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Периоды развития 
социологического знания

1) «предыстория» социологии 
• античный период и Новое время; 
• персоналии – Платон, Аристотель, Н. 
Макиавелли и Т. Гоббс; 

• Итог -  практические рекомендации: как 
усовершенствовать общество. 

2) история социологии 
• середина XIX по начало XX вв., 
• О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм и М. Вебер. 



Периоды развития 
социологического знания

2) история социологии 

• середина XIX по начало XX вв., 

• О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм и М. 
Вебер;



Античность.
Платон 427 – 347 гг. до н. э.

Теория стратификации.
Классы: 
1) высший класс, состоящий из мудрецов, 
управляющих государством; 
2) средний класс, включающий воинов, 
охраняющих государство от смуты и 
беспорядка; 
3) низший класс, представляющий собой 
общность ремесленников и крестьян. 



Античность.
Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) 

• Опора порядка - средний класс, так же 
существует богатая плутократия и лишенный 
собственности пролетариат. 

• Управление государством эффективно, если 
пролетариат не отстранен от участия в 
управлении; интересы богатых контролируются 
обществом; средний класс многочисленнее и 
сильнее, чем два других. 

• Большая роль отведена моральному 
совершенствованию людей.

•  Частной собственностью может владеть 
каждый, однако она не должна вредить нравам 
людей и развивать эгоистические интересы.



Новое время (XV – XVII вв.) 
Николо Макиавелли (1469 – 1527 

гг.)
Трактат «Государь». Законы правителя:
1. Нашими действиями правят честолюбие и 
мотив власти. 
2. Умный правитель не должен выполнять все 
свои обещания, чтобы не попасть в 
зависимость от подчиненных. 
3. Творить зло надо сразу, а добро – 
постепенно. Наградами люди дорожат, когда 
они редки, наказания же нужно производить 
сразу – такое наказание считается более 
справедливым, чем растянутое во времени. 



Новое время (XV – XVII вв.) 
Томас Гоббс (1588 – 1679 гг.)

                Теория общественного договора

                        Гражданское общество

• Церковь подчиняется государству.  

Религия - идеологическое орудие 
государственной власти для обуздания 
народа. 



Новое время (XV – XVII вв.) 
Томас Мор (1478 – 1535 гг.)

Диалог «Утопия»
• Ликвидация частной (и даже личной) 
собственности. Обобществление и равенство;

• Труд - обязанность всех граждан, распределение по 
потребности, рабочий день - 6 часов; наиболее 
тяжёлые работы выполняют преступники;

• Политический строй основан на принципах 
выборности и старшинства;

• Семья – ячейка коммунистического быта, 
организована по большей части на 
производственных началах;

• Народных движения отрицаются, в них заложено 
разрушительное начало и анархия.



Классический этап (середина XIX – 
начало XX вв.) 

Наиболее яркие мыслители периода:

• О. Конт и К. Маркс (застали начальную 
стадию капитализма);

•  Э. Дюркгейм и М. Вебер (жили в 
условиях развитого капитализма). 



Классический этап (середина XIX – 
начало XX вв.) 

Огюст Конт (1798 – 1857 гг.) 
• Дал имя социологии;
• Социология Конта делится на социальную статику и 
социальную динамику;

• Методы социологического открытия: наблюдение, 
эксперимент, сравнение и исторический метод. 
Применяются методы объективно и независимо от 
оценочных суждений исследователя – 
позитивистский подход.

• Общество же есть высшая реальность. Это 
человечество или какая-то его часть, связанная 
консенсусом (всеобщим согласием). 



Классический  этап
Карл Маркс (1818 – 1883 гг.) 

Теория социального конфликта
• Капитализм – аномалия. 

• Антагонизм нельзя разрешить в рамках 
существующего строя, ибо эксплуататоры 
добровольно не отдадут награбленное ими 
имущество и не поменяются местами с 
теми, кого они эксплуатируют. 
Эксплуатацию нельзя реформировать, ее 
можно только уничтожить, заменив 
классовое общество на бесклассовое. 



Классический период 
Эмиль Дюркгейм (1858 – 1917 гг.)

• Социальная солидарность цементирует и сплачивает 
человеческое общество, а разделение труда создает 
общественное целое;

• Солидарность покоится на коллективном сознании – 
совокупности общих верований и чувств; 

• Разделение труда вносит в общество разнообразие, и чем оно 
больше, тем сильнее у людей стремление к единству и обмену. 
Символом обмена, его юридической формой выступает 
договор. Обмен предполагает, что два человека берут на себя 
взаимные обязательства, вступают во взаимодействие. Из этого 
проистекают сотрудничество и кооперация. 

• На основе договора создаются права и законы, на которых 
покоятся социальные институты общества.

•  В примитивных обществах, основанных на механической 
солидарности, нет разнообразия индивидов. 

• Напротив, в развитом обществе существует солидарность 
личностей. Чем примитивнее общество, тем больше люди 
похожи друг на друга, тем выше уровень принуждения и насилия, 
ниже ступень разделения труда.



Классический период 
Макс Вебер (1864 – 1920 гг.)

• Только индивид обладает мотивами, 
целями, интересами и сознанием. 
Коллективное сознание – лишь метафора, 
а «класс», «государство», «общество» - 
собирательные понятия;

• Теория социального действия. Его типы: 
целерациональное, ценностно-
рациональное, традиционное и 
аффективное.



• Некоторые вопросы социальной психологии были 
поставлены давно в рамках философии и носили 

характер осмысления особенностей 
взаимоотношения человека и общества. 

• Однако исследование собственно социально 
психологических научных проблем началось в XIX 

в., когда социологи, психологи, философы, 
литературоведы, этнографы, медики стали 
анализировать психологические феномены 
больших социальных групп и особенности 

психических процессов и поведения человека в 
зависимости от влияния окружающих людей.

•  Поставленные проблемы трудно было изучать 
только в рамках существовавших тогда наук. 
Необходима была интеграция социологии и 
психологии, поскольку психология исследует 
психику человека, а социология — общество.


