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Позитивизм — философское учение и направление 
в методологии науки, определяющее единственным 
источником истинного, действительного 
знания эмпирические исследования и отрицающее 
познавательную ценность философского исследования.



Основателем позитивизма принято 
считать Огюста Конта (1798-1857 гг.) 
– французского философа и 
методолога.

Позитивная философия, в видении Конта, это здоровая 
философия, которая изгоняет все неразрешимые 
метафизические вопросы и концентрирует внимание на 
проблемах методологии науки. Философия, таким 
образом, превращается в логику отдельных наук, 
призванную выполнять функцию систематизации, 
упорядочивания, кодификации научных выводов.



Выделяют две исторические разновидности позитивизма: 
первый и второй позитивизм.

Исходным положением 
первого позитивизма является 
утверждение: сущностные - 
ноуменальные основания 

мира непознаваемы, 
поэтому необходимо 

сосредоточить внимание на 
явлениях – феноменах, 

данных в опыте 
познающему субъекту.



• Ключевой принцип первого позитивизма - принцип опоры на 
опытное знание, т.е. эмпиризм. 

• Наблюдение квалифицируется позитивизмом как 
универсальный метод получения знаний.

• Задача науки заключается в том, чтобы не объяснять, но 
описывать феномены. Таким образом, объяснение 
вытесняется описанием.



Важнейший принцип первого 
позитивизма - принцип отказа от 
дедуктивных построений и 
абсолютизации обобщения как 
единственного подлинно-научного 
метода исследования, т.е. индуктивизм.

Позитивистский метод ориентирует исследователя на 
изучение и обобщение фактов. Важную роль играют также 
статистика и сравнение, которые восполняют в 
гуманитарных и социальных науках анализ и эксперимент.

Наблюдение Описание Обобщение Законо-
мерность



Первый позитивизм базируется на 
идее антикаузализма – убеждении, 
что нет причин и следствий, лишь 
повторяющиеся последовательности, 
регулярности явлений.

Отсюда вытекает необходимость 
заменить слово «почему» словом 
«как».



Одним из зачинателей второго позитивизма 
является Эрнст Мах (1838-1916 гг.) – 
австрийский физик, физиолог, психолог.

Основу учения Маха составляет теория 
«экономии мышления» и идеал «чисто 
описательной науки». 
Исходное положение махизма – утверждение 
о том, что представления о мире основаны на 
ощущениях. 



Второй позитивизм опирается на 
принципы эмпириокритицизма и конвенционализма.

Эмпириокритицизм как 
методологическая 

концепция, выдвигает две 
ключевые идеи - 
идею «экономии 

мышления» и идею 
«описательной науки».

Конвенционализм как 
методологическая концепция 

истолкования науки - соглашение 
между учеными, обусловленное 

соображениями удобства и 
простоты и не связанное 

непосредственно с критерием 
истинности.  Конвенционализм 

продемонстрировал зависимость 
научного исследования от 

антропологического фактора – 
мнения, интуиции ученого как 

важнейшего инструмента 
открытия. 



Социология как самостоятельная отрасль научного знания 
заявила о своем возникновении в первой половине XIX в. 
Первым, кто дал название новой науке об обществе, 
определил место ее в системе наук, специфику предмета и 
методологии был французский философ Огюст Конт.

Предложенная им 
система наук была 

выстроена в соответствии 
с принципами: 
восхождения от 
абстрактного к 

конкретному и от 
простого к сложному в 
содержании предмета 

науки. 



Каждая более сложная наука 
строится на более общих науках, 
поэтому может пользоваться их 
методами, но каждая более сложная 
наука добавляет свой 
специфический метод или способ 
рассмотрения. Для социологии это 
«исторический метод». Конт 
понимает под ним сравнение 
предшествующего и последующего 
состояний и выведение на этой 
основе законов развития.





Основные положения контовской позитивистской социологии 
выражаются в следующем:

•социаль
ные 
явления 
(событи
я) 
качеств
енно 
похожи 
на 
природ
ные 
явления 
(событи
я). 
Значит, 
природ
ные и 
социаль
ные 
законы 
являютс
я 
одноти
пными 
по 
своей 
сущност
и и 
форме.

•методы 
социаль
ного 
познани
я 
(наблю
дение, 
экспери
мент, 
модели
рование
, анализ 
и 
синтез, 
аналоги
я и 
гипотез
а и т. п.) 
одноти
пны с 
метода
ми 
естестве
ннонауч
ного 
познани
я, 
поэтому 
можно 
перенес
ти 
последн
ие на 
анализ 
социаль
ных 
явлений
.

•задача 
социоло
гии 
заключа
ется в 
выработ
ке 
систем
ы 
теорети
ческих 
положе
ний, 
которые 
эмпири
чески 
обоснов
аны. 
Эти 
социоло
гически
е 
положе
ния 
должны 
стать 
основой 
объясне
ния 
социаль
ных 
явлений 
и 
прогноз
ирован
ия их 
развити
я.



Социология Конта положила начало сциентистскому и 
историцистскому подходу к изучению общества. 
Сциентизм — это естественнонаучное изучение 
общества, подобное изучению природы. Он заключается 
в разложении природных объектов на составные части 
(анализ), а затем их соединении (синтез). 
Историцизм включает в себя эмпирическое 
исследование общества, на основе такого исследования 
выявляется некая закономерность. 



Развитие данного направления связано с деятельностью 
мыслителей, сосредоточивших свое внимание на феномене 
науки и позиционирующих ту или иную модель роста 
научного знания. Понятие «позитивизм» содержит 
представление о том, что подлинное, положительное знание 
может быть получено лишь специальными науками, 
метафизические построения не имеют предмета, 
следовательно, должны быть отброшены. Наука, в видении 
позитивистов, призвана не объяснять, а лишь описывать 
феномены.


