравов), ко торую называют культурой.

Признаки общества Э. Шилза


