
Лекция 3.

Основные направления развития 
социологической науки



Развитие классической социологии
⚫ Основные направления в 

развитии классической 
социологии 
сформировались в конце 
XIX – начале ХХ в.

⚫ Огюст Конт – 
родоначальник 
социологии и основатель 
позитивистского 
направления в 
социологии.



Социология О. Конта
⚫ Социологию Конт делит на два раздела: 
социальную статику (изучение строения общества, 
его структурных элементов) и социальную 
динамику (изучение законов развития социума).

⚫ По мнению О. Конта, подлинным социологическим 
элементом является семья.



Социология Г. Спенсера
⚫ Герберт Спенсер – 

английский ученый, 
основатель органической 
школы социологии.

⚫ Рассматривал общество по 
аналогии с биологическим 
организмом, а отдельные 
его части – с частями 
организма.

⚫ Г. Спенсер заложил основы 
структурно-
функционального метода.



Материалистическое направление 
социологии

⚫ Материалистическое направление в 
социологии связано с именами К. 
Маркса и Ф. Энгельса.

⚫ Определяющее значение на 
общественную жизнь оказывает 
способ производства материальных 
благ, состоящий из 
производительных сил и 
производственных отношений.

⚫ Совокупность  этих отношений 
составляет экономическую структуру 
общества – реальный базис, на 
котором возвышается юридическая и 
политическая надстройка.

⚫ Основатели материалистической 
концепции, ввели в науку понимание 
формационного развития 
общества.



Социология М. Дюркгейма
⚫ Эмиль Дюркгейм – 

основатель французской 
социологической школы. 
Называют пионером 
практической социологии.

⚫ Дюркгейм считал, что 
предметом социологии 
должны быть социальные 
факты, образующие 
социальную реальность.

⚫ Центральной темой 
творчества Дюркгейма стала 
проблема социальной 
солидарности, которая 
сплачивает людей, выступает 
как высшая моральная 
ценность.



Социология М. Вебера
⚫ Макс Вебер – немецкий социолог, 

создатель «понимающей социологии» 
и теории социального действия.

⚫ Свою социологию называл 
понимающей, поскольку она призвана 
раскрывать смысл поведения людей.

⚫ Предмет социологии – социальные 
действия. Они выражаются в 
поступках людей, ориентированных 
на достижений тех ил иных 
осознанных или неосознанных 
действий.

⚫ 4 «идеальных типа социального 
действия»:  целенаправленное, 
ценностно-рациональное, 
традиционное, аффективное.

⚫ Типы легитимного господства: 
легальное, традиционное, 
харизматическое.



Теория рациональной бюрократии 
М. Вебера

⚫ Согласно теории рациональной бюрократии, чем 
сложнее общество и производственные процессы, 
тем большая необходимость возникает в особом 
классе бюрократии, основным занятием которого 
становится профессиональное управление.

⚫ Требования к идеальному управленцу: 
руководствуется рациональными соображениями, 
одинаково относится ко всем, кто контактирует с 
ним в процессе выполнения управленческих 
решений, четкое выполнение требований, 
формальных правил, инструкций.



Психологическое направление в 
социологии

⚫ В XIX веке складывается 
психологическое направление в 
социологии. Представители: Г. Тард, 
Ф. Тённис, Г. Лебон. Попытались 
объяснить роль субъективного 
фактора в истории.

⚫ Г. Тард – французский социолог, 
разработал теорию подражания.

⚫ Г. Лебон – обратил внимание на 
феномен толпы, когда разумное 
критическое начало, воплощенное в 
личности, подавляется 
иррациональным сознанием.

⚫ Ф. Тённис – немецкий социолог, 
придавал первостепенное значение  
понятию «воля», которое определяет 
сущность человеческого поведения.



Географическое направление в 
социологии

⚫ Географическое 
направление в 
социологии XIX века 
представлено Г. Беклем, 
Ф. Ратцелем.

⚫ Географический 
детерминизм связан с 
попытками доказать, что 
ведущим фактором 
социальных изменений 
является географическая 
среда.



Социология Т. Парсонса и Р. 
Мертона

⚫ Концептуально-
теоретические основы 
структурного 
функционализма 
выработали видные 
американские 
социологи Толкотт 
Парсонс и Роберт 
Мертон.



Социология Т. Парсонса
⚫ Парсонс пытался сформулировать универсальные принципы 

функционирования социальных систем. Любая социальная 
система для поддержания «социального порядка» должна 
выполнять следующие функции:

⚫ Приспособление к окружающей среде;
⚫ Формулирование целей и мобилизация ресурсов для их 

достижения;
⚫ Координация функций и поддержание внутреннего единства;
⚫ Снятие напряженности и воспроизводство культурно-

ценностных образов, норм и стандартов поведения.
⚫ Развитие общества  носит эволюционный характер  и 

описывает через категории дифференциации и интеграции.



Социология Р. Мертона
⚫ Р. Мертон выделил три основных постулата 

функционального анализа:

⚫ Постулат функционального единства общества;

⚫ Постулат универсального функционализма;

⚫ Постулат функциональной необходимости.

⚫ Из Этих постулатов следует, что все происходящее в 
обществе социальные явления должны быть 
функциональны, спосбствовать его выживанию и 
адаптации к окружающей среде. То, что не дает 
результата – дисфункция, оказывается бесполезным и 
постепенно отмирает.



Конфликтологическое направление 
в социологии (конфликтология)

⚫ Наиболее яркие представители 
– Льюис Козер, Р. Дарендорф.

⚫ Льюис Козер – американский 
социолог, автор теории 
позитивно-функционального 
конфликта. «Стабильность 
социальной системы не 
исключает, а, наоборот, 
предполагает борьбу интересов, 
борьбу за ценности, и претензии 
на определенный статус».

⚫ Конфликты играют важную 
роль в обновлении общества.



Социология Р. Дарендорфа
⚫ Ральф Дарендорф  - 

немецкий политолог и 
социолог, разработал теорию 
конфликтной модели 
общества. 

⚫ Каждое общество в каждый 
момент находится в процессе 
изменений;

⚫ В каждом обществе есть 
несогласие и конфликт;

⚫ Каждый элемент в обществе 
способствует его интеграции 
и изменениям;

⚫ Каждое общество базируется 
на господстве одних его 
членов над другими.



Символический 
интеракционизм

⚫ Символический 
интеракционизм 
опирается на труды 
социологов Джорджа 
Мида  и Чарльза Кули. 

⚫ Сам термин 
«символический 
интеракционизм» был 
введен в научный 
оборот в 1937 г.  
Гербертом Блумером.

Д. Мид Ч. Кули

Г. Блумер



Символический 
интеракционизм

⚫ Основные положения:

� Люди взаимодействуют дргу с другом, руководствуясь, 
прежде всего символическими значениями, которые они 
придают объектам;

� Сами символы являются продуктом социального 
взаимодействия (интеракции) между людьми;

� Символические значения возникают и изменяются 
посредством интерпретации и переопределения 
символов.

     С точки зрения Мида, люди обретают свою 
человеческую природу благодаря тому, что 
взаимодействуют с помощью символов, важнейшие из 
которых представлены в языке.



Теория социального обмена
⚫ Теория социального обмена  

занимается особое 
положение среди 
микросоциологических 
концепций. Наиболее яркие 
представители -  Джордж 
Хоманс  и  Питер Блау 
исходят из приоритета 
человека, а не системы. 

⚫ Социальное действие – 
процесс обмена, участники 
которого стремятся 
максимизировать свою 
выгоду и минимизировать 
затраты.

Дж. Хоманс

         П. Блау



Теория социального обмена
⚫ В основе теории лежат четыре принципа:

� Принцип успеха;

� Принцип стимула;

� Принцип ценности;

� Принцип насыщения.

• Последователь Хоманса П. Блау предложил 
исследовать взаимодействие на основе синтеза 
принципов социального обмена и понятий 
структурного функционализма. 

• В результате в 80-х гг. ХХ в. пояаилась формальная 
модификация теории социального обмена – теория 
рационального выбора.



Феноменологическое 
направление социологии

⚫ Основы  феноменологического 
направления  были заложены 
американским философом и 
социологом  Альфредом Шюцем. 

⚫ Согласно его теории, человек 
познает социальную реальность 
через изучение повседневной 
жизни, анализ «обыденного 
сознания». 

⚫ В рамках феноменологической 
концепции сложились две крупные 
школы – социология знания и 
этнометодология.



Этнометодологическое 
направление социологии

⚫ Этнометодологическое 
направление  в социологии 
является одним из самых 
молодых.  Гарольд Гарфинкель  
ввел его в научный оборот, 
поднимая под этим методы, 
которые используют люди, 
конструируя социальный мир.

⚫ Этнометодологи рассматривают 
социальную реальность как 
продукт интерпретации людей, 
которые живут в мире смыслов, 
толкований, постоянно 
создаваемых ими.



Теория структурации
⚫ Энтони Гидденс  - английский 

социолог, создавший теорию 
структурации, в которой пытался 
преодолеть двойственность 
социологических подходов к 
анализу общества. 

⚫ Он задается вопросом: что же 
является первичным – структура 
определяет поведение людей или 
поведение создает структуры? 

⚫ По его мнению, социальные 
действия создают структуры, и 
только через действия 
осуществляется воспроизводство 
структур.



Теория структурации
⚫ Основное понятие теории структурации – социальный 

агент. Агентами являются люди, способные 
трансформировать  окружающий мир посредством 
своих действий и воспроизводить его, что не 
обязательно связано с трансформацией всего общества. 

⚫ Деятельность агентов непосредственно связана с 
социальными системами и институтами. Социальная 
система – образец социальных отношений, 
существующих в определенное время и в 
определенном пространстве.



Социология А. Турена
⚫  Ален Турен – французский социолог, 

предметом социологии считает 
«социальные отношения», которых в 
чистом виде не бывает, поскольку они 
находятся в постоянном движении. 
Поэтому цель социологии – в понимании 
этого движения, а не каких-то социальных 
структур. 

⚫ Турен принимал активное участие в 
теоретическом обосновании участия 
наемных работников в управлении. Такое 
участие призвано разрешить главный 
конфликт постиндустриального общества – 
между безличной системой управления и 
отчужденными от принятия решений 
работниками наемного труда.



«Философия действия»
П. Бурдье

⚫ Пьер Бурдье  французский социолог, 
философ, культуролог, автор 
«философии действия». Социология 
для него представляла социальную 
типологию. Центральные идеи его 
теоретической концепции – 
социальное пространство, поле, 
культурный и социальный капитал, 
габитус. 

⚫ По его мнению, место и роль агента в 
этом пространстве предопределяет 
экономический капитал, который 
может выступать в разных видах как 
культурный и социальный капитал, а 
также символический капитал, обычно 
называемый престижем, репутацией



Теория 
коммуникативного действия

⚫ Юрген Хабермас – немецкий социолог, атвор 
теории коммуникативного действия, которая 
является синтезом рациональности социального 
действия и интеракции.

⚫ Понятие коммуникативного действия отражает 
интеракцию по меньшей мере двух 
взаимодействующих субъектов, владеющих 
речью и вступающих в межличностное 
отношение. Особое значение в этой модели 
принадлежит языку. Только с языком 
зарождаются действия, ориентированные на 
взаимопонимание.

⚫ Исходным моментом теории Хабермаса 
выступает понятие «жизненный мир», в октором 
существуют наши социальны отношения: работа, 
сем ья, друзья. Жизненному миру противостоит 
«системный мир», состоящий из анонимных и 
деловых отношений. Эти два мира обладают 
качественным признаком развития, которое 
сводится к понятию рациональности.



Теория 
постиндустриального общества

⚫ Создателем данной теории 
считают американского 
социолога  Даниела Белла. 
Основные его труды: «Конец 
идеологий», «Грядущее 
постиндустриальное 
общество»

⚫ Подразделял всемирную 
историю на три стадии: 
доиндустриальную, 
индустриальную и 
постиндустриальную.



Теория
постиндустриального общества
⚫ Ориентиры развития индустриального общества:

� В сфере человеческой деятельности – рост материального 
производства;

� В сфере организации производства – частное 
предпринимательсвто;

� В сфере политических отношений – правовое государство и 
гражданское общество;

� В сфере государства – обеспечение государство правил 
общественной жизни;

� В сфере социальных структур – приоритет технико-экономических 
структур общества;

� В сфере организации обращения – рыночное хозяйство;

�  В сфере отношений народов и культур – взаимообмен как 
движение к взаимопониманию на основе компромиссов.



Развитие отечественной 
социологии

⚫ В России социология начала завоевывать 
свои позиции в 60-х гг. XIX в.

⚫ Первый этап развития социологии 
(1860-1890 гг.) связан с творчество 
идеологов народничества П. Лаврова и Н. 
Михайловского.

⚫ Заметную роль в социологической мысли 
России того периода играет позитивизм. 
Наиболее полное развитие 
позитивистский подход получил в 
научном творчестве М. Ковалевского. Он 
одним из первых применил сравнительно-
исторический метод в социологии, с 
помощью которого исследовал генезис 
народов разных стран и эпох.

П. Лавров

Н. Михайловский

М. Ковалевский



Развитие отечественной 
социологии

⚫ На втором этапе начинается процесс 
институционализации российской социологии, 
которая проникает в академическую среду и 
находит поддержку в научных и общественных 
кругах.

⚫ В этот период возникли новые направления в 
социологии. Например, социологическая школа 
права (Н. Коркунов, С. Муромцев, П. Новгородцев) 
– выступали с резкой критикой позитивизма и 
стремились дать нормативистское, нравственно-
правовое обоснование общественной жизни.



Развитие отечественной 
социологии

⚫ Третий этап развития российской 
социологии (начало ХХ в. – 1917 г.) 
характеризуется ориентацией на 
неопозитивизм, наиболее яркими 
представителями которого были К. 
Тахтаров, П. Сорокин.

⚫ П. Сорокин различал  теоретическую  и 
практическую социологию.

⚫ Разделами социологического знания по П. 
Сорокину являются:

� Социальная аналитика;

� Социальная механика;

� Социальная генетика.


