
Тема. История становления и 
развития социологии.

1. Философско-теоретические предпосылки 
возникновения социологии.

2. Зарождение и основные этапы развития 
теоретической социологии в 19 веке.

3. Эмпирическая социология США и ее роль в 
утверждении социологии в качестве науки.

4. Особенности развития социологии в 
дореволюционной России и СССР.

5. Основные теоретические парадигмы в социологии 
20 века.

6. Развитие социологии в современной Беларуси.



Середина XX в.

Социальная философия

Теоретическая социология

Эмпирическая (прикладная)
социология

Теории среднего
уровня

Конец XIX –
начало XX в.

Первая 
половина

XIX в.

IV в. до н.э.



Социальная философия

Античная 
философия

Средневековая 
философия

Философия 
эпохи 
Возрождения

Философия 
Нового времени

Социологическое учение Платона 
(427-347 гг. до н.э.) Работа 
«Государство» Социологическое учение 
Аристотеля (384-322 гг. до н.э.) Работа 
«Политика»
Социальные идеи Аврелия Августина 
(354-430 гг.), Фомы Аквинского 
(1225-1274)
Социальные идеи Данге Алигьери 
«Божественная комедия», Николо 
Макиавелли «Государь», Томаса Мора 
«Утопия», Томазо Кампанелла «Город 
солнца»

Идеи Томаса Гоббса «Левиафан», Шарля 
Луи Монтескье «О духе законов»



Теоретическая
социология



Позитивизм (О.Конт 
1798-1857)

Отказ от умозрительных рассуждений 
об обществе, создание «позитивной» 
социальной теории, которая должна 

стать столь же доказательной и 
общезначимой, как 

естественнонаучные теории.



Механицизм

Концепции, которые под влиянием 
классической механики стремились свести 
закономерности  развития общества к 
механическим закономерностям, 
используя при этом физическую 
терминологию; социальная структура 
сводилась к сумме ее элементов, общество 
понималось как механический агрегат 
индивидов.



Географический 
детерминизм

Жизнь и деятельность человека 
обусловлена его естественной 
средой, которая направляет 

эволюцию общества и культуры.



Биологизм Г.Спенсера (органицизм, 
эволюционизм, 1820-1903)

Общество – высшее проявление 
эволюции и его можно по аналогии с био. 
организмом рассматривать как сложный 
организм, исходным элементом которого 
выступает индивид; биологические 
законы переносились на объяснение 
социальных явлений.
 (закон естественного отбора и борьбы за 
существование)



Психологизм (Г.Тард, Г.Лебон)

Специфика общественной жизни объяснима 
действием простых психических механизмов, 
главным из которых является подражание; 

задача социологии - изучении законов 
подражания, благодаря которым общество, с 

одной стороны, поддерживает свое 
существование в качестве целостности, с 
другой – развивается по мере того, как в 

различных областях социума возникают и 
распространяются изобретения.



Социологизм (Э. Дюркгейм, 1858-1917)
Общество необходимо изучать как 
интегральное целое, не сводимое к 

простой сумме частей, а социальные 
факты нужно воспринимать как вещи 

и, следовательно, изучать их нужно 
максимально объективно, используя 

как качественные, так и 
количественные методы исследования.



Понимающая социология (М. Вебер, 
1864-1920)

Социология должна не только 
объяснять cоц. действия, а понимать, 
раскрывать внутренний смысл 
человеческих поступков; человек 
определяется как исходная клетка 
общественной структуры, 
рациональная, сознательно 
осуществляющая свою деятельность; 
предметом социологии является 
человеческое действие.



Социально-исторический 
детерминизм (К.Маркс 1818-1883)

Теория исторического материализма 
выражает всеобщую связь и 
взаимообусловленность социальных 
явлений; основной принцип – все вещи 
и события окружающего мира 
находятся в  связях и отношениях.



Экономический детерминизм

Экономическая интерпретация 
истории, вульгарно-

материалистическая концепция, 
согласно которой общественно-
историческое развитие всецело 

определяется действием 
экономического фактора.



Структурализм (К.Леви-Стросс, М.
Фуко, Р.Барт и др.)

Исследование различных 
социокультурных аспектов 
(этнографических, психологических, 
правовых) как целостных структур, 
элементы которых связаны друг с 
другом в соответствии с правилами 
семиотики: социальные структуры 
рассматриваются как совокупности 
знаковых систем.



Функционализм (Т.Парсонс, Р.
Мертон)

Общество - целостная система, 
элементы которой находятся в 
функциональных связях друг с другом 
(этими элементами являются 
индивиды, группы, коллективы, 
общности и т.д., внутри которых и 
между которыми устанавливаются 
структурные связи).



Феноменология (А.Шюц)

Общество - постоянно воспроизводимая в 
ходе коммуникативной деятельности 

людей социальная реальность; т.к. разные 
индивиды сосредотачивают внимание на 

различных аспектах социальных ситуаций 
и поэтому по-разному объясняют одну и ту 
же ситуацию, то социальный мир является 

миром «множества реальностей»; задача 
социологии – изучение процессов 

конституирования социального мира.



Этнометодология (Г.Гарфинкель)

Предмет этнометодологии –  
интерпретация скрытых, неосознаваемых 
механизмов социальной коммуникации 
между людьми; все формы социальной 
коммуникации сводятся как к речевой 
коммуникации, к повседневной речи, так 
и к фоновому знанию, подразумеваемым 
смыслам, молчаливо принимаемым 
участниками взаимодействия и 
объединяющим их.



Концепция постиндустриального общества 
(Д.Белл, А.Тоффлер)

Этапы развития общества:  доиндустриальное 
(аграрное), индустриальное и постиндустриальное. 
В основе изменения - уровень техники 
производства, а также отраслевое и 
профессиональное разделение труда; в 
зависимости от уровня техники в обществе  
преобладают «первичная» сфера экономической 
деятельности (сельское хозяйство), «вторичная» 
сфера (промышленность), а ныне выдвигается 
«третичная» сфера – услуг, где ведущую роль 
приобретают наука и образование.



Теория структурации (Э.Гидденс)

Эта теория – проект интегративного 
макро-микроподхода к социальным 
явлениям; основная сфера изучения 
социальных наук – не индивидуальный 
опыт, не формы социальной 
тотальности, а социальный опыт, 
упорядоченный во времени и в 
пространстве.



Эмпирическая 
социология
(1 пол. 20 в.)

Уильям Томас,
Флориан Знанецкий

Роберт Парк

Эрнест Берджесс

исследование адаптации мигрантов, 
расовых и этнических предрассудков

исследования расовых отношений и 
городской среды

разработка социально-экологической 
теории для исследования города, 
анализ процессов формирования 
семьи и личности

социологическая школа 
Чикагского университета



Этапы становления социологии в России и в Беларуси

Социологическая мысль дореволюционного периода 
(кон. 19 – нач. 20 вв.)

Социологическая мысль советского периода 
(1917-1990 гг.)
переходный период (1917-1930)
период сталинского тоталитаризма (1930-1960)

период хрущевской оттепели (1960-1970)
период брежневской стагнации (1970-1980)
период перестройки (1980-1990)

Развитие социологии в постсоветский период 


