
Позитивизм Антипозитивизм

Методы познания общества те 
же, что и у наук о природе

У социологии свои особые 
методы познания

Объективное и доказательное 
объяснение

социальных процессов

Индивидуальный подход и
 понимание 

мотивов действий людей
Объясняющая социология Понимающая социология

Два методологических подхода  
социологии



Основоположник социологии и 
позитивизма.

Позитивизм – это направление, 
утверждавшее, что общество следует 

изучать методами точных и естественных 
наук.

«Курс позитивной философии» (1838 – 1842) 

Огюст Конт (1798-1857)



Методы 
социологии

Наблюдение
Эксперимент

Сравнительный 
метод

Структура 
социологии: 

Социальная статика 
(изучает 

функционирование 
общества)

 и
Социальная 

динамика
(изучает развитие 

общества)

Закон трех 
стадий развития 

общества:

Теологическая 
Метафизическая

Позитивная 

Основные положения социологии О. Конта 



Герберт Спенсер (1820-1903)

Г. Спенсер – английский социолог – 
позитивист, сторонник учения Дарвина, 
полагавший, что принципы эволюции 
допустимо применять ко всем сферам развития 
Вселенной, в том числе и к обществу. 

Создатель органической школы в социологии

Основной метод – биологические аналогии

Классификация обществ: военные и 
индустриальные



Психологическое  направление в социологии 

Основные труды:  «Психология толп» (1895), 
«Психология народов и масс» (1896), 

«Психологические законы эволюции народов» 
(1894)

Основная идея : европейское общество вступает в 
новый период своего развития — в «эру толпы», 

когда разумное критическое начало, воплощенное 
в личности, подавляется иррациональным 

массовым сознанием

Г. Лебон
 (1841—1931)



Габриэль де Тард 
(1843—1904)

Психологическое  направление в социологии 

Основные произведения:
 «Сравнительная криминология» (1886),

 «Законы подражания» (1890), 
«Социальная логика» (1895),

 «Социальные законы» (1898), 
«Этюды по социальной психологии» (1898), 

«Мнение и толпа» (1901)

Основная идея: 
 «Общество — это подражание, а подражание — 

своего рода гипнотизм». 
ХХ век – век публики, а не толпы.

Публика - интеллектуальная общность, в основе 
которой лежит общность мнений.



Социологическая концепция Фердинанда Тённиса (1855  - 1936 )

Община Общество
Общая воля (эмоции) Индивидуальная воля (разум)
Единство, основанное на 
родстве

Единство, основанное на полезности, 
договоре

Целостность Индивидуализм 
Убеждения, обычаи, традиции Доктрины, мода, шаблоны

В интеграции общества 
главная роль -  у религии

 - У общественного мнения

Солидарность естественна Солидарность основана на договоре

Общая собственность Частная собственность
Деревня Город 
Доиндустриальное общество Индустриальное 

Основное произведение 
«Община и общество (теорема философии культуры)» 

(1881)

Ф. Тённис 
(1855 – 1936)



Эмиль Дюркгейм (1858-1917)
       Основатель французской    социологической школы           
  Произведения:                            
     «Метод социологии»,
     «О разделении общественного труда»,
     «Самоубийство»
     «Элементарные формы религиозной жизни» 
        Основные идеи: 
«Социальные факты нужно рассматривать как вещи».
Высший моральный принцип –солидарность, основанная 
на разделении труда.
Развитие общества состоит в переходе от механической 
солидарности к органической.
Самоубийство обусловлено сугубо социальными 
причинами.
Идея бога не является необходимым атрибутом религии. Бог 
верующих  - лишь «фигуральное выражение общества».     
Аномия – одна из болезней капитализма.         

              
                                  



Макс Вебер (1864—1920)

Основатель понимающей социологии
Произведения
«Протестантская этика и дух капитализма», «О 
категориях понимающей социологии», «Политика как 
профессия», «Хозяйство и общество».
Основные понятия
Идеальный тип
Социальное действие (осмысленность и ориентация на 
другого)
Основные идеи
субъектами социального действия могут быть только 
отдельные индивиды;
рационализация социального действия — это тенденция 
самого исторического процесса;
виды господства (власти): легальное, традиционное, 
харизматическое;
бюрократия – идеальный тип легального господства.



Этап развития
 современной западной 

социологии

Тенденции развития современной западной 
социологии

20-е – начало 40-х г. ХХ в. Стремительный рост эмпирических исследований

Вторая половина 40-х – 60-е 
г. 

Доминирование структурного функционализма и 
других общетеоретических концепций

С 70-х г. до наших дней Время нового переосмысления методологии и 
назначения социологической науки, выход на 
траекторию осмысления глобальных социальных 
процессов

Этапы развития современной западной 
социологии 



Структурно-функциональный анализ  

  

Толкотт Парсонс 
(1902-1979)

Роберт К. Мертон 
(1910 – 2003) 

Работы Т. Парсонса
«Структура социального 

действия» (1937) «Социальная 
система» (1951), «Социальная 
система и эволюция теории 

действия» (1977)

Работы Р. Мертона
«Социальная теория и 

социальная структура» (1949),
«Социология науки» (1973),

«Социальная теория и 
функциональный анализ» 

(1969)

Американские социологи



Основные 
функции

Характеристика Социальные институты, 
реализующие функции

Адаптация Эффективное взаимодействие с внешней средой: 
производство необходимых ресурсов, защита от 
физической или социальной опасности, получение 
информации о внешней среде

Экономика

Целедостижение Решение внешней задачи предполагает 
внутреннюю координацию системы, 
ориентирующую коллективные действия людей

Политические 
учреждения

Интеграция Поддержка доверительных отношений между 
участниками взаимодействия и преодоление 
конфликтов. В малых группах интеграция связана 
с межличностными отношениями; в «больших» 
сообществах осуществляется интеграция 
межгрупповых отношений

Социальный контроль, 
культура

Поддержание 
латентного 

образца

Критерии «членства» в групповом 
взаимодействии, типичные формы поведения и 
ролевые репертуары, позволяющие вырабатывать 
общие нормы

Религия, семья, школа

Структура и функции социальной системы (Т. Парсонс)



Теория 
конфликта

Л. Козер  
(1913-2003)

 США

Р. 
Дарендорф 
(1929 – 2009)
Германия

Л. Козер: 
решение проблемы 

«общественного порядка» и 
обеспечения «устойчивости» 
существующей социальной 
системы не исключает, а, 

напротив, вполне допускает 
признание социальных 

столкновений, социальных 
конфликтов. Конфликты могут 

выполнять и позитивные 
функции.

Р. Дарендорф:
подавленный конфликт  -  

опаснейшая злокачественная 
опухоль на теле 

общественного организма.



Параметры Интегративная модель Конфликтная 

модель

Характер общества Относительная 

устойчивость
Постоянное 

изменение

Характер взаимосвязи 

элементов
Интегрированность Конфликт

Функциональное 

назначение элементов 

структуры

Служат 

функционированию 

общества

Служат изменению 

общества

Взаимосвязь членов 

общества
Согласие Принуждение

Сравнительный анализ структурно-функционального анализа и теории конфликта



Концепции социального 
обмена

Дж. 
Хоманс (1910-1989)
США 

Обмен - основной способ поведения людей в 
ходе взаимодействия между ними. 

Синтез принципов социального 
обмена и понятий структурного 

функционализма. 

Формальная модификация 
теории социального обмена 
— теория рационального 

выбора. Согласно ее 
положениям, люди, оказываясь 

перед лицом нескольких 
вариантов возможных действий, 
обычно делают то, что должно 

привести к наилучшему 
результату. 

П. Блау, род. 
1918.
США



Символический интеракционизм

1863  - 1931 

Основное понятие символического 
интеракционизма — взаимодействие, 

(интеракция). Оно представляет собой обмен 
символами. Интеракции осуществляются 
посредством языка, через обмен жестами, 

символами. 
Использование коммуникативных символов 

предполагает, что все участники 
взаимодействия адекватно понимают этот 

условный язык и тем самым успешно 
общаются друг с другом. 

Благодаря значимым символам люди легче 
представляют последствия своего поведения 
с точки зрения других и легче адаптируются к 

их ожиданиям. 

Герберт 
Блумер
(1900 – 1987)
США

Джордж Герберт 
Мид
СШ
А 



Феноменологическая 
социология

Альфред 
Шюц
(1899 – 1959)
Австрия, США

Центральные понятия:  
жизненный мир, 

повседневный мир 
(повседневность), 

социальный мир. Все они 
тождественны. В целом 
это мир, наполненный 

смыслом, который 
придают ему люди в 
повседневной жизни. 
Задача социологии - 

изучать не реальность 
мира, а те смыслы и 

значения, которые люди 
придают его объектам 

(разновидность 
понимающей социологии). 

Питер 
Бергер
(род. 1929)
Австрия, 
США

Религия - это система 

интерсубъективных 

значений, которая 

упорядочивает 

индивидуальный опыт, 

узаконивает 

общеразделяемые 

смыслы, организует 

социальное 

пространство 

верующих.  


