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 Огюст Конт(1798-1857гг.)

Французский философ, один из создателей позитивистской философии и социологии. В 
1817-1822 гг. он был секретарем Сен-Симона, редактировал некоторые его работы. Таким 
образом, Конт стал в какой-то мере продолжателем философских и социологических 
взглядов Сен-Симона в позитивистском направлении. Известность ему принес «Курс 
позитивной философии» (1830-1842). 



Позитивизм
Основные положения контовской позитивистской социологии (теории, метода, оценки) выражаются в 
следующем. 

Во-первых, социальные явления (события) качественно похожи на природные явления (события). Значит, 
природные и социальные законы являются однотипными по своей сущности и форме.

Во-вторых, методы социального познания (наблюдение, эксперимент, моделирование, анализ и синтез, 
аналогия и гипотеза и т. п.) однотипны с методами естественнонаучного познания, поэтому можно 
перенести последние на анализ социальных явлений: социального повеления, социальных связей и 
отношений, организаций и институтов и т. п.

В-третьих, задача социологии заключается в выработке системы теоретических положений, которые 
эмпирически обоснованы. Эти социологические положения должны стать основой объяснения социальных 
явлений и прогнозирования их развития. Социология как наука должна строиться по образцу естественных 
и технических наук. Ни философия, ни наука не могут ставить вопрос о причине явлений — это им не под 
силу. Их задача заключается в описании происходящего в природе, обществе, человеке, а не в выявлении 
сущности происходящего. Например, упало яблоко, но закон всемирного тяготения как сущность падения 
всех тел на Земле познать нельзя.



Позитивизм



Деление социологии на 2 части
Новую науку социологию Конт разделил на две части. 

Первая часть — социальная статика, изучающую естественные, устойчивые условия, социальную структуру 
общества и т. п. Сюда он относит географическую среду, семью (ячейку общества), общественное разделение и 
интеграцию (и солидарность) труда, образующие структуру общества, и другие феномены. Говоря о человеке с 
социологической точки зрения, Конт выделяет в нем соотношение умственных (интеллектуальных) и 
эмоциональных качеств. В обществе существует социальная иерархия и субординация, основанные на 
разделении труда. Правительство играет ведущую роль, находясь на вершине социальной пирамиды и 
руководствуясь научной социологией.

Вторая часть — социальная динамика, изучающая естественные причины и законы общественного развития. 
Здесь Конт выступает представителем эволюционного направления в социологии. Социальная динамика 
изображает историю человечества как последовательную смену состояний человеческого ума (интеллекта). 
Развитие идет от военного к индустриальному типу общества, которое базируется на (1) промышленности, (2) 
проникновении позитивной науки во все сферы экономики и (3) урбанизации населения. Цель общественного 
прогресса заключается в преодолении эгоистических интересов и ориентации на альтруистические интересы.



Закон трёх стадий

Конт развил идею Сен-Симона о стадиях развития человеческих обществ в виде трех 
стадий интеллектуальной эволюции человечества и индивида. 

Первая стадия — теологическая, на которой все явления окружающего человека мира 
объясняются религиозными представлениями (например: «Все создано Богом»). 

Вторая стадия — метафизическая, когда все окружающие человека явления мира 
объясняются сущностными причинами (абсолютной идеей, законами и т. п.). 

Третья стадия — позитивная (научная), на ней те же явления объясняются 
эмпирическими и рациональными основаниями. Здесь возникает уже наука об обществе 
— социология, понятие о которой, как упоминалось, впервые использовал именно Конт.



Иерархия наук - Пирамида 



Герберт Спенсер (1820—1903гг.)

Английский философ и социолог, основатель органической школы в социологии. Спенсер был довольно 
разносторонней личностью. Он успел поработать  учителем в школе, инженером на строительной 
железной дороге, начальником инженерного бюро, журналистом.

С именем Спенсера связывают два подхода к рассмотрению общественных явлений: 

понимание общества как организма, подобного биологическим существам и подчиняющегося тем же 
законам организации, функционирования и развития; учение о всеобщей эволюции, распространяющееся 
на любые явления неорганического, органического и надорганического (социального) мира. Данное 
направление базировалось на успехах естествознания, а также на эволюционной теории Чарльза Дарвина.

Социально-философскую теорию Спенсера отличает глубокий оптимизм, в основе которого лежит вера в 
промышленный, научный и общественный прогресс. Эта вера во многом объясняется особенностями 
эпохи, современником которой он являлся.

Его главный социологический труд «Основания социологии» дал целостное представление о 
методологических принципах ученого и его взглядах на общество.



Органическая теория общества Г.Спенсера

  Органическая теория Спенсера представляет общество как социальный организм, который 
развивается по тем же законам, что и биологический.

Социолог выделяет пять общих черт социального и биологического организма:

1. организмы в процессе своего роста увеличиваются в объеме;
2. организмам присуща внутренняя структура;
3. структура организма усложняется по мере его роста;
4. при усложнении структуры организма наблюдается усиление дифференциации функций 

составляющих его частей;
5. части организма взаимодействуют между собой.

Для подтверждения своих положений Спенсер привел конкретные примеры: мозг  в обществе – это 
правительство; кровообращение — торговля;  сосудистая система — транспорт; система питания 
— промышленность и земледелие и т.д. 



Также Спенсер утверждал, что общество имеет свои отличительные черты от 
биологического организма:

● в обществе человек меньше зависит от социального целого;
● в биологических организмах элементы существуют ради целого, а общество, состоящее 

из отдельных индивидов, служит благу своих членов.

Спенсер выделил три подсистемы высокоорганизованного общества:

● производительная подсистема; 
● распределительная;
● регулятивная. 

В каждой подсистеме существуют свои социальные институты. Например, регулятивная 
система  имеет институты социального контроля ( государство, церковь, семья и т.д.) Вся 
система социального контроля, по утверждению Спенсера, держится на "страхе перед 
живыми" (поддерживается государством) и "страхе перед мертвыми" (регулируется 
церковью).



Типы общества по Г.Спенсеру

В зависимости от способов борьбы за существование Спенсер различал два типа общества:

● общество военного типа;
● общество промышленного типа.

Военное общество подчиняет внутреннюю организацию задачам агрессии или борьбы за 
выживание. Военизированные общества формируют эффективно функционирующую строгую 
систему, которая почти не приспособлена к социальным изменениям. Это более низкая ступень 
развития общества. Классическим примером этого общества Спенсер считал Спарту.

В промышленном обществе, по мнению Спенсера, управление имеет следующие черты:

● управление децентрализовано;
● в обществе - господство принципов самоуправления и самоорганизации;
● широкое распространение получают разные неформальные объединения;
● общество открыто для международного сотрудничество и инноваций;
● сословное право меняется на гражданское;
● ограничена сфера общественного контроля и т.д.



Переход от военного типа общества к промышленному рассматривался Спенсером 
как прогресс. В течение времени спенсеровская концепция "однолинейного" прогресса, 
т.е. непрерывного поступательного движения общества, модифицируется в теорию 
усложненной "многолинейной" эволюции, предполагающей в отдельных случаях даже 
возможность социальной деградации.

Спенсер считал конкуренцию естественным отбором, которая повышает 
интеллектуальный и моральный уровень общества. Он был противником 
вмешательства государства в частную и экономическую жизнь, потому что считал 
правительство «неизбежным злом». Однако именно государство призвано, по мнению 
Спенсера, защищать права своих граждан.

Так же ученый был против революционных изменений, так как считал, что любое 
вмешательство в естественный ход развития общества  несет за собой 
непредсказуемые последствия.



Эмиль Дюркгейм (1858-1917гг.)

Представитель французской школы социологии, сторонник классического позитивизма.  На 
социологические взгляды Дюркгейма повлияли Р. Декарт (рационалистическая методология), Ш. 
Монтескье (идеи детерменизма), И. Кант (учение об этике), В.Вунд ( основы экспериментальной 
психологии), О. Конт ( позитивизм), Г. Спенсер (структурный функционализм) и др.



Самые известные работы

Основными социологическими работами Дюркгейма являются "Элементы социологии" 
(1889), "О разделении общественного труда" (1893), "Правила социологического метода" 
(1895), "Самоубийство. Социологический этюд" (1897) и "Элементарные формы религиозной 
жизни. Тотемическая система в Австралии" (1912).



Определение аномии и её сощность

Аномия - отсутствие закона, организации, норм поведения. Э. Дюркгейм обратил внимание, что 
такие ситуации складываются во времена кризисов и радикальных социальных изменений, когда 
люди теряют уверенность в том, что от них ожидается, и когда им трудно формировать свои 
действия в понятиях согласованных норм. В такие времена старые нормы в текущих условиях не 
представляются уместными, а только возникшие  нормы еще недостаточно ясно сформулированы, 
чтобы обеспечить понятные и эффективные установки для поведения. Старые ценности 
отброшены, а новые - не утвердились, вследствие чего возникает ситуация, когда обогащаться 
разрешается любой ценой, а добиваться победы - любыми путями, когда цель оправдывает 
средства. В этих обстоятельствах, считал Э. Дюркгейм, можно ожидать роста масштабов 
девиантного поведения.  



Социальный факт по Дюркгейму

Социум трактовался Дюркгеймом как относительно целостная система  социальных фактов, 
состоящих между собой во множественных отношениях. В своей концепции социальный 
факт он отождествлял с термином «социальный институт», который трактовал, как 
консолидированный комплекс, состоящий из двух половин: сознательного (субъективного)  и 
материального (объективного). Эта двойственность ( дуализм) является фактором, 
обуславливающим сущность  человека и общества. Общество функционирует посредством 
развития коллективного сознания, коллективных представлений.



Определение солидарности
Основной проблемой социологии Э. Дюркгейм считал проблему социальной солидарности (сплоченности людей 
как представителей какой-либо группы).

Общество существует благодаря тому, что люди определенным образом солидарны, т.е. они имеют общие 
представления, говорят понятным языком, придерживаются определенных норм. Солидарность - это основа 
гармонии, порядка, организованности. Отсутствие солидарности приводит к  конфликтам, революциям и войнам. 

Дюркгейм выделил два вида солидарности:

 Механическая солидарность свойственна архаическим (примитивным) обществам. В таких обществах личность  
не принадлежит себе и поглощается коллективом: во всем царит коллективное сознание как совокупность общих 
верований и норм, которые разделяют все члены общества.

Органическая солидарность характерна для индустриальных (цивилизованных) обществ. Развитое общество 
основано на органической солидарности, в основе которой лежит разделение труда. Чем глубже разделение труда, 
тем больше люди зависят друг от друга, тем больше в обществе разнообразия, тем выше взаимная терпимость 
людей между собой, шире базис демократии.

Солидарность, которая основана на сходстве убеждений, слабее солидарности, основанной на разнообразии 
взглядов и занятий, поскольку односторонняя связь всегда слабее многосторонней. Несмотря на все негативные 
последствия, Дюркгейм говорил, что социально отклоняющееся поведение и преступность — это вполне 
нормальные явления, способствующие прогрессу.



Виды самоубийств
Э. Дюркгейм определил следующие виды самоубийств: 

1. "эгоистическое" (следствие разрыва личностью социальных связей со своей социальной группой);
2.  "альтруистическое" (утрата личностью связи со своей социальной группой по независящим от 

личности причинам);
3. "аномическое" ( определяется общественным потрясением, которое приводит к нарушению 

устойчивых социальных связей, невозможностью личности приспособиться к новым социальным 
связям);

4. "фаталистическое" (является следствием страха личности перед потерей признания в той 
социальной группе, с которой ее связывала крепкая социальная связь).

Так же Дюркгейм приводит статистические данные, которые  показывают, что  процент суицида больше 
всего наблюдается среди протестантов, разведенных и вдовствующих людей, в период экономического 
кризиса. На основании этих данных социолог утверждает, что протестантская религия, малочисленные 
семьи, экономические кризисы и социальные условия, которые способствуют утрате личностью 
социальных связей со своей группой, увеличивают возможность самоубийства.



Макс Вебер(1865-1920гг.)

Одним из самых выдающихся специалистов в области социологии, а также одним из её 
основоположников (вместе с Карлом Марксом и Эмилем Дюркгеймом) является немецкий 
социолог, политический экономист, историк и философ по имени Макс Вебер. Его идеи 
оказали сильнейшее влияние на развитие социологической науки, а также ряда других 
общественных дисциплин. Он придерживался методов антипозитивизма и утверждал, что 
для изучения общественных действий следует применять не сугубо эмпирический, но более 
интерпретирующий и объясняющий подход. Само же понятие «социальное действие» также 
было введено Максом Вебером. Но, кроме всего прочего, этот человек является ещё и 
основоположником понимающей социологии, где не просто рассматриваются любые 
социальные действия, но распознаётся их смысл и цель с позиции вовлечённых в 
происходящее людей.



Понимающая социология
Согласно идеям Макса Вебера, социология должна представлять собой именно «понимающую» 

науку, т.к. поведение человека осмысленно. Однако это понимание нельзя назвать психологическим, 

ибо смысл не относится к области психического, а значит, его нельзя считать предметом изучения 

психологии. Этот смысл является частью социального действия – поведения, соотносящегося с 

поведением других, ориентируемое, корректируемое и регулируемое им. Основой созданной Вебером 

дисциплины является представление о том, что законы природы и общества противоположны друг 

другу, а значит, существуют два базисных типа научного знания – это естествознание (науки о 

природе) и гуманитарное знание (науки о культуре). Социология, в свою очередь, является 

пограничной наукой, в которой должно сочетаться самое лучшее из них. Получается, что из 

гуманитарного знания взята методология понимания и соотнесения с ценностями, а из естественного 

знания – причинно следственное толкование окружающей действительности и приверженность к 

точным данным. 



Суть понимающей социологии должна заключаться в понимании и объяснении социологом 

следующего:

1) Через какие осмысленные действия люди стремятся реализовать свои стремления, в какой 

мере и благодаря чему им это может удаваться или не удаваться?

2) Какие последствия имели и могут иметь стремления одних людей для поведения других?

Но, если Карл Маркс и Эмиль Дюркгейм рассматривали социальные явления с позиции 

объективизма, а основным предметом анализа для них было общество, то Макс Вебер исходил из 

того, что природа социального должна рассматриваться субъективно, а акцент — ставиться на 

поведение отдельного человека. Иначе говоря, предметом социологии должно быть поведение 

индивида, его картина мира, убеждения, мнения, идеи и т.д. Ведь именно индивид с его 

представлениями, мотивами, целями и т.п. делает возможным понять, чем обусловлены социальные 

взаимодействия. И, исходя из тех посылок, что основным признаком социального является 

доступный и подлежащий пониманию субъективный смысл, социология Макса Вебера и получила 

название понимающей.



Социальное действие
Социальное действие по Веберу может быть нескольких видов, основанных на четырёх типах 

мотивации:    

 1)Целерациональное социальное действие – основывается на ожидании конкретного поведения других людей и 

объектов внешнего мира, а также на применении этого ожидания как «средства» или «условия» для целей, 

которые рационально направлены и регулируемы (например, успех);        

2) Ценностно-рациональное социальное действие – основывается на сознательной вере в религиозную, 

эстетическую, этическую или любую другую безусловную ценность какого-либо поведения, взятого за основу вне 

зависимости от его успешности и результативности;  

3) Аффективное социальное действие – это, главным образом, эмоциональное действие, которое обусловлено 

аффектами или интенсивными эмоциональными состояниями человека;

4) Традиционное социальное действие – основывается на привычном поведении человека.



Вебер подчеркивает, что нельзя изучать человеческую деятельность так же, как астроном 
изучает движение небесных тел. Человек есть существо сознательное, поэтому стоит 
пытаться понять ее действия как осмысленные, направленные на определенную цель и 
средства ее достижения. Социолога при этом интересует не то, что индивиды делают, а то, 
почему они что-то делают. Поэтому с принципом понимания связана у Вебера категория 
социального действия. Социология исследует поведение, действия, поступки индивида или 
группы индивидов. Социальное действие предполагает два момента: субъективную 
мотивацию индивида или группы и ориентацию на другого (других), которую М. Вебер еще 
называет "ожидание". Не все действия людей имеют социальный характер: столкновение 
двух велосипедистов, например, - случайные. Если же кто-то из них захочет избежать этого 
столкновения, тогда это событие станет социальным действием, потому что велосипедист 
в своем поведении ориентируется на поведение другого.


