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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

ТЕМА 1. ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ 
 
Цели и задачи курса. Предмет истории социологии. История социологии как процесс и 

история социологии как специальная научная дисциплина. Историография истории социологии. 
Наука социология и исторический контекст ее развития. Развитие социологических идей: единство 
логического и исторического. Социологическая теория в двух ракурсах рассмотрения (общая 
социология и история социологии). Проблемно-хронологический дуализм в трактовке вопросов 
социологической теории. 

Место истории социологии в системе науковедческих знаний. История социологии и 
история философии (основные мотивы взаимодействия и основные характеристики 
взаимопроникновения предметов этих наук). История социологии и проблемы общей методологии 
наук. История социологии и другие науковедческие дисциплины. Историко-социологические 
знания как элемент общей гуманитарной культуры. 

История социологии и история общественной мысли: конкретизация параметров 
предметного размежевания (общее и особенное). Характеристика специфики философского и 
научного типов дискурса применительно к изучению явлений общественной жизни (сходства и 
различия). Социальная философия как «философия общества» и социология как «наука об 
обществе» (аналитически различимые подходы в масштабах единого когнитивного пространства). 
«Феноменальные» и «ноуменальные» вопросы в структуре обществоведческого знания. 
Социология как наука о «социальных фактах» (как наука о социальной реальности). Особенности 
специфически философского взгляда на общество: исследование «сущностного» измерения 
универсума общественной жизни. «Социальная метафизика» и «социальная наука» — сходства и 
различия. Теории «сущего» и теории «должного». Социология и этика. 

Общая характеристика структуры курса. Наука о человеческом обществе — ее прошлое и 
настоящее. Основные этапы развития мировой социологической мысли: 1) «предыстория 
социологии» — от истоков (в эпоху античности) до конца XVIII столетия; 2) возникновение 
социологии как самостоятельной науки — первая половина XIX в.; 3) эпоха создания 
классических социологических концепций — вторая половина XIX — начало XX вв.; 4) 
современный этап в развитии социологии — начиная с 20-х гг. XX столетия; 5) новейший период 
в развитии науки о человеческом обществе («социологический постмодернизм») — начиная с 70-х 
гг. XX века. 
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Национальные «школы» в социологии (французская, немецкая, английская, американская 
и др.) — общая характеристика основных направлений исследовательской деятельности, традиции 
в выборе исследовательских ориентиров и концептуально-методологических приоритетов. 
Европоцентристские симпатии мировой социологии. Европейская социологическая классика как 
«флагман» мировой социологической мысли. Социология в Европе и в Америке (преемственность 
и метаморфозы). Западная социология и судьбы социологии в России. История социологии как 
«социология социологии», как инструмент интеллектуальной рефлексии и самокритики. 
Концептуальные построения в социологической науке и исторический фон их возникновения. 

История социологии как базисная, основополагающая дисциплина в системе 
профессионального социологического образования. 

 
Литература к теме 1. 

1. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. С. 5-
17. 

2. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. СПб., 1996. 
С. 12-16. 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: В 3 т. Т.1.: Методология и история. М.: 
ИНФРА-М, 2000. Раздел 2. 

4. История социологии и история социальной мысли: общее и особенное («круглый стол») // 
Социологические исследования. 1996. №10. С.77-88; № 11. С.59-66. 

5. История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1 / Ответ. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М., 1997. 
С. 7-27. 

6. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 1. От Платона до Канта (предыстория 
социологии и первые программы науки об обществе). М., 1995. С. 5-26. 

7. Култыгин В.П. Классическая социология. М.: Наука, 2000. С. 9-22. 
8. Курбатов В.И. Современная западная социология: Аналитический обзор концепций: Учебное 

пособие. Ростов на Дону: «Феникс», 2001. С.4-35. 
9. Современная западная социология: Словарь. М.: Политиздат, 1990. 

 
РАЗДЕЛ I. 

РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ В ПЕРИОД ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СОЦИОЛОГИИ 

 
ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ АНТИЧНОСТИ 

 
Античная общественная мысль, ее особенности и специфика. Организация общественной 

жизни в древнегреческом полисе. Афинская демократия. Понятие «агон». «Пайдейя» как 
образование гражданина. «Номос» — законосообразное устроение мира. Проблема личности и 
общества в софистике. Просветительский субъективизм софистов и индивидуалистическая идея 
«естественного состояния». Социально-этическое учение, жизнь и смерть Сократа. Сократические 
школы. Противопоставление «природы» и «человеческих установлений» в кинизме. Идея 
«переоценки ценностей» и киническая аскеза. Миф о золотом веке и представления об идеальном 
общественном устройстве. Киренская и мегарская школы. 

Социально-этические и социально-политические воззрения Платона. Мир идей и мир 
вещей в философии Платона. Миф о пещере. Взгляд Платона на устройство общества. 
Индивидуалистическое и эйдетическое понимание справедливости. Справедливость как принцип 
гармонического общественного устройства. Диалог Платона «Государство». Понятие «идеального 
государства». Учение Платона о четырех добродетелях души: мудрость, храбрость, 
рассудительность, справедливость. Философы, воины, ремесленники и земледельцы 
(распределение функциональных обязанностей между представителями разных сословий в 
идеальном государстве). Соотношение мусического воспитания, добродетелей души и типов 
общественного устройства. Этапы исторического вырождения структур идеального государства 
(идея чередования извращенных типов общественного устройства: тимократия, олигархия, 
демократия и тирания). Взгляд Платона на демократию: свойства демократической души. 
Описание генезиса, основных черт и особенностей тирании как извращенного общественного 
устройства. Почему душа тирана — самая несчастная? Тоталитарно-аристократическая утопия 
Платона. Описание идеального государства. Философия и философы в идеальном государстве. 
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Почему власть должна принадлежать философам, хотя она не нужна им? Политика как 
«царственное плетение». «Второй по совершенству» проект государственного устройства в 
диалоге Платона «Законы». Взгляды Платона на частную собственность и положение 
ремесленников, земледельцев и торговцев в государстве. Этико-критический и нормативный 
характер системы социально-философских умозрений Платона. 

Социологические мотивы в творчестве Аристотеля. Объективистские и «научно-
эмпирические» ориентации мысли великого греческого философа. «Специфически 
социологический» взгляд на природу человека («человек — животное политическое»). Учение 
Аристотеля о типах социальных сообществ: «дом», «поселение», «государство» как оформления 
социальной материи. Аристотелевская теория четырех причин. Анализ Аристотелем филии-
дружбы: три вида дружбы и понятие филантропии. Обоснование естественности и разумности 
существования системы социального неравенства. Основные характеристики социальной 
структуры полисного государства по Аристотелю. Аристотелевская классификация форм 
правления. Учение Аристотеля о правильных и извращенных типах общественного устройства. 
Аристотель как «компаративист». Проект идеального государства у Аристотеля. Расхождения 
Аристотеля с Платоном в учении о государстве. 

Проблема «человек и общество» — ее постановка и разрешение в трудах классиков 
греческой философии. «Реализм» Платона и «номинализм» Аристотеля. Общая характеристика 
взгляда античной парадигмы на природу социальной реальности. Влияние идей античных авторов 
на последующее развитие европейской традиции общественной мысли. 

 
Литература к теме 2. 

1. Антология кинизма: Фрагменты сочинений кинических мыслителей. М.: Наука, 1984. 
2. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т.4. М., 1984. 
3. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с фр. / Общ. ред. Ф.Х. Кессиди; 

Предисл. А.П. Юшкевича; Послесл Ф.Х. Кессиди. М.: Прогресс, 1988. С. 58-67, 68-88, 103-155. 
4. Гофман А.Б. Из каких идей родилась социология: интеллектуальные истоки новой науки // 

Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. С. 19-
57. 

5. Гуторов В.А. Античная социальная утопия: Вопросы истории и теории. Л.: Изд-во 
Ленинградского университета, 1989. С. 9-46, 83-99, 126-139, 140-175, 175-199 

6. Доватур А.И. «Политика» Аристотеля // Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т.4. М., 1984. 
7. История социологии: учебное пособие. Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. Минск, 1993. С. 5-

30. 
8. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 1. От Платона до Канта (предыстория 

социологии и первые программы науки об обществе). М., 1995. 
9. История философии в кратком изложении. М., 1991. 
10. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 

М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.19-48. 
11. Кессиди Ф.Х. Сократ. М.: Мысль, 1968. 
12. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон: жизнеописание. М.: Детская литература, 1977. 
13. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель: жизнь и смысл. М.: Детская литература, 1983. 
14. Лосев А.Ф. История античной эстетики: софисты, Сократ, Платон. М.: Искусство, 1974. 
15. Лосев А.Ф. История античной эстетики: высокая классика. М.: Искусство, 1974. 
16. Лосев А.Ф. Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988. 
17. Нахов И.М. Философия киников. М.: Наука, 1982. 
18. Нетеркотт Ф. На исходе ранней советской философской культуры: «Государство» Платона в 

большевистской утопии / Пер. с англ. Н.Я. Мазлумяновой // Социологический журнал. 1999. 
№3/4. 

19. Новгородцев П.И. Политические идеалы древнего и нового мира. М.: Типо-литография Т-ва 
И.Н.Кушнерев и К., 1914. 

20. Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. Ч.1,2. СПб.: Издание Брокгауз-
Ефрон, 1910. 

21. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. Т.1.: Чары Платона. Пер. с англ. под ред. 
В.Н. Садовского. М.: Феникс, Междунар. фонд «Культурная инициатива», 1992. 

22. Платон. Государство // Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Т.3. М., 1994. 
23. Платон. Политик; Законы // Платон. Собрание сочинений в 4-х томах. Т.4. М., 1994. 
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24. Сапов В.В. Социологическое знание в социальной утопии Платона // Социологические 
исследования. 1993. №9. С.120-126. 

25. Соловьев В.С. Жизненная драма Платона // Соловьев В.С. Собр. соч. Т.8. СПб.: Общественная 
польза, 1903. 

26. Устрялов Н. О политическом идеале Платона. Харбин: Отд. типография КВЖД, 1929. 
27. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1988. 
28. Хайдеггер М. Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления 

/ Сост., перевод, вступ. статья, комментарии и указатели В.В. Бибихина. М.: Республика, 1993. 
С. 345-361. 

29. Хвостов В.М. Социология: Введение. Часть 1. Исторический очерк учений об обществе. М.: 
Издание Московского научного института, 1917. С. 19-46. 

30. Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах / Пер. В.О. Горенштейна; Под ред С.Л. Утченко. 
М.: Наука, 1966. 

31. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях / Издание подготовили В.О. Горенштейн, 
М.Е. Грабарь-Пассек и С.Л. Утченко; Репринтное воспроизведение издания 1974 г. М.: Наука, 
1993. 

 
ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

 
Элементы социологического знания в античных и средневековых концепциях 

естественного права. Сословно-корпоративная организация общественной жизни в Средневековье. 
Иерархическое устроение мира. Менталитет Средневековья. Теоцентризм и провиденциализм как 
основные характеристики концептуальных построений христианской общественной мысли эпохи 
Средневековья. Социологическая мысль на службе у «святых отцов». Платонизм и аристотелизм в 
общественной мысли Средневековья: Блаженный Аврелий Августин и Святой Фома Аквинский: 
основы их «социологических» воззрений. Учение Августина о «двух градах» и предопределении. 
Социальные воззрения Фомы Аквинского. Учение Фомы о блаженстве и заслугах. Понятие о 
естественном и божественном законах. Проповедническая деятельность Бертольда 
Регенсбургского и его учение о призвании человека. 

Отношение христианских богословов к реально существовавшим в эпоху Средневековья 
социальным порядкам; критико-апологетический дуализм как важнейшая содержательная 
характеристика этого отношения (проблема «оправдания — осуждения» мирской власти и 
социального неравенства). 

 
Литература к теме 3. 

1. Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонского / Пер. и прим. 
М.Е. Сергеенко; Издание подготовил А.А. Столяров. М.: Ренессанс, 1991. 

2. Герье В.И. Философия истории от Августина до Гегеля. М.: Т-во «Печатня 
С.П.Яковлева»,1915. С. 6-11. 

3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.: Искусство, 1984. 
4. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М.: 

Искусство, 1989. 
5. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М.: Искусство, 

1990. 
6. Дигесты Юстиниана: Избранные фрагменты /Пер. и прим. И.С. Перетерского. М.: Наука, 1984. 
7. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 

М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.48-62. 
8. Косминский Е.А. Историография Средних веков. М.: Изд-во МГУ, 1963. 
9. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М.: Изд. группа «Прогресс», 1992. 
10. Попов И.В. Личность и учение Блаженного Августина. Т.1. Ч.1,2. Сергиев Посад: Типография 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1916. 
11. Соловьев В.С. О причинах упадка средневекового миросозерцания // Соловьев В.С. Соч.: В 

двух томах. Т.2 / Вступ. ст. В.Ф. Асмуса; Сост. и подг. текста Н.В. Котрелева. М.: Правда, 
1989. 

12. Стам С.М. Диалектика общности и личности в Средние века // Вопросы истории. 1993. N 3. С. 
34-48. 

13. Творения Блаженного Августина. 2-е изд. Киев: Типография И.И. Горбунова, 1901-1912. 
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14. Хвостов В.М. Социология: Введение. Ч.1. Исторический очерк учений об обществе. М.: 
Издание Московского научного института, 1917. С.58-73. 

15. Хейзинга Й. Осень Средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления 
в ХIV и ХV веках во Франции и в Нидерландах / Пер. с нидерл. В.В. Ошиса.  М.: Наука, 1988. 
Гл. III. 

16. Честертон Г.К. Святой Фома Аквинский // Честертон Г.К. Вечный человек / Пер. с англ. 
Н.Л. Трауберг, Л.Б. Сумм. М.: Политиздат, 1991. С. 265-356. 

17. Чичерин Б.Н. Политические мыслители древнего и нового мира. Вып. первый. М.: Типография 
Т-ва И.Д. Сытина, 1897. 

18. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм / Пер. с лат. Н. Цветкова; С предисл. 
С.Г. Лозинского и М.П. Баскина. М.: Атеист, 1930. 

 
ТЕМА 4. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА И 

РЕФОРМАЦИИ 
 
Возрождение светской традиции в обществознании в эпоху Ренессанса. Относительная 

секуляризация структурных основ ренессансной модели социального мировосприятия. Первые 
попытки преодоления фидеизма как основополагающей когнитивной установки и постепенное 
утверждение принципов эмпирико-рационалистической методологии. Идеология гуманизма как 
основа социальной философии Ренессанса. Индивидуализм, волюнтаризм, эпикуреизм и 
«естественная природа» человека. Общественное начало в человеческой природе. 

Социально-политические учения эпохи Возрождения. Тираноборчество и республиканизм 
(Э. Ла Боэси, Савонарола). Апология монархии (Ж. Боден, Ф. Гвиччардини). 

Волюнтаристический и критически-реалистический гуманизм Никколо Макиавелли. 
Утверждение независимой от религии и морали политической науки. Формы государственного 
правления. Рационализация методов политического поведения. Противоречие политических целей 
и средств в учении Макиавелли (этатизм и патриотизм, демократия и монархия). 
Инструментальная трактовка власти и насилия. Основы политической психологии. Макиавелли об 
особенностях коллективного поведения. 

Социальные утопии Возрождения. Ренессансный гуманизм и возникновение 
новоевропейской утопии. Влияние Платона на утопические идеалы Возрождения. «Утопия» 
Томаса Мора. Католическая версия идеального общества у Томмазо Кампанеллы. Социально-
этические идеалы Реформации. Учение Мартина Лютера о личном спасении. Кальвинизм и 
неоавгустинианская версия предопределения. Понятие мирской аскезы. Антиклерикализм и 
индивидуализм реформационного миросозерцания. 

 
Литература к теме 4. 

1. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М.: Мысль, 1978. 
2. Боден Ж. Метод легкого познания истории. М.: Наука, 2000. 
3. Виллари П. Никколо Макиавелли и его время. Т. 1,2 / Вступ. статья М.М. Ковалевского; Пер. с 

итал. И.М. Клигера. СПб.: Изд-во «Грядущий день», 1914. 
4. Виллари П. Джироламо Савонарола и его время. Т.1,2 / Пер. с итал. Д.Н. Бережкова. СПб.: Изд-

во «Грядущий день», 1913. 
5. Гарин И.И. Лютер. Харьков: Фолио, 1994. 
6. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. В 3 т./ Пер. с фр. А.Д. Бакулов. М.: Изд-во Рос. 

гос. гуманит. ун-та, 1997. 
7. Кальвин Ж. О христианской жизни. М.: «Протестант», 1995. 
8. Кампанелла Т. Город Солнца / Пер. с лат. и коммент. Ф.А. Петровского; Вступ. статья 

В.П. Волгина. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1954. 
9. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 

М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.62-88. 
10. Кравченко А.И. Макиавелли: технология эффективного лидерства // Социологические 

исследования. 1993. №6. С. 135-142. 
11. Кудрявцев В.М. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М.: Наука, 1991. 
12. Лютер М. Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера и Христианское учение. Лахти: Финлянд. 

церковь лютеранского исповедания (STLK), 1992. 
13. Макиавелли Н. Государь. Пер. с ит. М.: Планета, 1990. 
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14. Макиавелли Н. О военном искусстве / Пер. с ит. Вступит. ст. и примеч. Р. Светлова. СПб.: 
Амфора, 1999. 

15. Макиавелли Н. Сочинения. Т.1 / Под общей ред. А.К.Дживелегова; Пер. с итал. 
А.И. Габричевского, А.К. Дживелегова, М.А. Петровского, М.С. Фельдштейна, 
С.В. Шервинского; Статья и ред. А.К. Дживелегова. М.: Academia, 1934. 

16. Макиавелли Н. История Флоренции / Пер. с итал. Н.П. Раковой; общая ред., полесл., коммент. 
В.И. Рутенбурга. Л.: Наука, 1973. 

17. Максима Макиавелли. Уроки для России ХХI века: Статьи. Суждения. Библиография / Под 
общ. ред. П. Баренбойма. М.: Изд-во «Рудомино», 2001. 

18. Мор Т. Утопия // Мор Т. Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III. М.: «Ладомир» – «Наука», 
1998. 

19. Осиновский И.Н. Томас Мор и его время // Мор Т. Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III. 
М.: «Ладомир» – «Наука», 1998. 

20. Осокин Н.Х. Савонарола и Флоренция: Историческая монография: В 2-х частях. Казань: Б.и., 
1865. 

21. Порозовская Б.Д. Жан Кальвин. (Его жизнь и реформаторская деятельность).// Ян Гус. Мартин 
Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: Биографические очерки. М.: Республика, 1995. 

22. Порозовская Б.Д. Мартин Лютер. (Его жизнь и реформаторская деятельность).// Ян Гус. 
Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола: Биографические очерки. М.: Республика, 
1995. 

23. Соловьев Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. М.: Молодая гвардия, 
1984. 

 
ТЕМА 5. НОВОЕВРОПЕЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ МЫСЛЬ ХVII – НАЧАЛА XIХ ВВ.: 

ВЕХИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
 
Европейское обществознание в эпоху Нового времени: новые веяния и новые 

мыслительные перспективы. Основные черты и особенности научного мировоззрения Нового 
времени. Влияние Реформации на новоевропейскую программу социального переустройства. Идея 
спасения личной верой. Деистическая картина мира. Натурализм и понятие естественного 
состояния. Социологический «подтекст» в изложении теорий общественного договора и 
естественного права. Десакрализация общественных институтов. Естественная религия. 
Естественное право. Естественная мораль. Критический активизм социальной программы Нового 
времени. 

1. Британская общественная мысль и Гуго Гроций. 
Программа «Великого преобразования наук» и социальные воззрения Ф. Бэкона. Жизнь и 

сочинения Бэкона. Основы опытно-экспериментальной методологии. Типы индукции. Очищение 
опыта от предрассудков-»идолов». Четыре вида предрассудков («идолы рода», «идолы пещеры», 
«идолы рынка», «идолы театра»). Различение Бэконом естественного и гражданского состояний. 
Сциентократическая утопия «Новая Атлантида». 

Социально-политические воззрения Г. Гроция. Понятие «естественного закона» и его 
отличие от закона божественного. «Стремление к объединению» как характеристика человеческой 
природы. Взаимосвязь частных интересов с интересом социальным. «Польза» как движущая сила 
индивидуального и социального поведения. Учение Гроция о правовом регулировании войны. 
Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную. 

Социальные воззрения Т. Гоббса. Образ Левиафана: общество как искусственно созданный 
агрегат. Базисные теоретические установки социологического механицизма. Жизнь и сочинения 
Гоббса. Пуританская революция в Англии ХVII века. Номиналистическая позиция Гоббса и 
критика «имен». Имена как знаки действительности. Понятие «человеческой природы». 
«Самосохранение» как движущая сила индивидуального и социального поведения. «Естественное 
состояние» как война всех против всех (bellum omnium contra omnes). Причины войны. 
Естественность солидарного состояния и естественность войны. Естественное равенство у Гоббса 
в сравнении с естественным неравенством у Аристотеля. Понятие естественного права и 
естественного закона. Учение о суверене. Учение о социальном теле. Учение о социальных 
группах. Учение об общественном договоре и договорном характере социальности. Разумное 
происхождение политического союза. Двадцать естественных законов. Отличие взгляда Гоббса на 
естественное состояние от взгляда Гроция. Обоснование абсолютистской власти государства. 



 9

Типы государственного устройства в социально-политической доктрине Гоббса. Проблема 
социального порядка и условий его воспроизводства («гоббсова проблема»). 

Легитимистская реакция на социально-политическое учение Гоббса. Теория 
Р. Камберленда. Трактовка Камберлендом «естественного состояния» как разумного единения 
индивидов. Теологическое обоснование естественного дружелюбия у Камберленда. Влияние 
аристотелевских идей на учение Камберленда о происхождении власти. 

Антимонархическая социально-политическая доктрина Дж. Мильтона. Жизнь и 
литературно-публицистическая деятельность Мильтона. Свобода личности как основная 
характеристика «естественного состояния». Происхождение общественных союзов и власти. 
«Суверенитет народа» как принцип легитимации власти. Контракт народа и «короны». Право на 
восстание. Взгляды Мильтона на свободу совести, свободу слова и печати. Вопрос о правах 
человека в английской демократической публицистике ХVII века. 

Социально-политические воззрения Дж. Локка. Жизнь и сочинения Локка. Влияние 
картезианских идей на учение Локка о внешнем и внутреннем опыте. Влияние пуританской 
теологии на индивидуалистическую социальную доктрину. Локковская концепция общественного 
договора и естественное право на наказание. Понятие естественного состояния. Отличие взгляда 
Локка на естественное состояние от позиции Гоббса. Свобода и право собственности как 
принципы общественного устройства. Три вида законов. Роль божественной воли в регуляции 
социального поведения. Происхождение государства из права на наказание. Личная свобода и 
равенство. Три функции государства: законодательная, исполнительная и федеративная. Принцип 
разделения властей. «Суверенитет народа» и право суда над  правителями. 

Нравственно-эстетический идеал Э. Шефтсбери. Жизнь и сочинения Шефтсбери. 
Категория «нравственного чувства» как единства этического и эстетического начал. Отличие 
индивидуализма у Шефтсбери от эгоизма у Гоббса и Локка. Самодостаточность нравственного 
чувства. Понятие «энтузиазма». 

Шотландская школа нравственной философии. Учение Ф. Хатчесона о «высоких свойствах 
души»: красота, сопереживание, добродетель. Аргументы Хатчесона против разумного эгоизма. 
Концепция доброжелательства как внутреннего чувства. Учение Хатчесона о «естественных 
правах» человека и «правах общества». Учение о происхождении власти из «народной воли» и 
рассмотрение типов государственного устройства. 

Социально-этическое учение А. Смита. Жизнь, сочинения и влияние Смита на 
общественную мысль. Идея нравственного чувства как основы социальной взаимосвязи: 
сопереживание как осознание мотивов чужого поступка. Совесть как сила «общественности» в 
индивидуальном сознании. Рационалистическая интерпретация сочувствия у Смита и ее отличие 
от сострадания у Руссо. Нравственная оценка эгоистических мотивов. Добро и польза: роль 
божественного провидения в их соединении. Влияние пуританской хозяйственной этики на учение 
Смита. Трудовая теория стоимости. Принцип индивидуальной свободы. 

Социальные воззрения А. Фергюсона. Жизнь и сочинения Фергюсона. Учение о трех 
естественных законах: самосохранении, общении, совершенстве как долге. Четыре признака 
совершенства: мудрость, благость, умеренность, храбрость. Античный идеал общественного 
устройства у Фергюсона. Учение Фергюсона об общественном прогрессе и генезисе бюрократии. 

Д. Юм и начала утилитаристской социологии. Жизнь и сочинения Юма. Скептицизм как 
познавательная установка. Утилитаризм: польза как критерий истины и добра. «Общественная 
польза» и «сочувствие». Внеразумность «сочувственного» социального отношения. 
«Нравственная» философия против сенсуалистического скептицизма Юма. Неизменная 
человеческая природа. Привычки и аффекты как основа социальности. Учение о «естественной 
истории». 

Утилитаристская социальная доктрина И. Бентама. Жизнь и сочинения Бентама. 
«Ипседиктизм» Бентама и его отношение к философской традиции. Принцип пользы в учении 
Бентама и его трактовка «удовольствия». Концепция «общего блага» как суммы индивидуальных 
«удовольствий». Демократия как власть большинства. Отличие доктрины Бентама от локковского 
индивидуализма: забота о всеобщем счастье как подчинение целому. Бентамовская идея 
«социальной калькуляции». Идея «Паноптикона», «социальная технология» и утопия 
«просвещенного деспотизма». 

Э. Бёрк: консервативная версия утилитаристской социологической доктрины. Жизнь и 
учение Бёрка. Ранний Бёрк и демократическая публицистика английского Просвещения. 
Отношение Бёрка к Французской революции 1789 года и идее «народного суверенитета». 
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Демократическое обоснование реставрации королевской власти: монарх служит народу, не 
подчиняясь, а повелевая. Охранительная трактовка «естественного состояния» у Бёрка. 
Утилитаризм Бёрка и его идея «Вечного договора». Концепция «правильной свободы» и 
«естественное» неравенство. 

2. Французская общественная мысль ХVIII – начала XIX вв. 
Социально-политическое учение Ш.Л. де Монтескьё. Духовная атмосфера во Франции 

середины ХУШ века. «Светское общество», парижские салоны и королевский двор. «Персидские 
письма» как социальная сатира. Законы общественной жизни и их «дух». Обоснование позиций 
социологического детерминизма. Влияние на Монтескьё учения Локка о «народном суверенитете» 
и «естественном состоянии». Расхождения Монтескьё и Гоббса. Учение Монтескьё о четырех 
«естественных стремлениях». Политико-социологические изыскания Монтескьё. Различение 
понятий природы и принципа правления (формы правления и обеспечивающие устойчивость их 
существования «политические чувства»). Республика, монархия и деспотия как типы 
общественного устройства. Добродетель (умеренность), честь и страх как соответствующие 
республике, монархии и деспотии нравственные начала. Исследование влияния географической 
среды на особенности властных отношений в различных типах социально-политических систем. 
Установление зависимости общественного устройства от величины территории государства, 
рельефа местности, температурно-климатических условий и плодородия почв. «Север» и «Юг» 
как критерий дифференциации социальных типов. Концепция разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей. Идея равновесия властей («сдержек и противовесов») у 
Монтескьё и ее отличие от концепции Локка. Учение о правах человека у Монтескьё. 

Социально-политическое учение Ж.-Ж. Руссо. Жизнь, мировоззрение и личность Руссо. 
Ответ Руссо на вопрос Дижонской академии «Содействовало ли возрождение наук и искусств 
очищению нравов?». Взгляд Руссо на науку и культуру. Миф о «природе». «Чувство» и 
«переживание» в трактовке Руссо. Счастье и страдание как альтернатива разумному эгоизму. 
Романтизм и прекраснодушие. Руссоистская концепция «естественного состояния»: 
возникновение «социальности» из собственности. Теоретическая интерпретация проблемы 
происхождения феномена социального неравенства. Бедствия культуры и теория общественного 
прогресса. Учение Руссо об «Общественном договоре». Индивидуальная свобода и подчинение 
целому. Понятие «народовластия». «Государство» и «народ». Харизматическая миссия 
законодателя. Власть как отражение божественного совершенства. Влияние идей Монтескьё на 
политическое учение Руссо. Демократия, аристократия и монархия. Кальвинистский идеал 
общественного устройства: принуждение к свободе. Влияние Руссо на революционную идеологию 
ХVIII века. 

Материалистическая социально-политическая доктрина К. Гельвеция и П. Гольбаха. 
Понятие «интереса» как аналога движущей силы социального поведения. Учение Гельвеция о 
пользе как основном мотиве деятельности. «Естественная политика» Гольбаха. Механико-
материалистический детерминизм. Учение Гольбаха о естественном состоянии. 

Консервативная социально-политическая доктрина Ж. де Местра. Мистическое учение о 
народной душе и династический принцип. Роль силы в природе и обществе. Воины как высшее 
сословие. Мифология палача и интерпретация страха как основы социального порядка. Учение де 
Местра об искупительной жертве. Критика идеологии «народного суверенитета». 

Истолкование «идеи прогресса» в рамках историософских концепций А.Р.Ж. Тюрго и 
Ж.А.Н. Кондорсе. 

Социально-экономические идеи А.Р.Ж. Тюрго. Влияние физиократической школы Кенэ, 
либерально-экономических взглядов Гурнэ, их рационалистической методологии и теории 
естественного права. Теория классового деления общества на основе отношения к средствам 
производства. Разделение общественного труда. Роль земледелия в развитии общества и форм 
государственной власти. Значение собственности и имущественного ценза для приобретения прав 
гражданства. Работа Тюрго «Размышление о создании и распределении богатства». Теория 
прогресса: соотношение «успехов разума» и развития экономических отношений. Отношение к 
буржуазному абсолютизму. Проект муниципалитетов — органов сословного представительства 
как отход от принципов «легального деспотизма». 

Социально-политические воззрения Ж.А.Н. Кондорсе. Влияние школы физиократов, 
философских учений Руссо, Тюрго, Мабли, Рейналя. Идея исторического прогресса. Десять эпох в 
историческом развитии человечества. Теория естественного права и идея равенства. 
Государственная власть и институт собственности. Попытки обосновать разумность и 
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необходимость буржуазного строя. Политический радикализм Кондорсе. Математические идеи 
Кондорсе. Антимонархическая и демократическая программа социально-политических 
преобразований. Введение к проекту Конституции Франции. 

Л. де Бональд: жизнь, учение и политическая деятельность. Христианский традиционализм 
социальной философии. Догмат троичности и построение системы представлений о государстве и 
власти. Отношение к собственности. Антикапиталистические идеи, призывы вернуться к 
патриархальному землепользованию. Отношение к революционным идеям Руссо. Сходства и 
разногласия с социальными воззрениями Ж. де Местра. 

Социальные идеи А. де Токвиля. Концепция свободы личности и становление ценностей 
эгалитаризма. Взгляд Токвиля на американскую демократию. Гражданская община как 
альтернатива централизованной государственной власти. Тирания большинства. Социологический 
анализ предпосылок Великой французской революции. Бюрократия и революция. 

3. Социальные идеи в интеллектуальной традиции немецкой классической философии. 
Проблема гражданского общества в немецком идеализме. К истории понятия «гражданское 

общество». Немецкий идеализм и английская политэкономия. Попытка возродить понятие 
общества как этического единства. 

И. Кант: идея человечества во всемирно-историческом развитии — перенесение проблемы 
в область «заданного». Понятие этической общности. Государство и право. 

И.Г. Фихте: понятие абсолютного государства; понятие замкнутого торгового государства. 
Г.В.Ф. Гегель: различение семьи (нравственной сферы), гражданского общества (системы 
всесторонней зависимости) и государства (синтез семейной нравственности и гражданского 
общества). Государство и народ. 
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СПб.: Слово, 1906. 
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45. Тюрго А. Рассуждение о всеобщей истории // Избранные философские произведения / Пер.  с 
фр. И.А. Шапиро. М.: Соцэкгиз, 1937. 

46. Тюрго А.Р.Ж. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгиз, 1961. 
47. Фергюсон А. Наставления нравственной философии / Пер. с англ. В. Созоновича. СПб.: 

Типография Шпора, 1804. 
48. [Фергюсон А.] Опыт истории гражданского общества: Сочинение Адама Фергюсона / Пер. с 

англ. И. Тимпковского. Ч.1-3. СПб.: Типография Гвардейского штаба, 1817-1818. 
49. Филиппов А.Ф. Систематическое значение политических трактатов Руссо для общей 

социологии // Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. М.: «КАНОН-
пресс», «Кучково поле», 1998. С.325-340. 

50. Фихте И.Г. Замкнутое торговое государство / Пер. с нем. Э.Э. Эссена; Вступ. ст. 
В.И. Невского. М.: Красная новь, 1923. 

51. Фихте И.Г. Основные черты современной эпохи: Пер. с нем. Л.М.; Под ред. Н.О. Лосского. 
СПб.: Издание Д.Е. Жуковского, 1906. 

52. Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика // История эстетики в памятниках и документах / 
Пред. ред. кол. М.Ф. Овсянников и др. М.: Искусство, 1973. 

53. Хвостов В.М. Социология: Введение. Ч. 1. Исторический очерк учений об обществе. М.: 
Издание Московского научного института, 1917. С. 99-200. 

54. Чичерин Б.Н.  Политические мыслители  древнего и нового мира. Вып. 1. М.: Типография Т-ва 
И.Д. Сытина, 1897.  

55. Шамшурин В.И. Учение Берка о человеке и обществе. Идейные истоки неоконсерватизма // 
Социологические исследования. 1991. № 6. 

56. Шефтсбери Э. Эстетические опыты / Сост., пер., вступ. ст. и коммент. А.В. Михайлова // 
История эстетики в памятниках и документах. Ред. кол.: М.Ф. Овсянников и др. М.: 
«Искусство», 1975. 

57. Эйхталь Э. Алексис Токвиль и либеральная демократия. СПб.: ХХ век, 1902.  
58. Юм Д. Трактат о человеческой природе / Пер. с англ. С.И. Церетели // Юм Д. Соч.: В 2-х 

томах. Т.1. М.: Мысль, 1966. 
59. Ярош К.Н. Иеремия Бентам, его отношение к учению о естественном праве. Харьков: 

Типография Зильберштейна, 1886. 
 

РАЗДЕЛ II. 
ПРЕДМЕТНОЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЗНАНИЯ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ХIХ СТОЛЕТИЯ 
 

ТЕМА 6. ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОЦИОЛОГИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Предпосылки возникновения социологии как самостоятельной науки: объективный и 

субъективный аспекты. 
Общие исторические (социально-институциональные) предпосылки возникновения 

социологии. Разрушение «традиционных» структур социальной организации. Процесс 
становления европейского капитализма и его глобальные социально-исторические последствия. 
Появление на арене исторической жизни европейской цивилизации новой социальной системы — 
«общества модерна». Насущная потребность в осмыслении новых тенденций в развитии западного 
общества. Общество модерна («современное» индустриальное общество) и его черты. Общество 
модерна как специфический предмет интереса социологической теории. 

Эмансипация структур гражданского общества. «Общество» и «государство» как реальные 
социальные институты и как научные категории (новая эпоха как фактор, способствовавший 
изменению содержательного наполнения этих понятий). Отношения между государством и 
гражданским обществом — два взгляда на данную проблему (Г.В.Ф. Гегель и классический 
либерализм). Деполитизация дискурса общественной мысли. Новая наука о новом обществе — 
обретение социологией своего предмета. 

Ментальные (когнитивно-гносеологические и социокультурные) предпосылки 
возникновения социологии. Метаморфозы новоевропейской культурной традиции. Разрушение 
«теистической картины мира» и формирование очертаний новой системы мыслительных 
ориентаций в XVI-XVII вв. (от теизма к деизму). «Великий переворот» в естествознании. 
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«Десакрализация» и «сциентификация» мировоззренческих систем в эпоху Нового времени. 
Возникновение идеи «естественного закона» и перенесение ее на почву общественной мысли. 
Кризис традиционных «теологических» и «метафизических» систем социально-философской 
мысли. 

Наука, философия, религия — новая расстановка сил в новых условиях. Обоснование 
методологических принципов эмпиризма (Ф. Бэкон). Разграничение познавательных задач науки и 
метафизики (И. Кант). Предметно-методологическое размежевание научной и философской 
ориентаций мыслительной деятельности субъекта познания. 

Общая характеристика интеллектуальной обстановки, на фоне которой возникла новая 
наука. «Просветительская традиция» в европейской общественной мысли: основные черты и 
отличительные особенности (прогрессизм, гносеологический оптимизм, апология науки и 
научности). Предшественники, «духовные наставники» и «учителя» О. Конта: Ш.Л. де Монтескьё, 
А.Р.Ж. Тюрго, М.Ж.А.Н. Кондорсе, К.А. де Сен-Симон. 

Социологические воззрения К.А. де Сен-Симона. Законы механики (закон тяготения) как 
отражение универсального принципа мироустройства. Концепция социального физицизма: 
достоинства и недостатки. Историческая эволюция общества как процесс закономерной смены 
(чередования) двух типов эпох — органической и критической. Социальный прогресс как 
порождение и воплощение прогресса человеческого разума. Научное мышление как высшее 
духовное достижение человеческой цивилизации. Роль научных знаний в современном обществе и 
обществе будущего («обществе индустриалов»). Понятие промышленного класса. Утопическое 
видение общества и инструментальное понимание социологии. Сен-Симон и его социально-
реформаторские «прожекты». 

 
Литература к теме 6. 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992. С. 33-85. 
2. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность. Ростов 

на Дону, 1999. (Социально-исторические и научные предпосылки возникновения социологии): 
С.9-28. 

3. Гофман А.Б. Из каких идей родилась социология: интеллектуальные истоки новой науки.// 
Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995; С. 19-
57. 

4. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. СПб., 1996. 
(Социально-теоретические предпосылки становления социологии): С.8-12. 

5. Давыдов Ю.Н. Ближайшие предшественники О.Конта.// История теоретической социологии. В 
5 томах. Т. 1. От Платона до Канта (предыстория социологии и первые программы науки об 
обществе). М., 1995; С. 168-171, 190-267. 

6. Давыдов Ю.Н. К.А. де Сен-Симон: первоначальная версия позитивной науки об обществе // 
История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1. / Ответ, ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М., 1997. 
С. 28-63; (См. также в: История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 2. Социология XIX 
века (Профессионализация социально-научного знания). М., 1997; С. 24-54.). 

7. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 
М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.88-134. 

8. Кондорсе Ж.А.Н. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 1936. 
9. Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: Госполитиздат, 1955. 
10. Сен-Симон К.А. Избранные сочинения. М. — Л. 1948. Т. 1,2. 
11. Тюрго А. Рассуждение о всеобщей истории // Избранные философские произведения / Пер.  с 

фр. И.А. Шапиро. М.: Соцэкгиз, 1937. 
 

ТЕМА 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ ОГЮСТА КОНТА 
 
Возникновение позитивистской социологии. Огюст Конт (1798-1857): вехи 

интеллектуальной биографии. Творческое осмысление и переработка идейного наследия Сен-
Симона в трудах Конта. Цели и задачи научного познания по Конту. Основополагающие 
принципы нового («позитивного») метода. Позитивизм как «жизненное кредо» и как 
конструктивная модель миропонимания. 
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Гносеологические и онтологические основания позитивистской доктрины. Критика 
религиозных (теологических) и философских (метафизических) систем мысли. Классификация 
наук и место в ней социологии. 

Социология как «социальная физика». Терминологическое самоутверждение науки о 
человеческом обществе (появление нового названия для новой науки). Социология как наука о 
«порядке и прогрессе» (социальная статика и социальная динамика). Закон трех стадий (общая 
характеристика основных этапов интеллектуальной эволюции человеческого рода). Военная, 
юридическая и промышленная стадии общественного развития. Конт как основоположник 
социологии (методолог социологии) и Конт как социолог. 

«Курс позитивной философии» и «Система позитивной политики»: противоречия в 
структуре социального мировоззрения Конта. Единство научного и «религиозного» (сакрального) 
мотивов в творчестве позднего Конта. Конт как ученый и Конт как пророк «новой религии» 
(религии «обожествления человечества»). Объективный и субъективный методы, их 
использование в трудах Конта. Учение Конта о социократии. Роль женщин, философов и 
пролетариев в социократическом обществе. Семья, государство и церковь в социократической 
утопии Конта. 

Судьба идейного наследия О. Конта. Конт и контизм. Ученики и последователи основателя 
позитивистской социологии. Джон Стюарт Милль как продолжатель «дела», начатого Контом; 
вклад Дж.С. Милля в развитие социальной теории и других гуманитарных дисциплин (логики и 
методологии наук, экономической теории, политической философии). Влияние идей Конта на 
последующее развитие мировой социологической мысли. 

 
Литература к теме 7. 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992. С. 86-147. 
2. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность. Ростов 

на Дону, 1999. С.28-40. 
3. Голосенко И.А. Оглядываясь на Огюста Конта// Социологические исследования. 1999. №1. 

С.102-110. 
4. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. С. 59-

88. 
5. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. СПб., 1996. С. 

16-28. 
6. Давыдов Ю.Н. Метатеоретические устои социологии XIX века// Социологические 

исследования. 1998. №6. С.13-25. 
7. История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. С. 20-36. 
8. История социологии: учебное пособие / Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. Минск, 1993. С.31-

44. 
9. История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1 / Ответ. ред. сост. Ю.Н. Давыдов. М., 1997. С. 

63-140. 
10. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 2. Социология XIX века 

(Профессионализация социально-научного знания). М., 1997. С. 55-122. 
11. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 

М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.137-157. 
12. Ковалевский М.М. Конт, его предшественники и последователи // Ковалевский М.М. 

Сочинения в двух томах. Т.I. СПб., 1997. С. 133-196. 
13. Конт О. Дух позитивной философии// Тексты по истории социологии XIX-XX вв. 

Хрестоматия / Сост. и отв. ред. В.И. Добреньков, Л.П. Беленкова., М.: Наука, 1994. С. 6-28. 
14. Конт О. Катехизис промышленников или система позитивной политики. Т.1. Ч.1 // 

Родоначальники позитивизма. Вып. 2. Сен-Симон, Ог. Конт. СПб.: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 
1910. 

15. Конт О. Курс позитивной философии // Родоначальники позитивизма. Вып. 4. Огюст Конт. 
СПб.: Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1912. 

16. Култыгин В.П. Классическая социология. М.: Наука, 2000. С. 29-40. 
17. Милль Дж. Огюст Конт и позитивизм. СПб.: Типография Б.М. Вольфа, 1906 
18. Ручка А.А, Танчер В.В. .В. Очерки истории социологической мысли. К.: Наукова думка, 1992. 

С.7-16. 
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19. Соловьев B.C. Теория Огюста Конта о трех фазисах в умственном развитии человечества; Идея 
человечества у Августа Конта.// Соловьев B.C. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М., 1990. С.122-138, 
562-581. 

20. Хвостов В.М. Социология: Введение. Ч.1. Исторический очерк учений об обществе. М.: 
Издание Московского научного института, 1917. С. 200-208. 

21. Шпакова Р.П. Вместе с Огюстом Контом и вопреки ему // Социологические исследования. 
1999. №3. С.114-120. 

22. Яковенко В.И. Огюст Конт // Дэвид Юм. Кант. Гегель. Шопенгауэр. Огюст Конт. (Жизнь 
замечательных людей). СПб.: «ЛИО Редактор» и др., 1998. 

 
ТЕМА 8. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОРГАНИЦИЗМ ГЕРБЕРТА СПЕНСЕРА 

 
Герберт Спенсер (1820-1903) — его жизнь и творчество. Социология и ее место в системе 

наук. Позитивизм Конта и позитивизм Спенсера (сходства и отличия). Два общетеоретических 
фундаментальных основания спенсеровской социологии — эволюционизм и органицизм. 

Эволюция как всеобщий динамический принцип развития универсумов природной и 
социальной реальности. Определение эволюции. Основные параметры и компоненты 
эволюционных процессов. Универсальный эволюционизм Спенсера и теория биологической 
эволюции (теория «происхождения видов») Ч. Дарвина. Специфика протекания эволюционных 
процессов в царстве надорганических форм жизни (эволюция общественных систем и 
составляющих эти системы институтов). 

Социологический органицизм — новый взгляд на феномен системной организованности 
структур универсума социальной реальности. Эвристическое значение проекта организмической 
аналогии, последовательно развертываемого в социологических трудах Спенсера. «Органическая» 
теория общества. Общество как естественное образование, подчиненное в своем развитии закону 
эволюции (принципиальные отличия, разделяющие позиции социологического органицизма и 
социологического механицизма). Эволюция социальных систем и ее конститутивные компоненты 
(усложнение структур и дифференциация функций). Структурно-функционалистские мотивы в 
концептуальном наследии английского мыслителя. Спенсер как предтеча современного 
функционализма. Понятие «функции» в учении об организме вообще и общественном организме в 
частности. Сходства и различия между биологическими и социальными организмами. Специфика 
социальной реальности по Спенсеру. 

Теория общественного развития Спенсера. Прогресс индивидуальной и социальной 
свободы личности как основная тенденция, характеризующая специфику «современного» этапа 
исторической эволюции человеческих обществ. «Военный» и «промышленный» типы 
общественной организации (сравнительная характеристика принципов устройства и 
функционирования). Основные типы социальных институтов и их функциональное 
предназначение. 

Политические и этические взгляды Спенсера (либерализм и утилитаризм). Свобода 
личности, народное представительство и государство. Отношение Спенсера к социалистической 
идеологии: социализм как рецидив милитаризма. 

Основное противоречие социологической системы Спенсера (противоречие между 
органицистской и номиналистической интенциями мысли). 

Достоинства и недостатки теории Спенсера. Спенсер и его последователи. Вольная 
трактовка идей Спенсера в контексте пространства исследовательских поисков представителей 
редукционистских социологических школ XIX — нач. ХХ вв. (критика позиций спенсерианского 
эпигонства в истории социологии). 

 
Литература к теме 8. 

1. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность. Ростов 
на Дону, 1999. С.40-57. 

2. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. СПб.: Изд-во 
«Ольга», 1996. С. 28-38. 

3. История социологии в Западной Европе и США. М.: Наука, 1993; С. 37-48. 
4. История социологии: учебное пособие. Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. Минск, 1993. С. 44-

53. 



 17

5. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 
М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.157-168. 

6. Ковалев А.Д. Эволюционная социология Г.Спенсера: первый опыт системного подхода // 
История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1. / Ответ, ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.: 
Канон, 1997. С. 241-290; (См. также в: История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 2. 
Социология XIX века (Профессионализация социально-научного знания). М., 1997. С.228-269. 

7. Ковалевский М.М. Социология Герберта Спенсера // Ковалевский М.М. Сочинения в двух 
томах, Т. I. СПб., 1997. С.197-241. 

8. Култыгин В.П. Классическая социология. М.: Наука, 2000. С. 202-214. 
9. Москвин С.А. Герберт Спенсер против тоталитаризма.// Социологические исследования. 1992. 

№2. С.125-129. 
10. Павленко Ю.В. Герберт Спенсер как последний западноевропейский философ-энциклопедист 

// Спенсер Г. Синтетическая философия. К., 1997. 
11. Ручка А.А, Танчер В.В. Очерки истории социологической мысли. К.: Наукова думка, 1992. 

С.17-28. 
12. Спенсер Г. Грехи законодателей // Социологические исследования. 1992. №2. С.129-136. 
13. Спенсер Г. О причинах моего разногласия с Контом. СПб.: Типография Б.М. Вольфа, 1906. 
14. Спенсер Г. Основания социологии; Социология как предмет изучения // Тексты по истории 

социологии XIX-XX вв. Хрестоматия / Сост. и отв. ред. В.И. Добреньков, Л.П. Беленкова.. М., 
1994. С.29-73. 

15. Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1899. 
16. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские / Пер. с англ. под ред. 

Н.А. Рубакина. Мн.: Современный литератор, 1998. 
17. Спенсер Г. Синтетическая философия (В сокращенном изложении Говарда Коллинза). Пер. с 

англ. К.: Ника-Центр, 1997. 
18. Спенсер Г. Социология как предмет изучения. СПб., 1896. 
19. Хвостов В.М. Социология: Введение. Ч.1. Исторический очерк учений об обществе. М.: 

Издание Московского научного института, 1917. С.228-231. 
 

ТЕМА 9. НАТУРАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕДУКЦИОНИЗМ В СОЦИОЛОГИИ  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ — НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Наследие классиков позитивизма: конструктивные идеи и возможность (опасность) 

вульгарной интерпретации заключенного в них смысла. Аутентичный позитивизм классиков и 
суррогатный позитивизм эпигонов. Натурализм как крайняя, наиболее радикальная из возможных 
версий истолкования стратегического замысла, лежащего в основании позитивистского 
методологического проекта (натурализм как воинствующая разновидность позитивизма). 
Многоаспектность понятия «натурализм». Аксиоматика социологического натурализма — 
онтологический и методологический аспекты. Универсализация и абсолютизация 
интеллектуальных притязаний естественнонаучной методологии как основной постулат 
натурализма. Распространение натуралистических концепций в социологии во второй половине 
XIX в. как симптом первого кризиса позитивизма. 

Формы, типы и разновидности редукционистских социологических концепций. Попытки 
построения систем социологического знания на теоретическом фундаменте других наук 
(экономики, демографии, описательной географии, психологии, биологии, механики). 

Школы «одного фактора» в социологии XIX столетия (общий обзор основных идейных 
течений). 

Социал-дарвинизм: абсолютизация значения принципа борьбы за существование, 
использование данного принципа в качестве инструмента анализа явлений общественной жизни. 
Обоюдостороннее взаимопроникновение дискурсов биологии и обществознания («биологизация 
социального» и «социологизация биологического»). Интеллектуальная генеалогия социал-
дарвинизма: теории Т. Мальтуса, Ч. Дарвина, Г. Спенсера. Основные представители этого 
направления мысли: Л. Гумплович, У. Беджгот, Г. Ратценхофер, У. Самнер, А. Смолл. 

Биоорганицизм: вульгарное истолкование смысла социально-организмической аналогии. 
Общество как живой организм: от метафорического к буквальному пониманию данной идеи. 
Основные представители: Р. Вормс, П.Ф. Лилиенфельд, А. Шеффле. Исследования социальной 
жизни животных в работах А. Эспинаса. 
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Географическое направление в социологии: изучение феномена природно-географической 
детерминированности социальных явлений и процессов. Историко-географическая концепция 
К. Риттера. Антропогеография Ф. Ратцеля. (Взгляд Ратцеля на соотношение природного и 
культурного начал, органическая концепция государства и учение о почве). «Теории геополитики» 
(К. Хаусхофер и др.). 

Расово-антропологическая школа в социологии — pro et contra. Разнообразие 
теоретических обоснований расистской доктрины: А. де Гобино, Х.С. Чемберлен, Ж Лапуж, 
О. Аммон и др. Идеологический союз расизма, социал-дарвинизма и вульгарного географического 
детерминизма — «небезобидный альянс» консервативно настроенных интеллектуалов. 
Политические симпатии классиков социологического натурализма (социологический натурализм 
и политический реализм). Социологический натурализм как один из латентных теоретических 
источников нацистской идеологии. 

Общая критика редукционистских социологических концепций. 
 
Литература к теме 9. 

1. Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. СПб., 1895. 
2. Бокль Г.Т. Этюды. СПб, 1867. 
3. Вольтман Л. Политическая антропология. СПб., 1905. 
4. Вольтман Л. Теория Дарвина и социализм. СПб., 1900. 
5. Вормс Р. Биологические принципы в социальной эволюции. К., 1913. 
6. Вормс Р. Индуктивный метод в социологии. Казань, 1899. 
7. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. 

(Биологический редукционизм: социад-дарвинистская школа; Биологический редукционизм: 
расово-антропологическая школа): С. 127-156. 

8. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. СПб., 1996. С. 
38-43. 

9. Гумплович Л. Основы социологии. СПб., 1899. 
10. Гумплович Л. Социологические очерки. Одесса, 1899. 
11. Гумплович Л. Социология и политика. М., 1895. 
12. История социологии: учебное пособие. Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. Минск, 1993. С. 59-

66. 
13. История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М., 1997. С. 

291-309, 364-367, 370-371. 
14. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 2. Социология XIX века 

(Профессионализация социально-научного знания). М., 1997. С. 270-286, 329-332, 334-336. 
15. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 

М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.218-227. 
16. Ковалевский М.М. Антропосоциологическая школа и ее критик Вакаро; Географическая школа 

в социологии // Ковалевский М.М. Сочинения в двух томах. Т. II. СПб., 1997. С. 289-366. 
17. Хвостов В.М. Социология: Введение. Ч.1. Исторический очерк учений об обществе. М.: 

Издание Московского научного института, 1917. С. 242-272. 
18. Чемберлен Х.С. Арийское миросозерцание. М., 1913. 

 
ТЕМА 10. МАРКСИЗМ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 
Карл Маркс (1818-1883): основные этапы жизненного пути. Штрихи к портрету Маркса 

как ученого и Маркса как человека. Образ Маркса в мировой обществоведческой и политико-
публицистической литературе. К. Маркс и Ф. Энгельс (успех «творческого тандема» или Энгельс 
как «alter ego» Маркса). 

Структура (архитектоника) концептуального пространства марксистской теории (основные 
компоненты и составляющие этой теории, их общая характеристика). Маркс как экономист, Маркс 
как социальный мыслитель и Маркс как революционер («три источника и три составные части» в 
концептуальном наследии Маркса). Единство научного и идеологического в теории Маркса. 
Сложности и проблемы, возникающие в контексте содержательной интерпретации учения Карла 
Маркса. 

Фундаментальное основание системы социологических воззрений Маркса — теория 
«материалистического понимания истории». Человеческие потребности и их роль в развитии 
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общества (потребности и совместная трудовая деятельность людей). Материально-
производственная практика как основной способ удовлетворения человеческих потребностей. 
Постулирование примата «общественного бытия» над «общественным сознанием». Марксизм как 
форма экономического детерминизма (онтологизация статуса экономической сферы жизни 
общества). Производительные силы и производственные отношения: диалектика их 
взаимодействия. Характеристика категорий «способ производства» и «общественно-
экономическая формация». «Базис» и «надстройка» как основные конститутивные компоненты 
универсума социальной реальности. Структуры надстройки (государство, право, формы 
общественного сознания) и их зависимость от структур базиса. 

«Конфликтологический аспект» в марксистской теории общества. Социальный 
конфликт как «производная» от противоречия между уровнем развития 

производительных сил и характером оформляющих эти силы производственных 
отношений. Конфликт в структурах базиса и его воплощение на поверхности 

общественной жизни. Теория классов и классовой борьбы. Генезис исторически-
конкретных форм и разновидностей феномена социального неравенства (теория 

происхождения классов, «семьи, частной собственности и государства»). Классовая 
борьба как движущая сила исторического развития человеческих обществ. Теория 

социальной и политической революции (революция в базисе и революция в надстройке). 
Конфликт интересов и противоборство идеологических систем. 

Учение Маркса о государстве (государство как институт поддержания классового 
господства). Марксистская теория общественного сознания. Репрессивно-консервативные 
функции, выполняемые элементами подсистемы духовной культуры в эксплуататорских 
обществах (в антагонистических типах общественно-экономических формаций). Марксистское 
учение об идеологии (идеология как «ложное сознание»). 

Динамический контекст марксистской теории общества. Теория общественно-
исторического развития в марксизме. Процесс исторической смены общественно-экономических 
формаций (характеристика каждой из них). Концепция «азиатского способа производства». 

Социологический смысл понятия «отчуждение». Марксова теория капитализма. 
Капитализм как общество модерна. Представления Маркса о будущности европейского 
капитализма, о перспективах его дальнейшего развития. 

Общая оценка интеллектуального наследия Маркса. Марксизм как социологическая 
концепция и марксизм как «революционное учение». Содержательное единство теории Маркса и 
ее внутренние противоречия. Критика «экономического материализма» Маркса в рамках 
классической социологической теории (экономический детерминизм как разновидность 
вульгарного социологизма; универсалистские притязания марксистской теории общественно-
исторического развития; преувеличение роли конфликтного начала в общественной жизни). 
Гносеологический оптимизм, активистский радикализм и доктринальная нетерпимость в 
структуре марксистского социального мировоззрения. 

Маркс и марксизм (ортодоксальный и неортодоксальный). Дискуссии о содержательном 
наполнении понятия «аутентичный марксизм». Маркс и марксизм в XX веке: исторические судьбы 
теории и ее метаморфозы. Реформистские и экстремистские течения в марксизме в конце ХIХ — 
начале ХХ вв. Марксизм на стыке «миров» социальной теории и социальной практики: 
противоречивая двойственность такого положения. Марксизм и социальная практика (спор на 
исходе XX столетия). 

Марксизм и западная («буржуазная») социология: «взаимное притяжение полюсов» 
(мотивы взаимопроникновения дискурсов). Результаты подобного рода взаимодействия: 
«неомарксизм интеллектуалов» (фрейдомарксизм, франкфуртская школа, структуралистский 
марксизм), социологическая теория конфликта, социология знания. Марксистская парадигма и ее 
координаты в пространстве когнитивных структур современной социологической теории. 

 
Литература к теме 10. 

1. Андерсон П. Размышления о западном марксизме; На путях исторического материализма: Пер. 
с англ. М.: Интер-Версо, 1991. 

2. Арон Р. Мнимый марксизм: Пер. с фр. М.: Издат. группа «Прогресс», 1993. 
3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992. С.148-225. 
4. Баранов Г.С. Модели и метафоры в социологии К. Маркса // Социологические исследования. 

1992. №6. С.128-142. 
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5. Булгаков С.Н. Карл Маркс как религиозный тип // Булгаков С.Н. Философия хозяйства. М.: 
Наука, 1990. 

6. Бурак А.Л. Критика Э. Гидденсом исторического материализма // Социологические 
исследования. 1992. №5. С.92-102. 

7. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность. Ростов 
на Дону, 1999. С.58-75. 

8. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. С.89-
125. 

9. Грамши А. Тюремные тетради: в 3 ч. Ч. 1,2,3. М., 1991. 
10. Дюркгейм Э. Материалистическое понимание истории // Дюркгейм Э. Социология. Ее 

предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 199-207. 
11. История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. С.351-370. 
12. История социологии: учебное пособие. Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. Минск, 1993. С.53-

59. 
13. История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1. / Ответ. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М.. 1997. 

Разд.1. Гл.4,5,6: С.140-209. 
14. История теоретической социологии. В 5 томах. Т. 2. Социология XIX века 

(Профессионализация социально-научного знания). М., 1997. Разд.11.: С.124-200. 
15. Капитонов Э.А. История и теория социологии. Социология ХIХ в. Учебное пособие для вузов. 

М.: «Издательство ПРИОР», 2000. С.168-218. 
16. Ковалевский М.М. Современные социологи // Ковалевский М.М. Сочинения в двух томах, Т. II. 

СПб., 1997. Ч.III. (Экономическая школа в социологии): С.201-286. 
17. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные 

сочинения. В 9-ти томах. Т. 4. М., 1986. 
18. Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Избранные 

сочинения. В 9-ти томах. Т. 3. М., 1985. 
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оракулы. Пер. с англ. под ред. В.Н. Садовского. М.: Феникс, Междунар. фонд «Культурная 
инициатива», 1992. 

25. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия. Ч.1. М., 1995. 
26. Фромм Э. Концепция человека у К. Маркса.// Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 
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ТЕМА 11. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
Взаимоотношения между социологией и психологией на рубеже XIX — XX вв. — 

«молодые науки» в поисках предметного самоопределения: перспективы конструктивного диалога 
и мотивы концептуально-методологического противостояния (погоня за химерой 
интеллектуального первенства). «Камень преткновения» в отношениях между социологией и 
психологией — вечный спор об онтологическом статусе социальной реальности («что первично — 
общество или индивид?»). Психологизм и социологизм. Позиции противоборствующих сторон: 
основополагающие тезисы и важнейшие теоретические аргументы. Общество как бытие «особого 
порядка» и общество как механическое множество, состоящее из отдельных индивидуально-
психологических актов. Психологизм как разновидность редукционизма. 
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Возникновение социальной психологии как результат оформления предметно-
методологического компромисса между социологической и психологической науками. 
Социально-психологическая проблематика на стыке двух сфер жизни — сферы «психического» и 
сферы «социального». Социальная психология как особая, междисциплинарная область знания. 

Номиналистический психологизм Г. Тарда. Субстанциализация индивидуально-
психологической реальности. Социология как «интерпсихология». Теория подражания. 
Творческая личность как источник социальных инноваций. Индивидуалистическое объяснение 
генезиса основных социальных институтов (государства, языка, религии и проч.). 
Распространение социально-значимых изобретений через посредство «технологии» подражания. 
«Подражание», «оппозиция» и «адаптация» — универсальные предпосылки существования и 
структурной организации социальных форм жизни человеческого рода. Тард как один из 
основоположников теорий массового поведения, массового общества и общественного мнения. 
Концепция «толпы и публики». 

Социологическая (социально-психологическая) теория Г. Лебона. Исследование 
стихийных форм массового поведения. Концепция «психологии толпы». Наступление «эры 
толпы» как симптом социального и культурного регресса человеческой цивилизации. Специфика 
поведения человека в толпе (закон «духовного единства толпы»). Лебон о неравенстве различных 
народов и рас. Лебон как критик социализма. Консервативно-пессимистические и 
иррационалистические мотивы в структуре социального мировоззрения Г. Лебона. 

В. Вундт и его «Психология народов». Предшественники Вундта (инициаторы разработки 
теоретического фундамента для нового научного направления) — М. Лацарус и Х. Штейнталь. 
Понятие «народного духа» и его истолкование в контексте немецкой традиции общественной 
мысли. Формы человеческого общежития как порождение сил надындивидуального 
происхождения. Язык, обычаи, мифы и религия как продукты творческой активности 
общественно-организованной стихии народного духа. Критика методологического 
индивидуализма (социологического номинализма) и теории подражания. «Психология народов» 
В. Вундта и «социология» О. Конта: два альтернативных проекта создания специальной научной 
дисциплины, призванной изучать явления общественной жизни. В. Вундт и Э. Дюркгейм: 
содержательное сродство систем теоретико-методологических установок. 

Развитие идей психологического направления в социологии на американской почве. 
Психологический эволюционизм Л.Ф. Уорда. Рассуждения о специфике социальной жизни 

человечества (психологические механизмы социального существования человеческого рода и их 
телеологический характер). «Генезис» природы и «телезис» общества. Индивидуальный и 
коллективный телезис. Государство как субъект коллективного телезиса. Основные человеческие 
инстинкты (желания, влечения) и их воплощение на поверхности общественной жизни. 
Социология и социальный реформизм. Мотивы социократического утопизма в творчестве Уорда. 

Социологическая теория Ф.Г. Гиддингса. Общество как психо-физическое единство 
(синтез объективного и субъективного, продукт совместного действия природного и психического 
начал). «Сознание рода» как необходимая (психологически детерминированная) предпосылка 
социальной жизни. 

Социологические выводы из психоаналитической теории З. Фрейда. Структура личности 
по Фрейду. Истолкование смысла и происхождения фундаментального противоречия 
человеческой психики. Характеристика скрытого (латентного) конфликта, заключенного в 
структурах интерактивной диады «человек — общество». Социальные условия жизни человека и 
«асоциальный характер» его естественных психологических побуждений. Исследование 
процессов и механизмов личностной интернализации социокультурных императивов. Культура 
общества и ее «репрессивные» функции. Интернализованные культурные образцы как инструмент 
социального контроля. Социологическая трактовка учения Фрейда (фрейдизм как 
«психологизированная социология культуры»). Фрейд, фрейдизм и неофрейдизм. Модификация и 
конкретно-содержательное применение принципов психоаналитической исследовательской 
программы в работах К.Г. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, Э. Фромма, Г. Лассуэлла и др. 
Использование концептуально-терминологического багажа фрейдистской теории в целях 
постановки и разрешения традиционных для социологической науки вопросов и проблем. 

Психологическая парадигма в социологии: ее судьбы в XX столетии (история и 
современность). 

 
Литература к теме 11. 
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РАЗДЕЛ III. 
КЛАССИЧЕСКИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ КОНЦА ХIХ — НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
ТЕМА 12. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ ЭМИЛЯ ДЮРКГЕЙМА 

 
Эмиль Дюркгейм (1858-1917): краткие биографические сведения. Социологическая 

концепция Дюркгейма как «шедевр зрелого позитивизма». Объективистские, сциентистские и 
натуралистические мотивы в общей структуре социологического мировоззрения Дюркгейма. 
«Правила социологического метода» и теория социального факта (концепция социологизма). 
Социология как наука о социальных фактах. Определение социального факта. Основные 
методологические императивы дюркгеймовской социологии («правила, относящиеся к 
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наблюдению социальных фактов», «правила, относящиеся к различению нормального и 
патологического» и проч.). Разновидности социальных фактов. Коллективные представления как 
духовный субстрат общества. 

Онтологический и методологический аспекты в концепции социологизма. Общество как 
бытие sui generis (общество как самостоятельная, онтологически самобытная реальность). 
Обоснование теоретических позиций социологического реализма (холизма). Критический разбор 
методологических установок психологического редукционизма (Э.Дюркгейм и Г.Тард — 
основные мотивы теоретической дискуссии). Социологические законы и законы психологии 
(законы коллективной жизни человечества и их несводимость к законам индивидуальной 
психической жизни). Законы общественной жизни как предмет специфического познавательного 
интереса социологической науки. Структура социологического знания по Дюркгейму. Социальная 
морфология и социальная физиология, их основные цели. Социология и философия. 

Теория общественного разделения труда. Дюркгеймовский проект теоретического 
разрешения «гоббсовой проблемы» (дюркгеймовская версия ответа на вопрос — «как возможен 
социальный порядок?»). Проблема социальной солидарности и конкретно-исторических условий 
ее поддержания. Категории «механического» и «органического» типов социальной солидарности, 
«материальной» и «моральной плотности» и др. Образ рудиментарного и современного типов 
социальности (характеристика тенденций исторического перехода от первого типа ко второму). 
Социологическое определение понятия «преступление» 

Дюркгейм как один из основоположников социологии религии. «Элементарные формы 
религиозной жизни». Системы религиозных верований и ритуалов и их социальные функции. 
Религия как символическая система. Священное и светское. Священное и гражданская религия. 
Теория морали. Социальные функции морали. 

«Теория самоубийства». Исследование самоубийства в контексте социальной 
обусловленности факта широкого распространения данного явления в современном обществе. 
Самоубийство как социальный феномен. Основные типы и причины совершения суицидальных 
актов. Социологическая интерпретация понятия «аномия». Дефицит солидарности как основной 
социальный недуг современного общества. Общий моральный пафос социологической теории 
Дюркгейма. 

Дюркгейм и его последователи (М. Мосс, С. Бугле, М. Хальбвакс, Л. Леви-Брюль). 
Развитие «дюркгеймовской традиции» социологического теоретизирования в трудах 
представителей французской социологической школы. Дюркгейм и французский структурализм 
(К. Леви-Стросс и др.). «Линия Дюркгейма» и ее продолжение в современной социологии. 
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ТЕМА 13. МАКС ВЕБЕР И СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНТИНАТУРАЛИЗМ 

 
Макс Вебер (I864-1920): краткие биографические сведения. Фигура М. Вебера в контексте 

истории мировой социологии. «Веберианская парадигма» в социологии, ее основные черты. 
Общая характеристика кризисной обстановки, сложившейся в методологии социальных 

наук на рубеже XIX-XX вв. Кризис натурализма и его истоки. Необходимость преодоления узости 
и ограниченности мыслительных перспектив, характеризующих специфику натуралистического 
подхода к изучению социальных и культурно-исторических явлений. Попытки построения 
теоретических систем в гуманитарных науках «по образу и подобию» естествознания и 
распространение критического отношения к подобного рода попыткам. 

Эпистемологические штудии представителей баденской (фрайбургской) школы 
неокантианства: Генрих Риккерт и Вильгельм Виндельбанд. Риккерт о «границах 
естественнонаучного образования понятий». Науки о природе и науки о культуре (исторические 
науки): специфика используемых в этих науках методологических процедур. «Природа» и 
«культура» как логические категории. Номотетическая (генерализирующая) и идиографическая 
(индивидуализирующая) стратегии научного познания. Учение Риккерта о ценностях. 
Исследование аксиологического наполнения реалий исторической действительности как основная 
задача наук о культуре. Метод «отнесения к ценности» как логическая процедура. 

Вильгельм Дильтей: утверждение интеллектуальных притязаний герменевтической 
перспективы мысли. Предметное размежевание наук (науки о природе и науки о духе). 
«Объяснение» и «понимание» как два возможных способа познавательной ориентации 
исследователя в мире изучаемой им действительности. Проблема понимания как проблема 
интуитивного постижения интенций чужого духовного опыта (понимание как «эмпатия», как 
способ проникновения во внутренний мир другого человека). 

«Понимающая социология» Макса Вебера: основные методологические принципы. Задачи 
социально-гуманитарного познания по Веберу. Кантианские корни мировоззрения классика 
немецкой социологии. Веберовская интерпретация неокантианской методологической концепции, 
связанной с понятиями «ценность», «отнесение к ценности». Социология как наука о культуре; 
взгляд на общество через призму его культуры («культурологический детерминизм»). 
Номиналистические установки в концепции Вебера. Социальное действие как простейший и 
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единственно реальный (обладающий реальным эмпирическим существованием) факт социальной 
жизни. Определение социального действия; возможность «понимания» социального действия 
(понимания мотивов совершения социально-значимого человеческого поступка). 

Веберианская модель построения теоретических конструкций в социальных науках 
(методология идеальных типов; идеальный тип как «интерес эпохи»; разновидности идеальных 
типов). Соотнесение и смысловое размежевание понятий «оценка» и «отнесение к ценности». 
Общеметодологическое значение принципа отказа от вынесения субъективных оценочных 
суждений в рамках всякого научно-социологического исследования. 

Социологическая теория действия. Типология социальных действий: аффективное, 
традиционное, ценностнорациональное и целерациональное действия (их характеристика). 
Общностно- и общественно-ориентированное действия. Целерациональное действие как 
идеальный тип сознательно-мотивированного действия. 

Теория рационализации Вебера. Категории материальной и формальной рациональности. 
Исторический контекст протекания процессов прогрессирующей рационализации: веберовская 
теория капитализма. Запад как уникальная культурно-историческая зона. Капитализм как 
культурный феномен и социально-институциональная система. Веберовская версия теории 
происхождения современного капитализма. Этика аскетического протестантизма и 
«капиталистический дух». 

Социология религии Вебера: изучение хозяйственной этики мировых религий, форм и 
стратегий религиозного неприятия мира. Социокультурологическая характеристика отдельных 
исторически конкретных религиозно-этических систем (христианства, ислама, иудаизма, 
буддизма, даосизма, индуизма, конфуцианства). Преодоление магического компонента в религиях 
спасения и рационализация «картин мира». Образы колдуна и пророка. Этика братства в 
традиционных структурах и в религиозных общинах. Универсализм религий спасения и порядки 
предметных областей жизни: семья, государство, экономика, искусство, политика, наука. 
Интеллектуалы и религиозные виртуозы. Типологии религиозного отношения к миру: аскетизм – 
мистицизм, посюсторонняя и потусторонняя стратегии спасения, человек как «орудие» 
Божественной воли и как «сосуд» Божественной благодати. 

Политическая социология М. Вебера. Теория легитимности политического господства. 
Определения власти и государства. Традиционный, харизматический и легальный типы 
господства. Теория рациональной бюрократии (образ бюрократа, его основные черты и качества). 
Бюрократия и плебисцитарно-харизматический вождизм. Вебер о России и русской революции. 

Образ современного западного общества (общества модерна) в концепции Вебера (Вебер 
как «диагност эпохи»). Этика убеждения и этика ответственности. Тотальная рационализация 
социальных практик, «расколдование мира» и релятивизация систем ценностей («война богов»). 

Влияние идей Вебера на последующее развитие социологической мысли в Европе и в 
Америке. Веберианская традиция социологического теоретизирования в XX столетии: основные 
школы и основные представители. Макс Вебер и веберовский ренессанс. Общая оценка 
интеллектуальных заслуг М. Вебера перед мировым социологическим сообществом. 
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ТЕМА 14. Ф. ТЁННИС, Г. ЗИММЕЛЬ, В. ЗОМБАРТ И ДРУГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕМЕЦКОЙ 

КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 
 
1. «Высокий (рафинированный) интеллектуализм» как основная характерологическая 

черта образа немецкой социологической традиции. «Философичность» как важная составляющая 
традиционной для «немецкой школы» стилистики социологического теоретизирования. 
Содержательная проблематика немецкой социологии: основные темы и направления 
исследовательских поисков. 

2. Социологическая концепция Фердинанда Тённиса (1855-1936). Система 
социологического знания и ее внутренняя структура: основные задачи и предназначение 
важнейших подразделов социологической науки. Попытка построения универсальной 
(аналитической) системы абстрактных социологических категорий. Социальность как порождение 
объективированной в своих воплощениях человеческой воли. Взаимоутверждающая и 
взаимоотрицающая направленность воли. Воля к взаимоутвержденикю как предмет интереса 
чистой социологии. Исследование условий и предпосылок возникновения феномена социальной 
связи. Два типа воли — «сущностная» и «избирательная» (специфика каждого из этих типов). Два 
возможных типа солидарного сосуществования индивидов в рамках общественных систем — 
Gemeinschaft («общность», «сообщество», «община») и Gesellschaft («общество»). 
Противоположность эмоционально-органического характера, присущего gemeinschaft-ному типу 
социальной связи, и рационально-механического (рассудочного, контрактно-договорного) 
характера, присущего gesellschaft-ной разновидности данной связи. Теория идеальных типов 
социальной связи Тённиса и теория форм социальной солидарности Дюркгейма: сравнительная 
характеристика. Теория рационализации Тённиса. Современное общество как общество, 
характеризующееся чертами реального преобладания gesellschaft-ных отношений над 
gemeinschaft-ными. Споры по поводу возможных версий истолкования социально-этического 
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«подтекста» теории немецкого ученого: консервативно-романтический вариант трактовки этико-
мировоззренческого смысла данной теории, пессимистическая оценка модернизационной 
перспективы общественного развития. 

3. Социология Георга Зиммеля (1858-1918). Характеристика трех основных этапов идейной 
эволюции воззрений Зиммеля (позитивистский эволюционизм — неокантианство — философия 
жизни). Основные категории зиммелевской социологии («содержание» общественной жизни и 
«формы обобществления»). Социология как наука, изучающая феномены социального 
взаимодействия. Определение специфического предмета познавательных интересов социологии 
(принципиальное размежевание предметно-методологических позиций социологии и других 
(«содержательных») общественных наук). Структура социологического знания по Зиммелю 
(чистая, общая и философская социология — их основные задачи). 

Зиммелевский вариант «понимающей социологии» (специфика взгляда Зиммеля на 
«проблему понимания», понимание как метод социально-исторического познания). Априори 
социального познания и априори социального бытия. 

Попытка построения формальной (аналитической) социологической концепции. Варианты 
исследовательских (историко-социологических) типологизаций зиммелевских «социальных 
форм». Социальные процессы, социальные типы и модели развития. Образ «чужака» — его 
основные черты. Социологическое исследование феномена моды. Солидарные и 
антагонистические формы социального взаимодействия. Исследование «негативных способов 
поведения» (негативных проявлений поведенческой активности индивидов и групп). Зиммель о 
природе и специфике протекания социальных конфликтов (конфликт как психологическое 
априори, изучение субъективного аспекта» социально-конфликтных отношениях). 

Философия и социология культуры. Культурные формы и творческая стихия жизни: 
вечные метаморфозы исторической диалектики взаимодействия этих начал. Основные эпохи 
европейской истории и определявшие их облик фундаментальные культурные идеологемы. 
«Философия денег» — основные идеи этой книги. Взгляд на общество модерна через призму 
зиммелевской концепции социального развития. Универсализм обменных отношений. Деньги, 
интеллект и проституция как символы доминирующих в современном обществе тенденций 
прогрессирующей формализации (рационализации). Фетишизация социальных форм и проблема 
отчуждения. Новейшие тенденции в культурном развитии современного общества (бунт «жизни» 
против идеи «формы» как таковой, выступление сил «жизни» против доминанты культурных и 
социальных «форм»). 

4. Вернер Зомбарт и его историческая социология хозяйства. Исследование метаморфоз 
жизни капиталистического духа (альтернативный веберовскому проект теории происхождения 
современного капитализма). Структура капиталистического этоса, выделение понятий 
«мещанский дух» и «предпринимательский дух». Буржуа как социально-психологический типаж 
(особый тип социального характера). 

5. Другие представители традиции немецкой социологической классики. Конструирование 
формалистических систем социологического знания: Леопольд фон Визе, Альфред 
Фиркандт.Социологические идеи в работах Эрнста Трёльча: его исследования в области 
социологии религии («Социальные учения христианских церквей»), теоретическое истолкование 
проблемы историзма.Социологические воззрения Макса Шелера. (Дуализм витального и 
духовного в человеческой природе. Социология «базиса» и социология «надстройки». Понятие 
Ressentiment: его философско-социологическая интерпретация.). Культурсоциологическая теория 
Альфреда Вебера. 

Общая оценка научных достижений «немецкой социологической школы» в период ее 
расцвета (конец XIX — первая четверть XX столетия). 
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ТЕМА 15. ВИЛЬФРЕДО ПАРЕТО И ПОЛИТИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

НЕОМАКИАВЕЛЛИЗМ 
 
Вильфредо Парето (1848-1923): жизнь и творчество. «Трактат по общей социологии» — 

шедевр социологической классики или интеллектуальный курьез? (споры об эвристической 
ценности концептуального содержания этой книги). Социология как эмпирическая наука. Логико-
экспериментальный метод и его применение в социологии. 

Психологические постулаты социологической теории действия. Иррационалистический 
взгляд на природу человека. Основное свойство человеческой психики — склонность к 
логической интерпретации нелогически мотивированных действий. Логические и нелогические 
поступки. Разновидности нелогических поступков. Специфика изучения нелогических оснований 
социального поведения индивидов и групп. «Резидуи» («остатки», «осадки») и «деривации» 
(«производные») — их место и роль в структурах внутренних процессов детерминации 
человеческого поведения. Классификация «остатков» и «производных». Две важнейшие 
разновидности «остатков»: инстинкт «комбинаций» и инстинкт «постоянства агрегатов». 
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Базовые принципы теории общественного равновесия. Расшифровка смысла основных 
категорий общесоциологической теории Парето на примере анализа явлений политической жизни. 
Элитистская политико-социологическая концепция Парето (теория циркуляции элит). Понятие 
элиты. Правящая и неправящая элиты. «Психо-антропологический» взгляд на природу 
социального неравенства. Характеристики универсальных структур социально-политической 
организации (структурное гипостазирование отношений «господства-подчинения»). 
Представители правящей элиты и их социально-психологический портрет: «львы» и «лисы». 
Базовые инструменты поддержания политического господства элиты: сила (насилие, 
принуждение, жесткий социальный контроль, репрессии) и хитрость (обман, манипулирование, 
«одурачивание масс», популизм, политическая демагогия и т.п.). Пирамида социального 
неравенства и динамика ее исторического существования. Закономерности функционирования 
общественных систем. История как «кладбище аристократий». Революционный и эволюционный 
типы внутрисистемной циркуляции социальных сил. 

Критика мифологем либерально-демократической идеологии. Моральный пафос 
социологического творчества Парето: ниспровержение ложных авторитетов и ложных святынь, 
разоблачение ложных учений и идеалов, освобождение от иллюзий, предрассудков и 
стереотипных мыслительных клише, выработка оснований критико-реалистической стилистики 
социального мировосприятия. 

Парето и школа макиавеллизма в политической социологии. Гаэтано Моска и его теория 
«политического класса». Динамика «политического класса» и формы правления. 
Меритократическая установка политической теории Моска. В. Парето и Г. Моска (сравнительный 
анализ основных положений созданных этими учеными концептуальных систем). 

Теория олигархизации Роберта Михельса. Исследование политических партий и тенденций 
их внутриорганизационного развития. Критика политической практики германской социал-
демократии. Михельс о закономерностях функционирования и развития политических 
организаций. «Железный закон олигархии»: особенности его действия в современном 
демократическом обществе. Этиология вождизма: технико-административные, социально-
психологические, интеллектуальные (культурно-образовательные и специально-предметные) 
факторы. Внутрипартийная демократия и ее перерождение в олигархию: финансовая власть 
внутри партии, бюрократизация аппарата управления, борьба лидеров за власть внутри партии. 
Обратное психологическое воздействие масс на партийных вождей: превращение выходцев из 
социальных низов в «политических господ», беспартийная идеология, идентификация партии с 
личностью ее руководителя. Социологический анализ вождизма: социальные типы вождей, 
психологические типы вождей, национальные типы вождей. Способы превентивной борьбы с 
олигархическими тенденциями. Специфика вклада Р. Михельса в теорию элитизма. «Теория 
консенсуса» позднего Михельса как социологическое обоснование идеологии итальянского 
фашизма. 

Развитие традиции элитизма в рамках когнитивного пространства современной политико-
социологической теории. 
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РАЗДЕЛ IV. 
СОВРЕМЕННАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 
 

ТЕМА 16. ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКОЙ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 
Развитие социологической науки на фоне американской культурной традиции. 

Особенности протекания процессов становления и институционализации социологического 
знания в Соединенных Штатах. Социологическая мысль на американской почве (разрушение 
имиджа Америки как культурной и интеллектуальной «провинции»). Европейские корни 
американской социологии. Социально и культурно обусловленные особенности американской 
социологической традиции: эмпиризм (операционализм, верификационизм), утилитарно-
прагматическая ориентация исследований, гипертрофия интереса к «технологической» стороне 
научно-социологических знаний, доминирование «стабилизационных» форм мышления над 
«кризисными», социально-реформистские (мелиористские) идеологические симпатии и т.д. 

Чикагская школа и ее основные представители. Характеристика черт общей 
исследовательской стратегии данной школы. Социологическая теория и эмпирические 
исследования: стремление к сближению методологических позиций и когнитивных ориентаций. 
Основные творческие союзы (альянсы); возникавшие в контексте сотрудничества отдельных 
ученых-социологов в рамках Чикагской школы: Роберт Парк и Эрнст Берджесс, Уильям Томас и 
Флориан Знанецкий. 

Социология Роберта Парка (1864-1944). Основные цели и задачи социологического знания 
по Парку. Социология как наука о коллективном поведении. Социология и ее отношения с 
другими общественными науками. Амбивалентность системы теоретико-методологических 
позиций лидера чикагской социологической школы (противоречие между реалистической 
установкой, направленной на изучение макроструктур общественной жизни, и номиналистической 
установкой, ориентирующей исследовательский интерес в направлении анализа микроконтекста 
социальной жизни (явлений социального взаимодействия конкретных индивидов и групп)). 

Теория социальной эволюции Парка. Уровни социально-эволюционных процессов 
(экологический, экономический, политический, социальный (культурный)). «Биотические» 
основания общественной жизни. Постулирование и теоретическое оформление принципов 
социально-экологической методологии. Приспособление (биологических и социальных) 
организмов к окружающей их (биологической и социальной) среде как основной закон 
существования всех живых систем (биологических и социальных «особей» и их популяций). 
Общество как система, стремящаяся к обретению «состояния равновесия». Механизмы 
разрушения и восстановления состояния равновесия. Роль конкуренции и конфликтов в жизни 



 33

биологических и социальных организмов. Движение от конфликта к консенсусу как основная 
структурно-динамическая составляющая процессов социального развития. 

Современная городская среда как основной объект притяжения исследовательских 
интересов лидера чикагской школы (город как «социальная лаборатория»). Город как социальный 
организм (как структурно-организованный макрокомпонент социальной реальности). Метод 
социального картографирования и опыт его практического применения. Монографическое 
изучение «социальной топографии» Чикаго (описание феномена городских «концентрических 
зон»). Изучение явлений социальной напряженности и социально-конфликтных отношений в 
городской среде. 

Теория межэтнического и межкультурного взаимодействия. Большой американский город 
как конгломерат, состоящий из различных (более или менее замкнутых) этнокультурных 
сообществ. Исследование социальных проблем эмигрантских диаспор. Теория маргинальной 
личности (маргинальная личность как особый социально-характерологический тип). 

У. Томас и Ф. Знанецкий: основные идеи их совместного произведения («Польский 
крестьянин в Европе и Америке»). Особенности методической базы данного исследования 
(обоснование качественных методов, применение метода анализа личных документов). 
Теоретическая проблема данной работы — механизмы приспособления индивида к внешним 
условиям окружающей его социальной среды. Трудности протекания социально-адаптационных 
процессов. Теория мотивации социального поведения индивидов и ментальной типологизации 
социальных ситуаций. Социально-прагматические функции человеческого знания (знания как 
инструмент ориентации индивида в пространстве универсума социальной жизни). Взгляд на 
проблему социальной адаптации индивида с точки зрения теории прогрессирующей социальной 
дифференциации (специфика протекания социально-адаптационных процессов в патриархальных 
и современных типах систем общественной организации). Приспособление через пассивность 
(конформизм; рутинное воспроизведение традиционных форм и стилей социального поведения) и 
приспособление через активность (творческое созидание новых моделей социального поведения и 
деятельности). Попытка, построения универсальной классификации социально-
характерологических типов адаптивного поведения. 

Общая оценка научных достижений сообщества ученых — представителей Чикагской 
школы. Влияние чикагской концептуально-методологической традиции на последующее развитие 
социологической науки на американском континенте (инвайронментализм (социально-
экологический подход), концепции микросоциологии (в том числе теории социального характера), 
широкое признание в среде американского социологического сообщества достоинств 
качественных (в том числе монографической) методических стратегий исследовательской 
деятельности и т.д.). 
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ТЕМА 17. «МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ» КОНЦЕПЦИИ В АМЕРИКАНСКОЙ 

СОЦИОЛОГИИ 
 
Исследование «социального микромира» и его структур (определение основных целей и 

задач микросоциологического анализа). 
Интеракционистская перспектива в американской социология. Повышение интереса к 

микроконтексту функционирования системы социальных связей, к психологическим механизмам 
протекания процессов социального взаимодействия. Общество как совокупность актов 
социального взаимодействия. 

Теория «зеркального Я»: эволюция основополагающей идеи (У. Джемс -Ч.Х. Кули — 
Дж.Г. Мид). Обретение индивидуального Я-образа (устойчивого образа социального 
самовосприятия индивида) как результат субъективного усвоения системы ролевых экспектаций. 
Чарльз Хортон Кули, основные идеи его теории общества (формирование структур социальной 
жизни на уровне взаимодействия индивидов в рамках первичных групп; «представления 
представлений» как основной содержательный компонент социализационного процесса). 

Символический интеракционизм в классической версии изложения: Джордж Герберт Мид 
(1863-1931). Прагматизм как философский фундамент социального мировоззрения Мида (понятия 
«субъекта», «акта» и «перспективы»). Внутренний мир человека как результат пересечения 
разнообразных перспектив социального взаимодействия, связывающих индивида с окружающей 
его социальной средой. Человек как «социальное Я». Структура личности (Self) по Миду, 
характеристика понятий «I» и «Me». Символический характер актов социального взаимодействия. 
Категории «принятие роли другого», «обобщенный другой» и их социологический смысл. 
Дж.Г. Мид и его последователи. 

Интеракционистская традиция в современной социологии: основные сферы приложения 
мысли и основные интенции исследовательских поисков. 

Разработка методологических принципов и технических приемов исследования малых 
групп: Я.Л. Морено и его концепция «социометрии». 

«Драматургическая социология» И. Гофмана. Теория «множественных Я». Человеческая 
личность как конгломерат социальных ролей (человек как социальный актер). Социальная 
ситуация (ситуация с заданными «правилами игры») как элементарная структурная составляющая 
универсума социального порядка. 

Социальный бихевиоризм: возрождение позитивистского редукционизма в его 
психологической (психо-физиологической) версии. Учение Э. Торндайка о формировании 
целенаправленного поведения: закон упражнения, закон готовности, закон ассоциативного сдвига, 
закон эффекта. Классический бихевиоризм Дж.Б. Уотсона и «оперантный бихевиоризм» 
Б.Ф. Скиннера. Человеческое поведение и поведение животных: общее и особенное. Поведение 
как ответная реакция на внешнее раздражение (характеристика схемы поведения «стимул — 
реакция»). Человеческое сознание как «черный ящик» (принципиальное отрицание возможности 
объективно-научного изучения ментальных структур и компонентов человеческой психики). 

Бихевиористская психология и ее использование в качестве средства анализа социальной 
реальности. Социализация как процесс формирования индивидуальных систем условно-
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рефлекторного реагирования на типизированные импульсы внешнего воздействия социальной 
среды (социализация как механизм «социальной дрессировки» индивида). Социальный контроль и 
возможности детерминации форм и стилей социально-ориентированного человеческого 
поведения. «Управляемое» (психологически программируемое и регулируемое) общество как 
идеал бихевиористской социальной утопии. 

Теория социального обмена. Конструирование социологической теории действия на базе 
синтеза бихевиористского и утилитаристского подходов. Возрождение и универсализация 
эвристической ценности категории homo oeconomicus в рамках концептуального пространства 
данной теории (рационально действующий индивид как универсальная модель человека). Процесс 
социального взаимодействия как процесс «взаимовыгодного обмена» (обмена наградами и 
наказаниями). Основные представители данного подхода: Дж.К. Хоманс, П. Блау и др. 
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ТЕМА 18. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕГРАЛИЗМ ПИТИРИМА СОРОКИНА 

 
Питирим Александрович Сорокин (1889-1968): вехи жизненного пути (метаморфозы 

исторической судьбы эпохи в зеркале метаморфоз личной судьбы социолога). Русский и 
американский периоды в творческой биографии П.А. Сорокина. 

П. Сорокин и его учителя (М.М. Ковалевский и Е.В. Де Роберти). «Преступление и кара, 
подвиг и награда» — творческий дебют молодого Сорокина. Теория социальных норм (мораль и 
право как механизмы социальной регуляции поведения индивидов). Выделение трех типов 
деятельностно-поведенческих реакций на требования нормативного порядка (дозволенно-
должные, рекомендуемые и запрещенные действия). Конкретно-исторический релятивизм 
содержательных характеристик, образующих субстрат систем моральной и правовой регуляции 
социально-значимого человеческого поведения. 

Структура социологического знания по Сорокину (социальная аналитика, социальная 
механика и социальная генетика). Первичное воплощение идеи глобального социологического 
синтеза в работе «Система социологии». Позитивистски-натуралистические методологические 
симпатии молодого Сорокина. Взаимодействие индивидов как простейшая микроструктура 
реальности социальной жизни. Необходимые компоненты элементарной системы взаимодействия: 
действующие индивиды, их поведенческие акты и «проводники», опосредующие процесс 
взаимодействия на символическом уровне. Концепция «проводников взаимодействия» 
(многообразие конкретных разновидностей «проводников», специфика функционирования 
«проводников», их предрасположенность к фетишизации и другие качества). 

Социальная механика (социальная физиология) как теория факторной детерминации 
социальных процессов. Важнейшие факторы, формирующие целостный облик общественной 
жизни человечества: космические (природные, физико-географические), биологические (базовые 
человеческие потребности) и социально-психические (интеллектуальные, религиозные, волевые и 
проч.). 

«Социология революции» Сорокина. Причины насильственной социальной 
трансформации (подавление базовых потребностей широких народных масс и «политическая 
импотенция» правящей элиты). Две стадии в протекании всякой революции (собственно 
«революционный взрыв», приводящий к разрушению основ старой системы социальной иерархии, 
и последующее восстановление структур социального порядка (социального неравенства) на 
новой основе). Феномен внутреннего перерождения революции (несовпадение субъективных 
мотивов радикально-преобразовательной социальной деятельности и ее объективных (конечных) 
результатов). Роль голода, войн и других социальных бедствий в истории общественной жизни. 
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Голод и идеология общества (голод как фактор, способствующий росту общественной 
популярности эгалитаристских и социалистических идеологий). 

Теория социальной стратификации и мобильности. Социальное расслоение и его 
иерархически-субординационный характер. Общество как иерархизированное пространство 
социальных координат. Основные сферы стратификационного деления общества: политическая, 
экономическая и профессиональная. Разновидности социальных перемещений (типы социальной 
мобильности): вертикальная и горизонтальная, нисходящая и восходящая, индивидуальная и 
групповая. Историческое разнообразие институтов (каналов) и механизмов социальной 
мобильности. Мобильность как универсальная динамическая характеристика общественной жизни 
(специфика протекания процессов социального перемещения индивидов и групп в пространстве 
стратификационных систем в различные эпохи — эпохи «относительной» социальной 
стабильности и эпохи глобальных социальных потрясений). Флуктуационный характер 
исторической динамики стратификационных систем. 

Теория социальной и культурной динамики. Выделение трех типов культурных 
суперсистем (идеациональной, идеалистической и чувственной). Базовые ценности, лежащие в 
основании этих типов культур, и специфика конкретно-исторического воплощения этих ценностей 
на поверхности социальной реальности. Описание с этой точки зрения соответствующих каждому 
из названных типов культур систем знания, религиозных верований, права, морали, образов 
красоты в сфере изящных искусств и т.д. Закон перманентных флуктуаций социокультурного 
развития (сорокинская версия теории исторического круговорота (теории социальных и 
культурно-исторических циклов), критика линеарно-прогрессистских теорий социокультурной 
динамики). 

Сорокин как критик современной культуры и современного общества (констатация упадка 
и духовного разложения современной «чувственной культуры», симптомы и индикаторы данного 
процесса). Сорокин как провозвестник наступления «новой эпохи» социального и культурного 
развития человечества. Сорокин о конвергенции различных систем социально-экономической и 
социально-политической организации в рамках единой глобальной системы современной 
цивилизации. 

Интегрализм как основная черта образа социологического мировоззрения П.А. Сорокина. 
Питирим Сорокин и место его идей в истории социологической мысли XX столетия. 
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ТЕМА 19. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ 
 

Исследование макроструктурного (институционального) контекста общественной 
жизни (цели и задачи макросоциологического анализа). Развитие «объективистской» 
(сциентистской) традиции социологического теоретизирования в XX столетии: старые идеи «в 
новом обличье» (традиционные подходы и новые категориальные схемы). Влияние идей 
Г. Спенсера и Э. Дюркгейма. 

Системный анализ и функционалистская парадигма (в науке вообще и в социальных 
науках в частности): основные идеи, принципы и методологические установки. Проблема 
целостности универсума общественной жизни и различные подходы к изучению природы этой 
целостности (механицизм, органицизм, системный анализ). Основные категории системного 
анализа: система, элемент, структура, функция, среда, адаптация, вход, выход, обратная связь. 

Предшественники социологического функционализма: А.Р. Радклифф-Браун и 
Б. Малиновский. Функционализм в социальной антропологии. Базисные постулаты 
функционального анализа и их трактовка в ранней версии функционализма. 

Толкотт Парсонс (1902-1979): структурный функционализм в классическом изложении. 
Социологическая теория Т. Парсонса, ее цели, задачи и интеллектуальные притязания (попытка 
построения универсальной системы социологических категорий). «Аналитический крен мысли» 
Парсонса и обнаружение соответствующих мыслительных интенций в его теории. 
Парсонсианский синтез : общий описательный обзор (характеристика теоретических задач и 
предназначения) основных структурных разделов социологической концепции Парсонса. 

Теория социального действия. Действие как простейшая единица анализа системно-
организованной социальной реальности. Отличие социального действия от других типов действия. 
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Структура социального действия, функциональные составляющие системы действия (организм, 
личность, социальная система и культура). Типовые переменные действия и их характеристика. 

Теория социальной системы. Простейшая модель взаимодействия («альтер» и «эго»). 
Взаимность экспектаций субъектов в системе взаимодействия. Социальные институты как 
рационально упорядоченные системы социальных экспектаций. Основные подсистемы общества и 
их функции (адаптация, целедостижение, интеграция и латентная функция («поддержание 
образца»)). Проблема социального порядка («гоббсова проблема»). Социальный порядок и 
условия воспроизводства его структур: стремление системы к поддержанию равновесия 
(состояния гомеостазиса) в ее отношениях с внешней средой. 

Интерпретация проблемы общественного развития (социальная дифференциация и 
прогресс в области совершенствования адаптационных способностей исторически-конкретных 
общественных систем). «Эволюционные универсалии». 

Критики и сторонники парсонсианской перспективы в социологической теории. Система 
Парсонса как «консервативная идеология» (как апофеоз стабилизационного мышления): 
леворадикальная критика структурно-функциональной «ортодоксии» — Ч.Р. Миллс, А. Гоулднер 
и др. 

Роберт Мертон (р.1910): ''критическая» версия в изложении идейных оснований 
структурно-функционалистской парадигмы. Ревизия структуры и принципов социологического 
функционализма. Социальная теория: диагноз современного состояния и перспективы 
дальнейшего развития. Смена интеллектуальных ориентиров — отказ от попыток построения 
«высокой теории», определение и утверждение методологического статуса теорий «среднего 
уровня» 

«Аксиоматика» функционального анализа. Постулаты функционализма и их критика в 
работах Р. Мертона. Основные категории функционалистской парадигмы (функция, дисфункция, 
нон-функция и др. понятия). Явные и латентные функции (эвристическая ценность данного 
категориального разграничения). Функциональный анализ как «консервативная идеология» и 
функциональный анализ как «радикальная утопия». Постулирование принципов идеологической 
нейтральности функционального анализа. Теория аномии и девиантного поведения (определение 
аномии, классификация типов девиантного поведения). Мертоновская концепция социологии 
науки. Генезис научной картины мира и пуританский менталитет. 

Структурно-функционалистская парадигма как господствующая теоретико-
методологическая ориентация в американской социологической науке второй трети XX столетия 
(с 40-х гг. по конец 60-х гг.). Основные оппоненты структурного функционализма: 
социологическая теория конфликта, «критическая теория», альтернативная социология, идеология 
«новых левых» (основные аргументы и мотивы критики). Изменение отношения к наследию 
классиков структурного функционализма в последние десятилетия XX века. 
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ТЕМА 20. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА В СОЦИАЛЬНЫХ НАУКАХ 

 
Феноменология как новый теоретико-методологический базис для построения новой 

версии «понимающей социологии». Феноменологический метод Эдмунда Гуссерля и возможности 
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его социологической интерпретации. Основные категории гуссерлевской философии (теории 
познания). Задачи философии как «строгой науки». Феноменологическая редукция и принцип 
«эпохе». «Жизненный мир» как мир повседневного опыта и связанного с ним повседневного 
знания. Чистые структуры сознания (переживания) и их функции (конституирование структур 
индивидуального мировосприятия). 

Феноменологическая социология Альфреда Шюца (1899-1959). «Мир повседневности» как 
основная категория феноменологической социологии. Структура жизненного мира по Шюцу. 
Знания первого и второго порядков. Образ социального микрокосма в концепции А. Шюца. 
Социальная типификация как процесс организации и упорядочения структур индивидуального 
жизненного опыта. Априори социальной жизни — принципы обоюдности и конгруэнтности 
перспектив. Интерсубъективность как онтологическая характеристика природы общественной 
жизни. 

Феноменологическая социология знания Питера Бергера и Томаса Лукмана. Концепция 
«социального конструирования реальности». Преодоление антиномии «реализма — номинализма» 
(«объективизма — субъективизма»). Три фазиса социального конструирования реальности: 1) 
общество как продукт взаимодействия индивидов; 2) общество как «объективная реальность»; 3) 
человек как продукт общественных отношений. Человек и общество (социальный субъект и 
социальная структура): диалектика взаимодействия. Характеристика и механизмы протекания 
процессов экстернализации человеческих знаний (и опыта) и субъективной интернализации 
социально-институциональных структур. 

Феноменологическая социология на американской почве: «этнометодология» 
Г. Гарфинкеля и «когнитивная социология» А. Сикурела. Позиции феноменологической традиции 
в современной западной социологии. 
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ТЕМА 21. СУДЬБЫ НЕМЕЦКОЙ СОЦИОЛОГИИ В XX СТОЛЕТИИ 
 
Немецкая теоретическая социология после смерти Макса Вебера: перспективы и 

возможности дальнейшего развития. Развитие классической традиции социологического 
теоретизирования на немецкой почве в период между двумя мировыми войнами. 

1. Карл Маннгейм (1893-1947) и его теория социальной обусловленности исторически-
конкретных форм человеческого мышления (социология знания). Определение задач социологии 
знания. Формы и разновидности человеческого мышления как предмет социологического 
исследования. Системы идей и социальный контекст их возникновения. Социология знания 
Маннгейма и теория идеологии Маркса: общее и особенное. Теория «идеологии и утопии» 
(определение базовых понятий и их общий смысл). Идеология, утопия и их отношение к 
социальной действительности. Историческая изменчивость и относительность содержания систем 
идеологических и утопических представлений. Утопическое сознание и его основные исторически 
конкретные разновидности. «Социально обособленная интеллигенция», ее место и роль в истории 
человеческой цивилизации. Маннгейм о генезисе консервативного мышления в Германии; о 
феномене поколенческого единства; о конкуренции в духовной сфере. Маннгейм как критик 
современного общества. Социологическая диагностика кризиса «современной» эпохи (в сферах 
ценностного сознания, культуры, образования). Истолкование «современных» тенденций в 
общественном развитии. Проекты реформирования и реконструкции общества на научной основе. 
Концепция спасения демократических и общечеловеческих ценностей с помощью «социальных 
технологий» и «демократического планирования». 

2. Франкфуртская школа (основные этапы идейно-теоретической эволюции данного 
направления мысли). Концепция Франкфуртской школы как версия неомарксизма. Влияние идей 
Д. Лукача. Макс Хоркхаймер (1895-1973) и Теодор Адорно (1903-1969): основные направления 
теоретических изысканий. Противопоставление «критической» и «традиционной» теорий 
общества. Критический разбор методологических позиций «традиционного» типа 
социологического дискурса. Противопоставление субъекта и объекта, сопровождающееся 
насильственным раздвоением «тотальности праксиса», как основная черта (и основной порок) 
«традиционной теории» (необходимость преодоления названного противопоставления). 
Основания «критической» теории общественного развития: концепция «диалектики 
просвещения». История как процесс нарастающего отчуждения. Всеобщая фетишизация как 
важнейшая черта, характеризующая положение человека, живущего в эпоху «позднего 
капитализма». Сумерки европейского разума и их социальные последствия. Концепция 
авторитарной личности (теоретические установки и их эмпирическая верификация). 

Социально-философские воззрения Герберта Маркузе (1898-1979). Развитое 
капиталистическое общество: диагноз патологии и поиски новых источников эмансипационного 
потенциала. Необходимость инициации антропологической революции (революции в структурах 
человеческих потребностей). Идеология «Великого отказа» — новая идеология для новых 
революционно-настроенных социальных слоев. Теория «одномерного человека»: современное 
индустриальное общество как генератор «одномерности» мышления современного человека. 
Репрессивно навязываемые ценности и механизмы их интернализации (средства воспроизводства 
структур символической власти господствующих в современном обществе ценностных систем как 
средства культурного поддержания структур сложившегося в современном обществе социально-
институционального статус-кво). 
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Эрих Фромм (1900-1980): опыт социологического критицизма. Взгляд на современное 
общество и его проблемы через призму концепции «социального характера». Типы социальных 
характеров. Социальный характер индивида и социальная структура: принципы взаимодействия и 
взаимовлияния. Образ «больного общества» и перспективы излечения его недугов. Мыслительное 
конструирование идеальной модели «здорового общества». Гуманистический пафос теории 
Фромма. Человек и его свобода «перед Рубиконом» метафизического выбора: иметь или быть? 

«Молодое поколение» представителей данного направления социально-философской и 
социологической мысли: Ю. Хабермас и др. Содержательная модификация системы 
теоретических позиций и методологических установок представителей франкфуртской школы в 
новейший период (70-90-е гг. XX века). 

3. Ральф Дарендорф (р. 1929) и его социологическая теория конфликта. Общество как 
«досадный» (с точки зрения человеческой свободы) факт. Концепция «социологического 
человека». Императивно-координированные ассоциации и их имманентно-конфликтная природа. 
Неравномерность распределения власти и авторитета в императивно-координированных 
ассоциациях как основной источник возникновения социальных конфликтов. Легитимированные 
отношения «господства — подчинения» и их содержательное и структурное видоизменение. 
Социальная реорганизация как естественный результат и последствие протекания социально-
конфликтных процессов. Типы и разновидности социальных конфликтов. Обоснование 
теоретических позиций «конфликтологическрй» парадигмы. Конфликтологическая парадигма и 
структурный функционализм: основные мотивы идейного противостояния и возможности 
конструктивного взаимодействия данных подходов. 
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ТЕМА 22. ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ:  
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
1. Проблема общественного развития и ее мультидисциплинарный характер. Специфика 

философского и специфика социологического взгляда на проблему общественно-исторического 
развития (философия истории и динамическая социология). «Социальная динамика» как 
специфический раздел в социологической теории. Теория социальной эволюции и историческая 
социология (определение и уточнение основополагающих исследовательских приоритетов). 

Исторический процесс как предмет «номотетического» исследования. Существуют ли 
законы истории? — рассмотрение различных версий ответа на этот вопрос.  «Историцизм» и его 
критика (К.Р. Поппер). Категории «закона», «закономерности» и «тенденции» и их использование 
в контексте исследований исторической жизни народов и общественных систем. Универсальные 
законы функционирования общественных систем и локальные тенденции их конкретно-
исторического развития. Необходимость и случайность в историческом процессе. Социальное 
прогнозирование и «футурологическая социология». Может ли социология предсказывать 
будущее? Проблема достоверности рассуждений о перспективах развития человеческих обществ. 

2. Теории общественного развития в истории европейской социальной мысли (краткий 
исторический экскурс). Антиисторизм античного миросозерцания. Религиозный провиденциализм 
средневековой христианской историософии (идея предопределения, божественного промысла и 
логика христианской истории). Эсхатологические мотивы в структуре средневековой модели 
исторического мышления. Новоевропейская идея истории и просветительские теории прогресса. 
Эволюционистские теории в позитивистски ориентированной социологии XIX века (О. Конт, 
Г. Спенсер, Э. Дюркгейм). Прогресс в развитии системы общественного разделения труда и 
социальная дифференциация. Марксистская теория исторического развития (теория смены 
общественно-экономических формаций). Теории рационализации и теории динамики 
европейского капитализма (М. Вебер, Ф. Тённис, Г. Зиммель, В. Зомбарт). Макросоциологическая 
антиномия «капитализм — социализм» и ее динамическая интерпретация (Й. Шумпетер). 

Первые версии изложения идеи «исторического цикла»: Дж. Вико. Теории исторического 
круговорота. Критика европоцентризма. Концепция «культурно-исторических типов» 
Н.Я. Данилевского и ее модифицированное изложение в трудах К.Н. Леонтьева. Центральная 
антиномия русской общественной мысли: «западничество» и «славянофильство». Культурно-
исторический релятивизм как фундамент историософской концепции О. Шпенглера (метаморфозы 
исторической жизни культуры, понятия «культура» и «цивилизация»). Цивилизационная модель 
мирового исторического процесса и ее воплощение в теории А.Дж. Тойнби (технология 
исторической жизни цивилизации — теория «вызова — ответа»). Концепция социально-
исторических флуктуаций как лейтмотив теории «социальной и культурной динамики» 
П.А. Сорокина. Попытка классификации рассмотренных теорий, поиск критериев и оснований для 
типологии: по характеру развития (эволюционно-прогрессистские (линейно-поступательные) и 
циклические), по субъекту развития (универсалистские и антиуниверсалистские 
(релятивистские)). 

3. Оформление предметного поля исторической социологии, ее интеллектуальное 
самоопределение. Историческая социология и «социологизированная» история. Обзор 
проблематики исследований крупнейших представителей данного течения: Р. Бендикс, Б. Мур Мл. 
и др. Французская историография и школа Анналов: Ф. Бродель, М. Блок, Ж. Ле Гофф, Ф. Арьес и 
др. Н. Элиас и его концепция «процесса цивилизации». Исследование социокультурных 
трансформаций в работах Ш. Эйзенштадта. «Мир-системная» теория И. Валлерстайна. 

4. «Новейшие» теории общественного развития (вторая половина XX столетия). 
Современный прогрессистский эволюционизм — теории индустриального и постиндустриального 
общества. Виднейшие теоретики, представляющие данное направление социологической мысли: 
Р. Арон, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, Т. Парсонс, С.М. Липсет, Э. Шилз, Ж. Фурастье, 
А. Турен, О. Тоффлер. «Традиционное» (патриархальное, аграрное), «индустриальное» и 
«постиндустриальное» (информационное) общество: общая характеристика содержательного 
наполнения данной категориальной триады. Теория «стадий экономического роста» У. Ростоу. 
Образ «постиндустриального» общества в современной западной социологии (содержательное 
многообразие трактовок данного понятия). 

Технологический детерминизм как методологическая база для построения большинства 
современных западных концепций общественно-исторического развития. Технократизм и 
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неотехнократизм. Оптимистическая и пессимистическая версии технократизма. Идейные истоки 
технократизма. «Теория праздного класса» Т. Веблена. Образ «мегамашины» в концепции 
Л. Мэмфорда. Сциентизм и сциентократизм. Футурологическая утопия как жанр социологической 
публицистики: М. Янг и его книга «Возвышение меритократии». Феномен «менеджериального 
капитализма» и его социологическое истолкование: концепция «революции менеджеров» 
(«молчаливой революции»), теоретическая констатация «смерти» классического капитализма и 
т.п. Теория «нового индустриального общества» Дж. Гэлбрейта. Различные версии теорий 
деидеологизации, (провозглашающих наступление эпохи «конца идеологии»), и реидеологизации, 
(провозглашающих необходимость исторического самоутверждения на новом этапе 
общественного развития новой, «глобальной» (синтетически-плюралистической) идеологической 
системы). Социально-футурологические изыскания О. Тоффлера (теория всеобщей 
интенсификации социального развития; цивилизация «третьей волны» и ее основные черты). 
Теории конвергенции (попытки теоретического преодоления антиномичности категориальной 
пары «капитализм — социализм»). Массовое общество и общество потребления: апологеты и 
критики. 

Концепция модернизации и новые теоретические притязания европоцентристской 
идеологической доктрины. Единство всемирно-исторического процесса — реальность или 
химера? «Торжество» либерально-буржуазной идеи и конец холодной войны как симптомы 
приближающегося «конца истории» (Ф. Фукуяма). Человеческое общество на пороге третьего 
тысячелетия: перспективы развития «технотронной» цивилизации. Глобальные проблемы 
современности и концепция «пределов роста». Комплексные теоретические разработки, 
осуществленные под эгидой Римского клуба (А. Печчеи, М. Месарович, Э. Пестель, Д. Медоуз и 
Дж. Форрестер). «Что нас ждет в 2000 году?» (прогноз Дж. Нэсбитта). Мегатенденции в 
современном общественном развитии и возможности их научного изучения. 

Новейшие социологические концепции, ориентированные в предметно-целевом 
отношении на теоретическое истолкование категориальной пары «модерн – постмодерн» 
(концепция «незавершенного модерна» Ю. Хабермаса, концепция «рефлексивного модерна» 
Э. Гидденса и У. Бека). Теория «общества сетевых структур» М. Кастельса. Артикуляция идей 
радикального культурно-исторического релятивизма в теории «столкновения цивилизаций» 
С. Хантингтона. Образ общества «постматериалистических ценностейого в исследованиях 
Р. Инглегардта. Глобализация и проблема культурной самобытности: новые реалии и 
необходимость построения новых корректно описывающих эти реалии теоретических моделей и 
схем. 

 
Литература к теме 22. 

1. Арон Р. Введение в философию истории // Арон Р. Избранное: введение в философию 
истории: Пер. с фр. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 

2. Арон Р. Демократия и тоталитаризм: Пер. с фр. М.: Текст, 1993. 
3. Арон Р. Мир и война между народами. М.: Nota Bene, 2000. 
4. Баразгова Е.С. Американская социология (традиции и современность). Курс лекций. 

Екатеринбург — Бишкек, 1997. С. 146-163. 
5. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 
6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с 

англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 
7. Белл Д. Мятеж против современности // Социологические исследования. 1989. №5. С.106-114. 
8. Бергер П. Капиталистическая революция (50 тезисов о процветании, равенстве и свободе): 

Пер. с англ. М.: Издат. группа «Прогресс» – «Универс», 1994. 
9. Бобров М.Я. Законы исторической социологии // Социология на пороге XXI века: Основные 

направления исследований. М., 1999. С.290-305. 
10. Бродель Ф. Динамика капитализма. Смоленск: «Полиграмма», 1993. 
11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Пер. с фр. 

М.М. Кириченко; Науч. ред. М.Ф. Черныш. М.: Аспект Пресс,1998. 
12. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / Пер. с англ. 

П.М. Кудюкина; Под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. СПб.: Университетская книга, 2001. 
13. Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное системное видение мирового 

сообщества // Социология на пороге XXI века: Основные направления исследований. М., 1999. 
С.144-163. 



 48

14. Валлерстайн И. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется?// 
Социологические исследования. 1997. № l. С.8-21. 

15. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. 
16. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций: Пер. с итал. М.-К.: «REFL-book»-

»ИСА», 1994. 
17. Гидденс Э. Последствия модернити // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / 

Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 
18. Гречко П.К. Концептуальные модели истории: Пособие для студентов. М.: Издат. корпорация 

«Логос», 1995. 
19. Гуревич А.Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М.: Индрик, 1993. 
20. Гэлбрейт Дж.К. Новое индустриальное общество. М., 1969. 
21. Гэлбрейт Дж.К. Справедливое общество. Гуманистический взгляд. // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. Антология/ Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 
1999. 

22. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 
23. Дракер П. (Друкер П.) Посткапиталистическое общество // Новая постиндустриальная волна 

на Западе. Антология/ Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 
24. Инглегарт Р. Культурный сдвиг в зрелом индустриальном обществе // Новая 

постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 
1999. 

25. Инглегарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая постиндустриальная волна на 
Западе. Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 

26. Иноземцев В.Л. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире // Новая 
постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 
1999. 

27. Иноземцев В.Л. Постиндустриальный мир Даниела Белла // Белл Д. Грядущее 
постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Пер. с англ. под ред. 
В.Л.Иноземцева. М.: Academia, 1999. 

28. История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 3. / Ответ, ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М., 1997. 
29. Капитонов Э.А. Социология XX века. Ростов на Дону, 1996. Гл.2,3. 
30. Кастельс М. Могущество самобытности // Новая постиндустриальная волна на Западе. 

Антология / Под. ред. В.Л.Иноземцева. М.: Academia, 1999. 
31. Кастельс М. Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на 

Западе. Антология / Под. ред. В.Л.Иноземцева. М.: Academia, 1999. 
32. Кимелев IO.A., Полякова Н.Л. Социологические теории модерна, радикализированного 

модерна и постмодерна. М., 1996. 
33. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. М., 1980. 
34. Курбатов В.И. Современная западная социология: Аналитический обзор концепций: Учебное 

пособие. Ростов на Дону: «Феникс», 2001. С.239-302. 
35. Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993. 
36. Лифшиц М.А. Джамбаттиста Вико // Вико Дж. Основания новой науки об общей природе 

наций. М., 1994. 
37. Мамфорд (Мэмфорд) Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос, 2001. 
38. Мезюр С. Реймон Арон и исторический разум // Арон Р. Избранное: введение в философию 

истории: Пер. с фр. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 
39. Мэмфорд Л. Миф машины.// Утопия и утопическое мышление: антология зарубежн. лит.: Пер. 

с разн. яз. / Сост., общ. ред. и предисл. В.А. Чаликовой. М.: Прогресс, 1991. 
40. Мюнх Р. Социологический анализ новой диалектики и динамики развития глобального 

информационного общества // Социология на пороге XXI века: Основные направления 
исследований. М., 1999. С.50-67. 

41. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986. 
42. Нэсбитт Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы? Мегатенденции: Год 2000. Десять новых 

направлений на 90-е годы / Пер. с англ. М.: «Республика», 1992. 
43. Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. 
44. Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985. 
45. Поппер К. Нищета историцизма: Пер. с англ. М.: Издат. группа «Прогресс» — VIA, 1993. 



 49

46. Рашковский Е.Б. Читаем Тойнби…// Тойнби А.Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. 
Огурцов А.П.; Вступ. ст. Уколовой В.И.; Закл. ст. Рашковского Е.Б. М.: Прогресс, 1991. 

47. Ростоу В.В. Стадии экономического роста / Пер. с англ. В.П.Марченко. Нью-Йорк: Изд-во 
Фредерик А. Прегер, 1961. 

48. Самарская Е. Индустриальное общество перед лицом перемен // Свободная мысль. 1997. №2. 
С.72-83. 

49. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 
50. Тернквист Р. Историко-эмпирическая социология // Монсон П. Современная западная 

социология: теории, традиции, перспективы. СПб., 1992. С.260-303. 
51. Тойнби А.Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. Огурцов А.П.; Вступ. ст. Уколовой 

В.И.; Закл. ст. Рашковского Е.Б. М.: Прогресс, 1991. 
52. Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник. М.: Издат. группа «Прогресс»: 

Культура; СПб.: Ювента, 1995. 
53. Тоффлер Э. (О.). Метаморфозы власти. Знание , богатство и сила на пороге ХХI века / Пер. с 

англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 
54. Тоффлер О. Прогнозы и предпосылки // Социологические исследования. 1987, №5. 
55. Тоффлер Э. (О.). Третья волна. М., 1999. 
56. Турен А. Способны ли мы жить вместе? Равные и различные // Новая постиндустриальная 

волна на Западе. Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 1999. 
57. Уколова В.И. Арнольд Тойнби и постижение истории // Тойнби А.Дж. Постижение истории: 

Пер. с англ. / Сост. Огурцов А.П.; Вступ. ст. Уколовой В.И.; Закл. ст. Рашковского Е.Б. М.: 
Прогресс, 1991. 

58. Уоллерстейн И. (Wallerstein I.). Общественное развитие или развитие мировой системы?// 
Вопросы социологии. 1992. T.I. №1. С.77-88. 

59. Фессар Г. Историческая философия Реймона Арона // Арон Р. Избранное: введение в 
философию истории: Пер. с фр. М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 

60. Филатова И.П. Футурологическая концепция Олвина Тоффлера // Социологические 
исследования. 1987.№5. С.114-117. 

61. Фурс В.Н. «Критическая теория позднего модерна» Энтони Гидденса // Социологический 
журнал. 2001. №1. 

62. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка // Новая 
постиндустриальная волна на Западе. Антология/ Под. ред. В.Л. Иноземцева. М.: Academia, 
1999. 

63. Чаадаев П.Я. Философические письма; Апология сумасшедшего // Чаадаев П.Я. Статьи и 
письма. М., 1989. 

64. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. / Авт. вступит. Статьи А.П. Дубнов, авт. комментариев 
Ю.П. Бубенков и А.П. Дубнов. Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 
1993. 

65. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.2.: Всемирно-
исторические перспективы / Пер. с нем. и примеч. И.И. Маханькова. М.: Мысль, 1998. 

66. Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. XX век: Антология. М., 1995. 
67. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социологические исследования. 2001. №1. 
68. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996. 
69. Шумпетер Й.А. Капитализм, Социализм и Демократия. М., 1995. 
70. Эйзенштадт Ш. Революция и преобразование обществ. Сравнительное изучение цивилизаций 

/ Пер. с англ. А.В. Гордона под ред. Б.С. Ерасова. М.: Аспект Пресс, 1999. 
71. Элиас Н. Общество индивидов / Пер. с нем. М.: Праксис, 2001. 

 
ТЕМА 23. «МНОГО СОЦИОЛОГИЙ ДЛЯ ОДНОГО МИРА»:  

НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 
Социология в современном мире. Социологическая теория и ее «внетеоретические» 

(«вненаучные») функции: инструментально-технологическая, идеологическая, мировоззренческая. 
Социология как социальная технология (социологическая наука на службе у социальной 
практики). Социология как «идеология» (ее «скрытая» (латентная) разновидность). 
Идеологическая нейтральность науки о человеческом обществе: миф или реальность? 
Противоречивая двойственность жизненного статуса социолога: социолог как «сторонний 



 50

наблюдатель» происходящих событий (носитель «чистого» познавательного интереса) и социолог 
как лицо, естественно вовлеченное в реальный контекст стихии социально-исторического 
процесса (реальный субъект социального действия, «гражданин», «сын своего времени» и т.п.). 
Профессиональная этика социолога (многообразие возможностей содержательной интерпретации 
данного понятия). Современная социология — неоднозначность идеологического выбора. 
Идеологическая «всеядность» социологии: социология на службе «стабилизационной» и 
«кризисной» мировоззренческих установок. Социологический апологетизм и социологический 
критицизм. 

Социологическое мышление как имманентный атрибут особой, «конструктивно-
критической» стилистики восприятия жизни (социология как «искусство свободного мышления»). 
Социология как инструмент творческой жизненной рефлексии социального субъекта. 

Социология конца XX века: общая характеристика интеллектуальной ситуации. Основные 
тенденции и перспективы развития современной социологической науки. Общий обзор 
предметно-тематической проблематики новейших социологических концепций. 

Неофункционализм (Дж. Александер и др.). Социологическая система Н. Лумана (понятия 
аутопойесиса, самореференции и др.). 

Социологическая теория Ю. Хабермаса. (понятие «общественности» («публичности»), 
противопоставление «жизненного мира» и «системы», инструментальной рациональности и 
коммуникативного действия). 

Теория социального конфликта в ее «диалектической» (Р. Дарендорф) и 
«функционалистской» (Л. Козер) версиях. 

«Интерпретативная социология» П. Бергера. «Структурная социология» Э. Тирикьяна. 
Альтернативная (леворадикальная) социология (Г. Горц, Фр. Ферраротти). 

Социологические воззрения А. Турена. Исследование общественных движений и практикуемых 
ими форм социального протеста. Концепция «возвращения действующего субъекта» и метод 
«социологической интервенции». Социально-эмансипационный пафос концепции Турена. 

Социологическая теория П. Бурдьё, ее основные понятия («поле», «габитус» и др.). Теория 
структурации Э. Гидденса. 

Характерные черты специфически современной стилистики социологического 
теоретизирования. Попытки построения «синтетических» социологических теорий, сочетающих в 
себе черты самых различных (порой даже диаметрально противоположных и трудно между собой 
совместимых) концептуальных традиций и методологических подходов. Эклектизм и 
«доктринальная толерантность» современной западной социологической мысли. Стремление к 
выходу за пределы категориального пространства традиционных антиномий социологической 
теории (индивид — общество, социальный субъект — социальная структура, ценности — 
институты, номинализм — реализм, субъективизм — объективизм, понимание -объяснение, 
«гуманистическая» перспектива — «натуралистическая» перспектива и т.п.). 

Признанная доминанта концептуально-методологического плюрализма как специфическая 
особенность современного этапа в развитии социологической мысли. Воплощение в жизнь 
лозунга «Много социологии для одного мира». 
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I. Организационно-методический раздел 
1. 

Цель курса 
 
Курс имеет своей целью дать подробную, углубленную, упорядоченную в соответствии с 
хронологическим принципом характеристику концептуального содержания важнейших авторских 
теорий, составляющих «золотой фонд» мировой социологической мысли. Настоящий курс 
является базисной, основополагающей дисциплиной в системе профессионального 
социологического образования, призванной сформировать и структурировать общий объем знаний 
студентов об истории развития социологических идей. 
 
2.  

Задачи курса 
 
Достижение указанной цели предполагает разрешение следующих задач: 
 
• Осуществить систематический разбор содержания концепций, определявших доминантные 

ориентиры интеллектуального развития социологической теории. 
• Описать и проанализировать комплекс явных и латентных (исторических, социокультурных и 

мировоззренческих) оснований отдельных концепций и исследовательских подходов, 
разрабатывавшихся конкретными авторами и научными школами в контексте эволюции 
западной социологической мысли. 

• Охарактеризовать пространство базовых концептов теоретической социологии, важнейших 
понятий, конституирующих проблемное поле классического и современного общественно-
научного дискурса. 

• Способствовать формированию и развитию у будущих специалистов историко-
социологической культуры, склонности к историко-социологической рефлексии и 
эвристических навыков «социологического воображения»; способствовать расширению 
интеллектуального кругозора студентов в области истории социологии и социальных наук. 

 
3. 

Методическая новизна курса) 
 

Содержание нового курса представляет собой структурированное и детальное изложение 
истории социологии. За основу берется схема серии “Key concepts of Sociology”, при этом 
смысловая логика курса выстраивается как последовательное и преемственное рассмотрение 
базовых категорий социологии, начиная с периода античности, где сформировалось представление 
об обществе как надындивидуальной реальности и кончая современными дискуссиями в 
социологической теории вокруг проблемы соотношения структуры и действия. Таким образом, 
курс представляет собой развертывание основных социологических понятий.  

Содержание и дидактика преподавания материала могут быть модифицированы в 
зависимости от профиля подготовки студентов. Дидактическое оснащение курса предполагает 
разработку рекомендательных списков основной и дополнительной литературы по каждой теме (и 
их постоянное обновление), тем самостоятельных работ и контрольных заданий. 

На семинарских занятиях предполагается детальное и углубленное изучение ключевых тем 
курса истории социологии путем обсуждения «прецедентных текстов» — фрагментов 
оригинальных источников, в которых формулируются основные идеи тех или иных мыслителей, а 
также демонстрируется их рецепция в последующей теоретической традиции. Цель семинарских 
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занятий заключается в формировании у студентов навыков самостоятельной работы с литературой 
и историко-социологической культуры, прежде всего умения критически анализировать 
аутентичные идеи как результат интеллектуального влияния предшественников, в также 
преобразование социальных доктрин в истории общественной мысли. Основное внимание 
уделяется разбору классического социологического наследия: концепциям О. Конта, К. Маркса, 
Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса и теоретиков конца ХХ столетия. Задача семинара 
заключается в также том, чтобы рассмотреть темы, недостаточно представленные в учебной 
литературе и опубликованных на русском языке хрестоматиях, в частности, концепции 
И. Гофмана, Н. Лумана, Ю. Хабермаса, М. Фуко. Наряду с переводными источниками по темам на 
семинарах предполагается в некоторых случаях использовать оригинальные тексты. Это 
обусловлено спецификой Университета дружбы народов, где большинство студентов обладает 
навыками профессионального чтения на европейских языках. Семинары построены 
преимущественно по схеме коллективной дискуссии, где 20-минутный основной доклад 
сопровождается комментариями оппонентов, коллективным обсуждением и резюме 
преподавателя. Общий ориентировочный объем обязательного и факультативного чтения по курсу 
составляет около 700 страниц. Хрестоматия включает источники, предназначенные для 
обязательной проработки, а также редкие и труднодоступные тексты. 
 
4. 

Место курса в системе социогуманитарного образования 
 

Новый курс соответствует требованиям нового Госстандарта РФ по направлению 
“Социология” (521200) по базовой дисциплине “История социологии” (ОПД.Ф.01 - 
общепрофессиональные дисциплины направления. Федеральный компонент).  

Проблематика нового курса связана в содержательном и логическом отношениях как с 
предшествующими учебными курсами общегуманитарного профиля (прежде всего с курсом 
философии, а также с более углубленными и специализированными курсами социологического, 
политологического, юридического и экономического профилей). Курс ориентирован на студентов, 
обладающих базовыми знаниями в области истории философии и европейской культуры. Курс 
может быть использован для углубленного изучения истории социологии студентами других 
гуманитарных специальностей. Курс построен как систематическое изложение основных 
категорий социологического анализа в их преемственности и изменении. Содержательный 
материал в учебнике излагается с расчетом на предварительное знакомство студентов с 
основными философскими и политическими учениями, а также с историей европейской культуры. 
 
 
5. 

Требования к уровню освоения содержания курса 
 
Объем дисциплины - 216 часов (108 часов - лекции; 108 часов — семинары), три семестра. 
Успешное освоение содержания курса предполагает: посещение и оформление конспектов лекций 
по предмету, самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы (в том числе на 
иностранных языках), подготовку и последующее активное участие в семинарских занятиях и 
коллоквиумах, написание текущих (внутрисеместровых) аттестационных работ (предполагается 
две работы в семестр); выполнение письменных работ (курсовых, рефератов, эссе) и переводов 
фрагментов оригинальных текстов студентами. 
 
II. Содержание курса 
 
1. 

Научно-содержательная новизна курса 
 

В отличие от большинства российских и зарубежных учебных изданий, рассмотрение 
истории социологических идей начинается с античной общественной мысли, где сформировались 
базовые представления об обществе. Такой подход позволяет проследить влияние античной 
традиции на двухтысячелетнюю историю общественной мысли и показать генезис 
категориального аппарата современной теоретической социологии. Авторы курса исходят из 
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интерналистского объяснения развития социологической теории и уделяют особое внимание 
внутренней логике становления социологической теории. В этом отношении принципиальное 
значение для преподавания истории социологии имеет изучение новоевропейской общественной 
мысли, прежде всего “гоббсовой проблемы” и вытекающих из нее реалистских и номиналистских 
объяснительных моделей. Авторы курса рассматривают основные направления теоретической 
социологии XIX—начала ХХ века как логическое продолжение контроверз, сложившихся в 
британском и французском Просвещении. В курсе дается детальный анализ крупнейших 
социологических концепций ХIХ - ХХ вв. Особое внимание уделяется классической традиции в 
социологии, сформировавшей интеллектуальный фундамент последующего развития 
социологической науки. Рассматриваются ключевые понятия теоретических систем Гоббса и 
Локка, Монтескье, Руссо, Маркса, Дюркгейма, Вебера, Зиммеля, Тенниса, Парето, Парсонса. 
Прослеживаются основные интенции влияния классической традиции на дискуссии в современной 
социологической науке. В последних разделах курса дается обзор новейших тенденций западной 
теоретической социологии.  
 
2.  

Разделы курса 
 
Вводная часть. 
История социологии как предмет изучения 
Раздел I. 
Развитие европейской общественной мысли в период до возникновения социологии 
Раздел II. 
Предметное и методологическое самоопределение общественнонаучного знания: социологические 
концепции ХIХ столетия 
Раздел III. 
Классические социологические теории конца ХIХ — начала ХХ века 
Раздел IV. 
Современная теоретическая социология: обзор важнейших концептуальных подходов 
 
3.  

Основные темы, освещаемые в рамках курса  
(содержание тем см. в программе) 

 
Тема 1. Социальные идеи Античности 
Тема 2.Социальные идеи Средних веков 
Тема 3. Западноевропейская социальная теория эпохи Ренессанса и Реформации 
Тема 4. Новоевропейская социальная мысль ХVII — начала XIХ вв.: вехи теоретической 
эволюции 
Тема 5. Предпосылки возникновения социологии как самостоятельной научной дисциплины 
Тема 6. Социологический позитивизм Огюста Конта 
Тема 7. Социологический органицизм Герберта Спенсера 
Тема 8. Натуралистический редукционизм в социологии второй половины ХIХ — начала XX вв. 
Тема 9. Марксизм как социологическая теория 
Тема 10. Психологическое направление в социологической теории 
Тема 11. Социологический реализм Эмиля Дюркгейма 
Тема 12. Макс Вебер и социологический антинатурализм 
Тема 13. Ф. Тённис, Г. Зиммель, В. Зомбарт и другие представители немецкой классической 
социологии 
Тема 14. Вильфредо Парето и политико-социологический неомакиавеллизм 
Тема 15. Чикагская школа и институционализация американской социологической традиции 
Тема 16. «Микросоциологические» концепции в американской социологии 
Тема 17. Социологический интегрализм Питирима Сорокина 
Тема 18. Структурно-функциональное направление в социологической теории 
Тема 19. Феноменологическая перспектива в социальных науках 
Тема 20. Судьбы немецкой социологии в XX столетии 
Тема 21. Проблема общественного развития в социологической теории: история и современность 
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Тема 22. «Много социологий для одного мира»: новейшие тенденции в социологической мысли 
 
4. 

Темы самостоятельных письменных работ (эссе, рефератов, курсовых) 
 

1. Формирование научно-исследовательской программы социальных наук: Деистическая 
картина мира и критический активизм Нового времени 

2. Эпистемология Просвещения: Эксперимент и очищение опыта от предрассудков-«идолов».  
3. Сциентократическая утопия Фрэнсиса Бэкона «Новая Атлантида». 
4. Понятие «естественного закона» и его отличие от закона божественного.  
5. Номиналистическая доктрина Томаса Гоббса: «Естественное состояние» как война всех 

против всех.  
6. Обоснование абсолютистской власти государства-«Левиафана». 
7. Социально-этическое учение Адама Смита. Жизнь, сочинения и влияние Смита на 

общественную мысль.  
8. Идея Адама Смита о нравственном чувстве как основе социальной взаимосвязи. 
9. Понятие «духа законов» в социальном учении Шарля Монтескье; социально-географические 

воззрения Монтескье: зависимость общественного устройства от территории, климата и 
почвы. 

10. Руссоистская концепция «естественного состояния», теория общественного прогресса и Жана-
Жака Руссо об «общественном договоре»  

11. Учение Огюста Конта о трех стадиях умственного и общественного развития 
12. Утопия как форма просветительского дискурса: гносеологические и мировоззренческие 

основания позитивистского проекта 
13. Влияние критического априоризма Иммануила Канта на идеи Огюста Конта 
14. Влияние Клода Анри де Сен-Симона на мировоззрение Огюста Конта 
15. Понятие позитивизма как метода и как положительного социального устройства 
16. Иерархическая классификация наук: социология как абстрактная наука 
17. Социология как «социальная физика».  
18. Социальная статика и социальная динамика  
19. Военная, юридическая и промышленная стадии общественного развития в социологии Конта 
20. Позитивная религия Конта и культ «Человечества»  
21. Учение Конта о социократии: роль женщин, философов и пролетариев в социократическом 

обществе; семья, государство и церковь в социократической утопии 
22. Судьбы идейного наследия Конта 
23. Эволюция «социального тела»: интеграция, дифференциация и спецификация как стадии 

развития организма 
24. Организмическая метафора в социальных науках XIX века 
25. Полемика Спенсера с Контом 
26. Спенсеровское понятие либерализма: соотношение частных и общественных интересов 
27. Спенсеровское понятие кооперации 
28. Свобода личности, народное представительство и государство в концепции Г. Спенсера 
29. «Социал-дарвинизм» и судьбы спенсерианства 
30. Периодизация развития марксизма 
31. Влияние левогегельянской философии на формирование социального учения марксизма 
32. Проблема отчуждения в ранних работах К. Маркса 
33. Понятия товарного фетишизма, ложного и действительного сознания: социология знания 

раннего марксизма 
34. Анализ работы Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». 
35. Понятие диктатуры пролетариата, учение о социальной революции и его трансформации в 

истории марксизма 
36. Учение К. Маркса о способе производства и смене общественно-экономических формаций 
37. Коммунистическая утопия марксизма и ее отличия от предшествующих утопических доктрин 
38. Влияние политической экономии А. Смита и Д. Рикардо на учение Маркса о прибавочной 

стоимости 
39. Марксистская теория классов и классовой борьбы 
40. Диверсификация марксистской социологической доктрины в ХХ веке 
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41. Понятие социального факта и «социологизм» Эмиля Дюркгейма 
42. Социологизм как методологическая основа концепции Дюркгейма 
43. Учение Дюргейма о надыиндивидуальной социальной реальности 
44. Правила социологического метода и особенности «позитивной» методологии Дюркгейма 
45. Эпистемология Э. Дюркгейма 
46. Учение Э. Дюркгейма о «коллективных представлениях» 
47. Э. Дюркгейм: Теория социальной солидарности и общественного разделения труда 
48. Понятие аномии у Э. Дюркгейма 
49. Самоубийство как социальный факт: типология самоубийств в теории Э. Дюркгейма 
50. Социология религии Дюркгейма 
51. «Дюркгеймовская традиция» и структурализм в современной социологии 
52. Французская социологическая школа 
53. Понятие социального действия как субъективно полагаемого смысла 
54. Основания веберовской методологии. Кантианские истоки учения М. Вебера 
55. Номотетический и идиографический методы познания: науки о природе и науки о культуре 
56. Социологическая методология Вебера и гносеологические воззрения представителей 

баденской школы неокантианства.  
57. Понятия «ценность», «отнесение к ценности» и «свобода от оценки» 
58. Понимающая социология М. Вебера и «герменевтический проект» В. Дильтея 
59. Понятие социального действия 
60. Типы понимания в учении М. Вебера 
61. Понятие дистанцирования и эпистемология понимания в учении М. Вебера 
62. Понятия «каузального сведения», понимания и объяснения 
63. Идеальные типы и их использование в социологическом исследовании 
64. Основные категории социологической теории действия. Четыре типа социального действия 
65. Концепция рационализации, «расколдование мира» и происхождение современного 

капитализма 
66. Социология религии М. Вебера 
67. Типы отношения к миру: приспособление к миру, овладение миром, бегство от мира. 
68. Политическая социология М.  Вебера. Типы легитимного господства: традиционное, 

харизматическое и легальное 
69. Понятия легального и легитимного  
70. Понятие патримониального господства 
71. Рутинизация харизмы 
72. Теория рациональной бюрократии  
73. Смысл жизни и религиозная мотивация экономического поведения 
74. Протестантская этика и капиталистический этос. Типы капитализма 
75. Понятие мирской аскезы. Мистика и аскеза 
76. Типология религиозного отношения к миру. Религии спасения 
77. Наука как призвание и профессия  
78. Интеллектуалы и рационализация картин мира  
79. Этика убежденности и этика ответственности 
80. Понятие традиционного общества и общества модерна 
81. Веберианская традиция в современной социологической теории 
82. Категории Gemeinschaft и Gesellschaft в концепции Фердинанда Тенниса 
83. Аристотелизм и социальная теория Ф. Тенниса: чистые формы социальности. 
84. Общая и специальная социология; чистая, прикладная, эмпирическая социология 
85. Воля как основа социальности в теории Тенниса 
86. Wesenwille и Kűrwille: сущностная и избирательная воли 
87. Дуализм Gemeinschaft и Gesellschaft 
88. Родительство, семья, дом, соседство, дружба как типы сообществ в теории Тенниса 
89. Роль оппозиции «Gemeinschaft/Gesellschaft» в развитии теоретической социологии 
90. Форма и содержание в социальной жизни в теории Зиммеля 
91. Априори социального познания и априори социального бытия в концепции Зиммеля. 
92. Зиммелевская версия социальной дифференциации 
93. Релятивизм Зиммеля  
94. Понятие «чужого» в социологии Зиммеля 
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95. Деньги как всеобщее средство символического обмена в социологии Зиммеля 
96. Социально-конфликгологическая проблематика в работах Зиммеля 
97. Теория рационализации общественной жизни в социологии Зиммеля 
98. Философско-социологическая теория культуры Зиммеля 
99. Факультет социальных наук Чикагского университета в конце XIX – начале Хх века: 

институционализация социологии в США 
100. Основные идеи работы У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе и 

Америке» 
101. Влияние европейской интеллектуальной традиции на формирование тематической программы 

Чикагской школы: учебник Р. Парка и Э. Берджесса «Введение в социологию» 
102. «Социальная экология» Роберта Парка 
103. Социология города и социальное картографирование в концепции Парка и Берджесса 
104. Концепция маргинальной личности в социологии Парка 
105. Зональная гипотеза Берджесса-Парка  
106. Концепция социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения 
107. Эмпирические проекты Чикагской школы  
108. Методология «сase studies» и биографический метод 
109. Идейные корни интеракционистской теории: философия прагматизма, теория «зеркального 

Я». 
110. Структура личности в концепции Дж. Г. Мида 
111. Определение основных понятий: «I», «Me», «Обобщенный другой»  
112. Межчеловеческое взаимодействие и социализация личности 
113. Разработка концепции символической интерации Гербертом Блумером 
114. Г. Гарфинкель, А. Сикурел и этнометодологическая традиция в современной теоретической 

социологии  
115. Влияние позитивизма на русский период творчества П.А. Сорокина: «Преступление и кара, 

подвиг и награда», «Система социологии» 
116. Исследование П. Сорокиным «социально-патологических феноменов» (глобальных 

общественных катаклизмов и их актуальных, конкретно-эмпирических социальных 
последствий): Работа П. Сорокина «Голод как фактор» 

117. Социология революции П.А. Сорокина 
118. Теория социальной структуры и социального пространства П.А. Сорокина 
119. Категории социальной стратификации и социальной мобильности П.А. Сорокина 
120. Концепция социальной и культурной динамики П.А. Сорокина 
121. Конфликт Сорокина и Парсонса в Гарварде 
122. Интеллектуальные истоки структурного функционализма Т. Парсонса 
123. Структурный функционализм и общая теория систем Т. Парсонса 
124. Влияние социологизма Э. Дюркгейма на Т. Парсонса 
125. Влияние понимающей социологии М. Вебера на Т. Парсонса 
126. Влияние психоаналитическорй традиции на Т. Парсонса 
127. Функционалистские объяснения в социальной антропологии: А. Рэдклифф-Браун, 

Б. Малиновский 
128. Парсонсовская теория социального действия 
129. Парсонсовская  теория социальной системы 
130. Парсонсовская теория модернизации и общественного развития 
131. Критика структурного функционализма в социологии 1950-1960-х годов 
132. Критика Мертоном «классических постулатов» функционального анализа 
133. Основные категории функциональной теории Мертона: функция, дисфункция, явные и 

латентные функции 
134. Критика Р. Мертоном универсального функционализма Т. Парсонса 
135. Понятие явных и латентных функций у Р. Мертона 
136. Эвфункция и дисфункция в концепции Р. Мертона 
137. Концепция теории «среднего уровня» Т. Парсонса 
138. Постулат функциональной необходимости у Парсонса и идея взаимозаменяемости функций у 

Мертона 
139. Мертоновская трактовка аномии. Нормативная структура как отношение между ролями, 

статусами, ценностями и институтами 
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140. Способы индивидуальной адаптации к структурной аномии: конформизм, инновация, 
ритуализм, ретретизм, бунт 

141. Мертоновская модель социологии науки. Генезис научной картины мира и пуританский 
менталитет. 

142. Этос научного сообщества и амбивалентность норм 
143. Понятие «эпохе» и естественной установки в феноменологии 
144. Понятие «жизненного мира» 
145. Социология А. Шютца: образ общества в феноменологической перспективе: «мир 

повседневности» как предмет исследования  
146. Теория социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана 
147. Периодизация развития Франкфуртской школы 
148. «Критическая» : и «традиционная» теории: М. Хоркхаймер, Т. Адорно 
149. Работа «Диалектика просвещения» 
150. Теория авторитарной личности М. Хоркхаймера и Т. Адорно 
151. Фрейдомарксизм и диагностика капитализма 
152. Психоаналитическая концепция Э. Фромма  
153. Лингвистический поворот в современной социологии и теория дискурса 
154. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса 
155. Теория мировых систем И. Валлерстайна 
156. Теория коммуникативных айтопойэтических систем Н. Лумана 
157. Понятие речевого действия: классификация речевых действий по Дж. Остину и Дж. Серлю 
158. Различие между локутивными, иллокутивными и перлокутивными высказываниями 
159. Французская и оксфордская школы анализа дискурса 
160. Три типа ролей: предписанные, субъективные и enected roles 
161. Каузальная интерпретация ролей по Ральфу Линтону 
162. Процессуальная теория ролей Ральфа Тернера: различие между понятиями role taking и role 

making 
163. Драматургическая концепция Ирвинга Гофмана. 
164. Понятия сцены, quality/performance, interaction order, frame (Ирвинг Гофман) 
165. Понятия front, fabrication, idealization, maintaining expressive control, mystification (Ирвинг 

Гофман) 
166. Понятие encounter, фокусированной и нефокусированной интеракции (Ирвинг Гофман) 
167. Три компонента «фронта интеракции» по Ирвингу Гофману 
168. Понятия front-stage и back-stage (Ирвинг Гофман) 
169. Ранние теории социального обмена обменов: понятие homo oeconomicus и утилитаризм Адама 

Смита и Джереми Бентама 
170. Теории обмена в антропологии (Джеймс Фрейзер, Бронислав Малиновский, Марсель Мосс, 

Клод Леви-Стросс) 
171. Бихевиористская концепция социального обмена: Джон Уотсон 
172. Теоретические постулаты обменов у Джорджа Хоманса 
173. Структурная концепция обмена Питера Блау 
174. Отношения социального конфликта и структурные обмены: Питер Блау 
175. Взаимодействие «системы» и «жизненного мира» в теории Ю. Хабермаса 
176. Исторические типы «общественности» (Őffentlichkeit) 
177. Рецепция марксизма в критической социологии Ю.Хабермаса 
178. Понятие делиберативной демократии в теории Ю. Хабермаса 
179. Понятие идеальной речевой ситуации в теории Ю. Хабермаса 
180. Целерациональное действие, труд и коммуникация в теории Ю. Хабермаса 
181. Взгляд Хабермаса на роль интерпретативного сообщества и интеллектуалов в современном 

мире 
182. Понятие аутопойэсиса у Умберто Матураны и в системной теории Никласа Лумана 
183. Радикальный функционализм Н. Лумана и его отличие от структурного функционализма 

Т. Парсонса 
184. Самореферентность систем в концепции Н. Лумана 
185. Самоописание систем и ограниченностьпозиции наблюдателя в концепции Н. Лумана 

(«Система не в состоянии видеть то, что она не может видеть то, что она не может видеть») 
186. Редукция комплексности в системной теории Н. Лумана 
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187. «Смысл» как универсальная категория системной концепции Н. Лумана 
188. Различение системы и внешней среды в теории Н. Лумана 
189. Типы обществ в концепции Лумана: сегментарное, примитивное общество, 

стратифицированное общество высоких культур и функционально стратифицированное 
общество 

190. Наблюдение второго порядка и условность позиции наблюдателя в теории Н. Лумана 
191. Понятие социальных и природных фреймов у И. Гофмана 
192. Понятие «встречи» в концепции И. Гофмана 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
тем  

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Семинары 
1 Социальные идеи Античности 

 
8 4 4 

2 Социальные идеи Средних веков 
 

8 4 4 

3 Западноевропейская социальная 
теория эпохи Ренессанса и 
Реформации 
 

8 4 4 

4 Новоевропейская социальная 
мысль ХVII — начала XIХ вв.: 
вехи теоретической эволюции 
 

16 8 8 

5 Предпосылки возникновения 
социологии как самостоятельной 
научной дисциплины 
 

8 4 4 

6 Социологический позитивизм 
Огюста Конта 
 

8 4 4 

7 Социологический органицизм 
Герберта Спенсера 
 

8 4 4 

8 Натуралистический редукционизм 
в социологии второй половины 
ХIХ — начала XX вв. 
 

8 4 4 

9 Марксизм как социологическая 
теория 
 

8 4 4 

10 Психологическое направление в 
социологической теории 
 

8 4 4 

11 Социологический реализм Эмиля 
Дюркгейма 
 

16 8 8 

12 Макс Вебер и социологический 
антинатурализм 
 

16 8 8 

13 Ф. Тённис, Г. Зиммель, 
В. Зомбарт и другие 
представители немецкой 

16 8 8 
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классической социологии 
 

14 Вильфредо Парето и политико-
социологический 
неомакиавеллизм 
 

8 4 4 

15 Чикагская школа и 
институционализация 
американской социологической 
традиции 
 

8 4 4 

16 «Микросоциологические» 
концепции в американской 
социологии 
 

8 4 4 

17 Социологический интегрализм 
Питирима Сорокина 
 

8 4 4 

18  Структурно-функциональное 
направление в социологической 
теории 
 

16 8 8 

19 Феноменологическая 
перспектива в социальных науках 
 

8 4 4 

20  Судьбы немецкой социологии в 
XX столетии 
 

8 4 4 

21 Проблема общественного 
развития в социологической 
теории: история и современность 
 

8 4 4 

22  «Много социологий для одного 
мира»: новейшие тенденции в 
социологической мысли 
 

8 4 4 

 ИТОГО: 216 108 108 
 
IV. Форма итогового контроля 
 
Курс рассчитан на три семестра. Форма отчетности – экзамен (после каждого семестра). 
Возможны устный, письменный и смешанный (устное собеседование по материалам письменной 
экзаменационной работы) варианты отчетности. Возможно получение экзаменационной оценки по 
итогам текущей работы студента в течение семестра (применение рейтинговой системы). 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 
1. 

Список основной литературы 
 
1. Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную 

социологию. Спб., 1999. 
2. Американская социологическая мысль: тексты. Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994. 
3. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. На путях исторического материализма. М., 

1991. 
4. Аристотель. Политика / Пер. с древнегреч. С.А.Жебелева // Аристотель. Соч.: В 4-х томах. Т.4 

/ Под общ. ред. А.И.Доватура. М., 1983. 
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5. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1992. 
6. Бауман З. Мыслить социологически: Учебное пособие. М., 1996. 
7. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М., 

1999. 
8. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. 

М., 1995. 
9. Бергер П.Л. Приглашение в социологию: гуманистическая перспектива. М., 1996. 
10. Берк Э. Размышления о революции во Франции / Сокр. перевод с англ. Е.И.Гельфанд; 

Предисл. К. О'Брайена. М., 1993. 
11. Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения. М., 1998. 
12. Бурдье П. Начала. М., 1994. 
13. Бурдье П. Социология политики. М., 1993. 
14. Вебер М. Избранное. Образ общества. М., 1994. 
15. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 
16. Вебер М. Аграрная история древнего мира / Пер. с нем. М., 1999. 
17. Вебер М.. История хозяйства. Город / Пер. с нем. М., 1999. 
18. Вебер М. История хозяйства: Пер. с нем. Пг., 1923. 
19. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н., Самыгин С.И. Социология: история и современность. Р.н/Д., 

1999.  
20. Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. История и рациональность: социология М. Вебера и 

веберовский ренессанс. М., 1991. 
21. Гидденс Э. Социология. М., 1997. 
22. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства, церковного и гражданского // 

Гоббс Т. Соч.: В двух томах. Т. 2 / Пер. Н.Федорова, А. Гутермана; Сост., ред. изд., авт. вступ. 
ст. и примеч. В.В. Соколов. М., 1991. 

23. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. Учебное пособие для вузов. М., 1995. 
24. Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и предисл. А.Д. 

Ковалева. М., 2000. 
25. Громов И.А., Мацкевич А.Ю., Семенов В.А. Западная теоретическая социология. Спб., 1996. 
26. Давыдов Ю.Н. Макс Вебер и современная теоретическая социология: Актуальные проблемы 

веберовского социологического учения. М., 1998. 
27. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 
28. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. М.,  1994. 
29. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 
30. Зиммель Г. Избранное в 2-х томах. М., 1996. 
31. История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. 
32. История социологии: учебное пособие. Под общ. ред. А.Н. Елсукова и др. Мн., 1993. 
33. История теоретической социологии. В 4-х т. Т.1,2,3,4. / Ответ. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. М., 

1997, СПб, 2000. 
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3.  
Подготовлены электронные версии лекционного курса (учебника), хрестоматии (включающей 
базовую подборку рекомендуемых текстов), программы курса и комплекта методических 
материалов (включающих планы семинарских занятий, списки литературы, списки тем эссе, 
рефератов, курсовых). Возможен доступ (для студентов) в локальной компьютерной сети РУДН 
(компьютерные классы, библиотека). 


