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Вступление
О границах социологии и ее истории

► Любая наука, достигшая известной степени зрелости, 
дифференцирована и состоит из ряда отраслей или 
отдельных научных дисциплин. Так обстоит дело и в 
социологии. В ней существуют такие области знания, как 
теоретическая и эмпирическая, фундаментальная и 
прикладная социологии; социология социальных проблем: 
преступности, наркомании, этнических и расовых 
конфликтов и т.д. К числу таких относительно 
самостоятельных научных дисциплин принадлежит и 

история социологии.



В чем заключаются задачи этой дисциплины? 
Известно, что всякая история отвечает, в 
сущности, на эти вопросы: 
Что было? 
Где было? 
Когда было? 
Почему?



Применительно к истории социологии ответить на эти 
вопросы – значит дать представление о том, что 
думали ученые определенных стран и эпох об 
обществе, о путях его изучения, а также о том, в 
каких условиях они об этом думали и почему они 
думали так, а не иначе. 

Иными словами, задача 
историка социологии – просто 
рассказать, “как было дело” 
в рассматриваемой им науке.



Но более всего нас интересует вопрос…

С чего всё началось?



Когда и где начинается социология? 
Есть различные точки зрения на вопрос о времени и месте возникновения 
социологии. Одни историки науки относят зарождение социологии к античности, 
другие – к XVII–XVIII вв., третьи – к XIX в., а четвертые – лишь к XX столетию. По-
разному определяется и место возникновения этой науки. Одни считают, что 
социология – это явление изначально европейское. Другие находят ее зачатки в 
обществах древнего Востока, например, в Индии или в Китае.



Тем не менее, в древних и восточных обществах можно обнаружить лишь 
некоторые элементы социологического знания, но еще не социологию как 
таковую. То, что мы сегодня воспринимаем эти элементы как социологию, 
обусловлено тем, что у нас есть возможность ретроспективного взгляда 
на них, взгляда с позиций науки уже сформировавшейся, но в другое 
время и в другом месте. 



Разумеется, граница между предысторией и историей 
социологии в значительной мере условна. Переход из одного 
состояния науки в другое – не событие, а процесс, достаточно 
длительный и масштабный. Ведь в процессе своего развития 
наука постоянно вновь определяет и переопределяет свои 
принципы, границы, предмет и методы.



Отделение социальной теории от политической 
датируется XVIII веком и связывается с упадком 
«придворного общества» и зарождением гражданского 
общества или просто «общества», открытия социального 
как специфической реальности вне государственной или 
частной сфер. Появление социологии, таким образом, 
совпадает с возникновением объекта её изучения.



Социология как самостоятельная наука возникла в 
конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в. В ХIХ в. европейское 
общество окончательно и бесповоротно вступает на путь 
капиталистического развития. Это было время крайней 
нестабильности общественной жизни.



Начало положила 
Великая Французская Революция

► Вели́кая францу́зская револю́ция — крупнейшая 
трансформация социальной и политической системы 
Франции, приведшая к уничтожению в стране Старого 
порядка и абсолютной монархии, и провозглашению 
Первой французской республики (сентябрь 1792) де-
юре свободных и равных граждан под девизом 
«Свобода, равенство, братство».



Началом революции стало взятие Бастилии 14 июля 
1789 года, а окончанием историки считают 9 ноября 

1799 года.

Большинство историков полагает, что Великая 
французская революция имела огромное 
международное значение, способствовала 
распространению прогрессивных идей во всём мире, 
оказала влияние на серию революций в Латинской 
Америке, в результате которых последняя 
освободилась от колониальной зависимости, и на ряд 
других событий первой половины XIX в.



► Возникновение социологической науки в этот исторический 
период не случайно. Любое научное знание появляется и 
бурно развивается лишь тогда, когда оно нужно обществу, 
то есть имеет объективные основы для своего 
существования. Особенно важны для развития наук 
соответствующие социально-экономические и 
идейно-теоретические условия.



► Социально-экономические предпосылки 
возникновения социологии многообразны. Часто 
их связывают с рядом событий, которые бурно 
развивались в Европе в ХIХ веке. Во-первых, к 
этому времени сформировался мировой рынок. 

«Колоссальный рост средств 
сообщения — океанские пароходы, 
железные дороги, электрические 
телеграфы, Суэцкий канал — 
впервые создали действительно 
мировой рынок.»
Ф. Энгельс, 1894 г.



Следовательно, вся экономика сильно изменилась. Люди, 
ресурсы и финансы стали циркулировать по гораздо более 
огромной площади. Что касается людей, то они получили 
возможность лучше узнать другую сторону жизни.



Во-вторых, интенсивное развитие капитализма вело к быстрому росту 
городов - урбанизации жизни населения. Следствием этого была 
резкая социальная дифференциация населения, рост числа бедных, 
увеличение преступности, нарастание социальной нестабильности. 

► В то же время ускоренно формируются «средний слой» и 
буржуазная прослойка, всегда выступающие за порядок и 
стабильность, укрепляется институт общественного мнения, 
возрастает число различного рода общественных движений, 
выступающих за социальные реформы. 



Таким образом, с одной стороны, отчетливо 
проявились «социальные болезни общества», с 
Другой - объективно созрели те силы, которые 
были заинтересованы в их лечении и могли 
выступать в качестве заказчиков социологических 
исследований, способных предложить 
«лекарство» от этих «болезней».



► Во-третьих, все более обострявшиеся социальные 
противоречия капиталистического общества (чартистское 
движение в Англии, восстания лионских ткачей во Франции 
и силезских ткачей в Германии) стимулировали попытки 
ряда ученых научно осмыслить происходящие изменения в 
общественной жизни.



Толчком к исследованию социальных вопросов 
послужило и развитие производства. Используя 
естественные ресурсы, расширяя таким путем сферу 
производства, люди столкнулись ограниченностью этих 
ресурсов, в результате чего единственным способом 
увеличения производительности стало рациональное 
использование рабочей силы. 



Если в начале XIX в. производители служили дополнением к 
ресурсам и механизмам и только механизмы надо было 
изобретать и совершенствовать, то в середине века стало 
очевидным, что сложной техникой могут управлять лишь 
грамотные, заинтересованные в своей деятельности люди. 



Пониманию способствовало, например, движение луддитов – 
«разрушителей машин». 
Лудди́ты — участники стихийных протестов первой четверти 
XIX века против внедрения машин в ходе промышленной 
революции в Англии. С точки зрения луддитов, машины 
вытесняли из производства людей, что приводило к 
технологической безработице. Часто протест выражался в 
погромах и разрушении машин и оборудования.

Определенно, их сложно 
было проигнорировать



Усложнение всех сфер жизнедеятельности людей поставило 
проблемы осуществления взаимодействия между ними, управления 
этими взаимодействиями и создания социального порядка в 
обществе. Когда эти проблемы были осознаны и поставлены, 
возникли предпосылки формирования и развития науки, 
изучающей ассоциации людей, их поведение в этих ассоциациях, а 
также взаимодействия между людьми и результаты таких 
взаимодействий.



В общественной жизни, особенно в странах Западной Европы, 
появились новые, невиданные ранее, явления и процессы, 
которые отличались не только своей новизной, но и 
сопровождался острыми проблемами, подобных которым не 
было во всей предыдущей истории. Отсюда возникла 
настоятельная необходимость научного объяснения 
происходящих событий с позиций конкретного и целостного 
подхода.



► Необходимость объяснять мир в его новом и 
противоречивом многообразии породила 
потребность в теориях, которые смогли бы 
понять суть происходящих изменений и 
преодолевать возникающие противоречия. 
Такие вопросы могла решить только наука, 
которая опиралась бы на конкретные 
эмпирические факты, отражающие реальные 
изменения, происходящие в общественном 
развитии. Началась систематизация уже 
сложившихся и формулирование новых идей и 
концепций, которые соответствовали 
потребностям этого бурного на острые события 
времени.



Многие ученые и социальные реформаторы в это 
время связывали свои надежды на 
усовершенствование общества с появлением науки о 
нем. Они ждали появления новой науки и призывали к 
ее созданию. 



Но этого, разумеется, было недостаточно. Для возникновения 
новой науки требовались огромные усилия по ее созданию. 

Эти усилия были сделаны пионерами социологической мысли. 
Именно благодаря им социология стала конституироваться в 
самостоятельную научную дисциплину со своей собственной 

историей.



Идейно-теоретические предпосылки социологии уходят 
своими корнями в концепции античной философии, 
Средневековья и Нового времени. Большое значение для 
появления и дальнейшего развития социологии имели 
социальные утопии. 



Взгляды первых социалистов-утопистов на совершенствование 
общественных отношений (Томас Мор, Томмазо Кампанелла, 
Жан Мелье и другие) отличались абстрактностью, 
оторванностью от реальной действительности. Однако уже 
представители критического утопического социализма (Сен-
Симон, Фурье, Оуэн) стремились связать свои теории с 
практическими возможностями переустройства и обновления 
современного им общества. 



► Особенно близок к социологическому 
анализу окружающей действительности 
был Анри Сен-Симон (1760 – 1825), 
известный как один из наиболее видных 
представителей французского 
утопического социализма. 

В своем трактате «Очерк науки о человеке» (1813) он писал, 
что наука о человеке до сих пор была гадательной, а нужно 
возвести ее в ранг наук, основанных на наблюдении. Сен-
Симон предлагал сообщить этой науке позитивный 
характер, основывая ее на наблюдении и других методах 
научного исследования, используемых в естествознании. 



► Идеи о позитивном характере науки об обществе 
активно развивал Огюст Конт (1798 – 1857), 
французский философ и социолог, который в свое 
время семь лет служил секретарем у Сен-Симона. 
Конта иногда называют основоположником 
социологии, поскольку ему принадлежит 
авторство термина «социология». Он впервые 
использовал слово «sociologie» в 1838 году в 
четвертом томе книги «Курс позитивной 
философии». 



► Конт считал, что наука об обществе должна опираться на 
эмпирические факты, как это присуще естественным 
наукам. Основными методами социологии должны стать 
наблюдение и эксперимент. Научный анализ конкретных 
фактов реальной действительности позволит отойти от 
умозрительного и абстрактного понимания общественных 
процессов.



Заключение
Социология прошла долгий путь от зарождения до 
совершеннолетия, и до старости ей ещё далеко. Очень нескоро 
мы сможем понять всё про наше общество, а учитывая темпы его 
развития и изменения, возможно, этого не случится. По крайней 
мере, в обозримом будущем. Что сулит нам грандиозные 
перспективы. 



Спасибо за внимание!
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Тест
► 1. Отделение социальной теории от политической 

датируется…
а) XVI веком 
б) XVII веком 
в) XVIII веком 
г) XIX веком 

► 2. Социология как самостоятельная наука возникла…
а) в конце 80-х – начале 90-х гг. XVIII в
б) в конце 90-х – начале 00-х гг. XVIII в
в) в конце 20-х – начале 30-х гг. XIX в
г) в конце 30-х – начале 40-х гг. XIX в

► 3. Какое событие стало отправным толчком?
а) Война за Независимость США
б) Великая Французская Революция
в) День Эвакуации
г) Открытие Колумбом Америки



► 4. Мировой рынок сформировался благодаря…
а) Колоссальному росту средств сообщения — океанские пароходы, 
железные дороги, электрические телеграфы и т.д.
б) Достигнутым странами договорённостям о сотрудничестве и 
торговле.
в) Единой финансовой системе
г) Подписанию «Декларации о всемирном рынке»

► 5. Урбанизация жизни населения привела к…
а) объединению обществ, взаимовыручке, сокращению числа 
безработных
б) расслоению общества на крестьян, рыцарей и священников
в) дифференциации населения, росту числа бедных, увеличению 
преступности, нарастанию социальной нестабильности. 
г) появлению особых каст людей, не замешанных в земледелии.

► 6. Лудди́ты — это … 
а) восстания силезских ткачей в Германии
б) участники стихийных протестов первой четверти XIX века против 
внедрения машин в Англии.
в) оказывавшие Франции поддержку американские сепаратисты-
республиканцы
г) первые социологи



► 7. Наука, которая опиралась бы на…
а) теории, разработанные ведущими учеными
б) эксперименты и опыты, поставленные на репрезентативной выборке
в) статистические расчеты, полученные с помощью опросов и переписи
г) конкретные эмпирические факты, отражающие реальные изменения, 
происходящие в общественном развитии. 

► 8. Выберите верное утверждение:
а) Усложнение всех сфер жизнедеятельности людей поставило 
проблемы осуществления взаимодействия между ними, управления 
этими взаимодействиями и создания социального порядка в обществе. 
б) Усложнение техники поставило проблемы осуществления 
взаимодействия между работником и начальником, управления этими 
взаимодействиями и создания социального порядка в обществе. 
в) Усложнение политической обстановки поставило проблемы 
осуществления взаимодействия между странами, управления этими 
взаимодействиями и создания социального порядка в обществе. 
г) Упрощение всех сфер жизнедеятельности людей поставило 
проблемы осуществления взаимодействия между ними, управления 
этими взаимодействиями и создания социального порядка в обществе. 



► 9. Идейно-теоретические предпосылки социологии уходят 
своими корнями в концепции…
а) В. Ленина и И. Сталина
б) Э. Дюркгейма и Г. Спенсера
в) античной философии, Средневековья и Нового времени.
г) ислама, христианства и буддизма.

► 10. Особенно близок к социологическому анализу окружающей 
действительности был
а) Анри Сен-Симон 
б) Томас Мор 
в) Жан Мелье
г) Адам Смит


