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Огюст   Конт  основоположник   научной  социологии                                                                                                                                          
Огюст Конт (1798-1857) - 
французский философ, социолог, 
методолог и популяризатор науки, 
преподаватель Парижского 
политехникума, основатель школы 
позитивизма, социальный 
реформатор, оставивший большое 
литературное наследие, в том числе 
шеститомный "Курс позитивной 
философии" (1830-1842). В 1816-1824 - 
секретарь Сен-Симона. По мысли 
Конта, позитивизм есть средняя 
линия между эмпиризмом 
(материализмом) и мистицизмом 
(идеализмом); в этом контексте ни 
философия, ни наука не имеют 
права на постановку вопроса о 
причине явлений либо о сущности 
вещей.



⚫ Огюст Конт, основатель 
современной 
социологии, заложил 
основы направления, 
определяющего 
единственным 
источником истинного, 
действительного знания 
эмпирические 
исследования и 
отрицающее 
познавательную 
ценность философского 
исследования.

Позитивизм



⚫ Основной заслугой французского ученого Огюста Конта является то, что 
он впервые ввел в научный обиход понятие социологии как науки. Таким 
образом, социология приобрела научный статус и начала формировать 
свой предмет исследования. Конт создал классификацию наук, в которой 
социология заняла достаточно высокое место. Однако Конт так и не смог 
исчерпывающе определить предмет изучения социологии, наметить 
основные теоретические направления исследования и начать разработку 
специфического понятийного аппарата социологии. Этому помешали 
два основных обстоятельства.

⚫ Во-первых, Конт находился под значительным влиянием естественных 
наук, особенно физики и биологии. Социологию он называл социальной 
физикой, а общество отождествлял с биологическим организмом. В 
связи с этим, Конт считал, что социология не должна изучать отдельных 
индивидов, а только общество или социальные группы.

⚫ Во-вторых, Конт признавал только так называемые позитивные стороны 
социологии. По его мнению, социология должна изучать только факты 
проявления социальной реальности, делать первичные эмпирические 
обобщения, не создавая при этом крупных теоретических построений. 
Такой подход способен сделать социологию позитивной наукой, которой 
присущи реальность, полезность, достоверность и точность. Отсюда 
Конт приходит к выводу, что социологи в своей деятельности должны 
ориентироваться только на изучение отдельных полезных фактов 
проявления социальной реальности, проводить их первичное обобщение 
без глубокого теоретизирования. Такой взгляд получил 
название научного позитивизма.



⚫ По замыслу Конта, социология должна разделяться на 
социальную статику, к которой можно отнести изучение 
индивида, семьи, общества, и социальную динамику, 
включающую в себя социальные процессы, происходящие в 
человеческом обществе.

⚫ В соответствии с теорией Конта, социальная динамика — это 
теория прогресса. В соответствии с этой теорией общество 
прошло три основных этапа или эпохи.

⚫ В теологическую эпоху люди верили в фетиши, затем в богов, и, 
наконец, в единого бога. Отличительной особенностью этой 
эпохи являются завоевательные войны как основное занятие 
населения.

⚫ В метафизическую эпоху происходит смена системы ценностей, 
приоритетом начинают обладать объекты духовной культуры. 
Происходит зарождение гражданского общества с развитой 
законодательной системой.

⚫ В позитивную эпоху духовное управление обществом 
осуществляется учеными, мирское — «индустриалами». Другими 
словами, на самой высокой стадии развития общества управление 
всеми процессами осуществляется мудрецами и высокими 
профессионалами. Основным видом деятельности становится 
индустрия, которая носит мирный характер, удовлетворяет 
непосредственные жизненные запросы людей.



⚫ Посвятив свою жизнь разработке системы социологических знаний, 
Конт к концу своей жизни убедился, что самое совершенное изложение 
"системы наук" не способно ничего изменить в реальной жизни, ибо 
народ не состоит из одних ученых, да и сами ученые не могут прийти к 
единству. Согласно Конту, стал необходим "второй теологический 
синтез" как духовная опора нового общества. Конт создает "вторую 
социологию", изложив ее в книге "Система позитивной политики, или 
Трактат о социологии, устанавливающий религию Человечества" 
(1851-1854), где признавалась великая организующая и воспитательная 
роль религии в современном обществе. 

Стремление переделать общество на основе социальных законов 
приобрело у Конта религиозные формы, любовь к Богу он пытался 
заменить любовью к человечеству. Человечество Конт именует "Великим 
Бытием", пространство - "Великой Сферой", землю - "Великим Фетишем". 
Догматами новой веры должны были выступить позитивная философия 
и научные законы. Арон назвал "Великое Бытие" Конта "наилучшим из 
всего, сделанного людьми": "Стоит любить сущность Человечества в лице 
лучших и великих его представителей как его выражение и символ; это 
лучше страстной любви к экономическому и социальному порядку, 
доходящей до того, чтобы желать смерти тем, кто не верит в доктрину 
спасения... То, что Огюст Конт предлагает любить, есть не французское 
общество сегодня, не русское - завтра, не американское - послезавтра, но 
высшая степень совершенства, к которой способны некоторые и до 
которой следует возвыситься". 



⚫
Энциклопедические труды Конта были призваны на основе 
цельного осмысления истории общества и интеллектуальной 
интеграции накопленных им знаний дать человечеству средство 
выхода из "метафизической" эпохи, полной социальных 
потрясений и не способной примирить прогресс и порядок. Конт 
решил, что политические проблемы невозможно решить, если 
пролетарии не объединятся для переустройства общества. 

В народном образовании Конт усмотрел доступное каждому 
человеку средство вступить в позитивные отношения с миром. 
Предлагаемый им порядок образования, который должен идти от 
математики к социологии, знакомит учащихся с основами 
социологии, предполагающей знание исторических и 
общественных наук. Конт продемонстрировал, что единство 
разума не может быть "объективным" (т.е. связанным с 
универсумом); оно, по его мысли, - "субъективно" (т.е. связано с 
человечеством).



⚫ Конт считал, что разум каждого человека повторяет 
путь, пройденный всем человечеством. Конт имел 
многочисленных последователей, которые пытались 
придать позитивизму институциальные формы, 
превратив его в духовный ориентир человечества (в 
некоторых странах, например, латиноамериканских, в 
соответствии с принципами позитивизма Конта были 
даже написаны конституции). 

Идеи Конта, согласно которым человеческий разум по 
своей природе контекстуален и способен 
трансформировать социальную реальность (в 
соответствии с правилами социологической науки), 
сыграли важную роль в становлении философского 
модернизма



Герберт 
Спенсер 
основополож
ник  
социологии



⚫ Спенсер Герберт (Herbert Spencer) (27 апреля 1820, Дерби – 8 
декабря 1903, Брайтон) - британский философ и религиовед 
(рис. 2). Г. Получив высшее техническое образование, он 
сначала работал инженером на железной дороге, а затем в 
1848-1853 гг.- помощникомредактора в журнале 
“Экономист”. Все последующие годы он вел жизнь 
кабинетного ученого, 
последовательно реализуя составленную им для себя 
обширную писательскую программу. Несмотря на 
финансовые затруднения и длительные периоды 
неработоспособности из-за болезни, Г. Спенсер завершил 
издание своего главного труда - многотомной 
“Синтетической философии” - и внес свой вклад 
практически во все области гуманитарного знания. Жил Г. 
Спенсер в Лондоне, совершая время от времени поездки в 
Шотландию и в страны континентальной Европы. Он умер в 
Брайтоне в 1903 г.



⚫ В 1858 Спенсер составил план сочинения, ставшего 
главным трудом его жизни, «Системы 
синтетической философии» (A System of Synthetic 
Philosophy), которое должно было включать 10 
томов. Главные принципы «синтетической 
философии» Спенсера были сформулированы на 
самом первом этапе реализации его программы, в 
Основных началах. В других томах давалась 
интерпретация в свете этих идей различных 
частных наук.



⚫ Наибольшую научную ценность представляют его исследования 
по социологии, в том числе два других его трактата: «Социальная 
статика» (Social Statics, 1851) и «Социологические исследования» 
(The Study of Sociology, 1872) и восемь томов, содержащие 
систематизированные социологические данные, «Описательная 
социология» (Descriptive Sociology, 1873—1881). Спенсер — 
основатель «органической школы» в социологии. Общество, с его 
точки зрения, — это эволюционирующий организм, подобный 
живому организму, рассматриваемому биологической наукой. 
Общества могут организовывать и контролировать свои 
собственные процессы адаптации, и тогда они развиваются в 
направлении милитаристских режимов; они также могут 
позволить свободную и пластичную адаптацию и тогда 
превращаются в промышленно развитые государства. Однако 
неумолимый ход эволюции делает адаптацию «не случайностью, 
но необходимостью». Следствием концепции о космической силе 
эволюции Спенсер считал социальную философию laissez-faire. 
Лежащий в основе этой философии принцип индивидуализма 
ясно изложен в «Принципах этики»: «Каждый человек волен 
делать то, что желает, если не нарушает при этом равную свободу 
любого другого человека»



⚫ Социальная эволюция является процессом возраст
ающей «индивидуации». В «Автобиографии» 
(Autobiography, 2 vol., 1904) предстаёт 
ультраиндивидуалист по характеру и 
происхождению, человек, отличающийся 
необычайной самодисциплиной и трудолюбием, 
однако почти лишенный чувства юмора и 
романтических устремлений. Умер Спенсер в 
Брайтоне 8 декабря 1903. Спенсер выступал против 
революций и резко отрицательно относился к 
социалистическим идеям. Считал, что 
человеческое общество, как и органический мир, 
развивается постепенно, эволюционно. Был 
открытым противником образования для 
малоимущих слоёв населения, считал 
демократизацию образования вредной.



⚫ В традициях позитивистской социологии Спенсер, опираясь 
на исследования Ч.Дарвина, предложил использовать 
эволюционную теорию для объяснения социальных 
изменений. Однако в противоположность Конту он сделал 
акцент не на том, что изменяется в обществе на разных 
периодах человеческой истории, а на том, почему 
происходят социальные перемены и почему в обществе 
возникают конфликты и катаклизмы. По его 
мнению, эволюционируют в единстве все элементы 
Вселенной - неорганические, органические и 
надорганические (социальные). Спенсер обосновывает 
постулат, согласно которому изменения происходят в 
обществе по мере того, как его члены приспосабливаются 
или к природной среде, или же к среде социальной. В 
качестве доказательств и обоснованности своего постулата 
ученый приводит многочисленные примеры 
зависимости характера человеческой деятельности от 
географии местности, климатических условий, численности 
народонаселения и т.д.



⚫ Спенсер полагал, что человеческая цивилизация в целом развивается по 
восходящей линии. Но отдельно взятые общества (также как и подвиды в 
органической природе) могут не только прогрессировать, но и 
деградировать: "Человечество может пойти прямо, только исчерпав все 
возможные пути". При определении этапа исторического развития 
конкретного общества Спенсер использует два критерия - уровень 
эволюционной сложности и масштабность структурно-функциональных 
систем, по которым он относит общество к определенной системе 
сложности - простое, сложное, двойной сложности, тройной сложности 
и т.д.

⚫ Исследуя происхождение всех живых тел, а таковым Г. Спенсер считал и 
общество, он поставил перед собой задачу осуществить как можно 
больше эмпирических обобщений для доказательства эволюционной 
гипотезы. Это позволило бы ему утверждать с большей уверенностью, 
что эволюция совершалась и совершается во всех областях природы, в 
том числе в науке и искусстве, в религии и философии. 
Эволюционная гипотеза, считал Спенсер, находит поддержку как в 
многочисленных аналогиях, так и в непосредственных данных. 
Рассматривая эволюцию как переход от неопределенной, бессвязной 
однородности к определенной, связной разнородности, 
сопровождающей рассеяние движения и интеграцию материй, он в 
работе “Основные начала” различал три ее вида: неорганическую, 
органическую и надорганическую. Особое внимание Г. Спенсером было 
уделено анализу надорганической эволюции в другом труде “Основания 
социологии”.



⚫ Не располагая необходимыми непосредственными данными о 
функционировании общества как сложной социальной системы 
(эмпирическая социология появилась лишь в начале XX 
столетия), Спенсер старался провести последовательную 
аналогию между биологическим организмом и обществом как 
социальным организмом. Он утверждал, что непрерывный рост 
общества позволяет смотреть на него как на организм. Общества, 
как и биологические организмы, развиваются в “форме 
зародышей” и из небольших “масс” путем увеличения единиц и 
расширения групп, соединения групп в большие группы и 
соединения этих больших групп в еще большие группы. 
Первобытные общественные группы, 
подобно группам простейших организмов, никогда не достигают 
значительной величины путем “простого возрастания”. 
Повторение процессов образования обширных обществ путем 
соединения более мелких приводит к соединению вторичных 
образований в третичные. Таким образом. Спенсер осуществлял 
типологию обществ по стадиям развития. Спенсер активно 
отстаивал идею о том, что общество не может и не должно 
поглощать отдельную личность.



⚫ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:
⚫ Новый энциклопедический словарь (Большая 

Российская Энциклопедия) под ред. А. П. Горкин. – 
2000

⚫ А также по данным интернет-серверов:
⚫ 2. Были задействованы некоторые данные:
⚫ http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=DAD00

CEFD58C4AD28DFFAC9C930895E9
⚫ 3. История 

социологии: http://cityref.ru/prosmotr/13211-740.htm
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