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М. Ю. Горбунова
Общая социология. Конспект лекций

 
ЛЕКЦИЯ № 1. Понятие, предмет,

объект и метод социологии
 
 

1. Предмет, объект социологии
 

Под объектом, как правило, понимают круг явлений (феноменов), подлежащих ее изуче-
нию. Объектом социологического познания является общество. Термин социология происхо-
дит от латинского «societas» – общество и греческого «logos» – «учение», означая в буквальном
переводе «учение об обществе». В широкий научный оборот, данный термин ввел в середине
ХГХ в. французский философ Огюст Конт. Но и до этого великие ученые и философы челове-
чества занимались исследованием и осмыслением проблем общества, различными аспектами
его функционирования, оставив миру богатейшее наследие и непревзойденные работы в этой
области. Проект социологии у Конта подразумевал, что общество – особая сущность, отличная
от индивидов и государства и подчиненная собственным естественным законам. Практический
смысл социологии – участие в совершенствовании общества, которое в принципе поддается
такому совершенствованию.

Социальная жизнь тесно связана с жизнью отдельного индивида и влияет на поведение
каждого человека. Таким образом, объектом изучения социологии является социальная реаль-
ность, сам человек и все то, что его окружает, что он создал своими руками.

Под предметом исследования обычно понимают совокупность характеристик, качеств,
свойств объекта, представляющих особый интерес для данной науки. Предмет социологии –
это социальная жизнь общества, т. е. комплекс социальных явлений, вытекающих из взаимо-
действия людей и общностей. Понятие «социальное» расшифровывается как относящееся к
жизни людей в процессе их взаимоотношений. Жизнедеятельность людей реализуется в обще-
стве в трех традиционных сферах (экономической, политической, духовной) и одной нетради-
ционной – социальной. Три первые дают горизонтальное сечение общества, четвертая – верти-
кальное, подразумевающее деление по субъектам общественных отношений (этносам, семьям
и др.). Эти элементы социального устройства в процессе их взаимодействия в традиционных
сферах и составляют основу социальной жизни, которая во всем своем многообразии суще-
ствует, воссоздается и изменяется лишь в деятельности людей.

Общество можно представить как систему взаимодействующих и взаимосвязанных общ-
ностей и институтов, форм и методов социального контроля. Личность проявляет себя через
совокупность социальных ролей и статусов, которые она играет или занимает в этих социаль-
ных общностях и институтах. При этом под статусом понимается положение человека в обще-
стве, определяющее доступ к образованию, богатству, власти и проч. Таким образом, социо-
логия изучает социальную жизнь, т. е. взаимодействие социальных субъектов по проблемам,
связанным с их социальным статусом.

Именно совокупность таких действий образует социальный процесс в целом, и в нем
можно выделить некоторые общие тенденции, которые являются социологическими законами.
Отличие социологических законов от математических, физических, химических состоит в том,
что первые приблизительны и неточны, они могут произойти или не произойти, т. к. полностью
зависят от воли и действий людей и носят вероятностный характер. Можно заранее прогнози-
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ровать события, управлять ими и просчитывать возможные альтернативы, выбирая предпочти-
тельный вариант. Роль социологии и социологических исследований неизмеримо возрастает в
кризисных ситуациях, когда важным становится учет общественного мнения, его переориен-
тация и смена идеалов и парадигм.

Социология изучает социальную структуру общества, социальные группы, культурную
систему, тип личностей, повторяющиеся социальные процессы, происходящие в людях измене-
ния, при этом делая упор на выявление альтернатив развития. Социологические знания высту-
пают как единство теории и практики, эмпирики. Теоретические исследования представляют
собой объяснение социальной реальности на основе законов, эмпирические исследования –
это конкретная развернутая информация о процессах, происходящих в обществе (наблюдения,
опросы, сравнения).
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2. Определение социологии как науки

 
Из обозначения объекта и предмета формируется определение социологии как науки.

Его многочисленные варианты при разных формулировках имеют содержательную тожде-
ственность или близость. Социология определяется в разнообразных вариантах:

1) как научное изучение общества и общественных отношений (Нейл Смелзер, США);
2) как наука, изучающая практически все социальные процессы и явления (Энтони Гид-

денс, США);
3) как изучение явлений взаимодействия людей и явлений, вытекающих из этого взаи-

модействия (Питирим Сорокин, Россия – США);
4) как наука о социальных общностях, механизмах их становления, функционирования и

развития и т. д. Разнообразие определений социологии отражает сложность и многогранность
ее объекта и предмета.
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3. Понятие общества как основной категории социологии

 
Общество – это основная категория социологии, главный предмет ее изучения. В широ-

ком смысле слова общество – целостная организация людей, в рамках которой осуществля-
ется их совместное проживание, это единый социальный организм, обладающий своими эле-
ментами, пространственными и временными границами. Степень организации обществ бывает
разной в зависимости от исторических и природных условий. Но общество всегда многоуров-
невая система, которую можно условно разделить на отдельные этажи. При этом на верхнем
этаже будет представлено общество в целостном виде. Чуть ниже стоят социальные институты
– группы людей, сохраняющие длительное время стабильность и устойчивые формы (брак,
семья, государство, церковь, наука), социальные общности людей (такие как нация, народ,
класс, группа, слой). И, наконец, нижний этаж – индивидуальный мир человека.

Общество состоит из подсистем: экономической (материальная сфера), политической
(управляющая система), социальной (социальные связи – этнические, национальные, культур-
ные, религиозные отношения).
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4. Понятие «социальное». Основные

подходы к социологическому анализу
 

Социальное – это совокупность тех или иных свойств и особенностей (общественных
отношений) социальных общностей (классов, групп людей) в процессе их совместной деятель-
ности в конкретных условиях, проявляющихся в их отношениях друг к другу, к своему положе-
нию в обществе, к явлениям и процессам общественной жизни. Социальное явление или про-
цесс возникают тогда, когда поведение даже одного индивида оказывается под воздействием
другого индивида или социальной группы. Именно в процессе взаимодействия друг с другом
люди оказывают воздействие друг на друга и тем самым способствуют тому, что каждый из них
становится носителем и выразителем каких-либо социальных качеств. Таким образом, соци-
альные связи, социальное взаимодействие, социальные отношения и способ их организации
являются объектами социологического исследования.

Можно выделить следующие основные черты, которые характеризуют специфику соци-
ального.

Во-первых, это общее свойство, присущее различным группам людей и являющееся
результатом их взаимоотношений.

Во-вторых, это характер и содержание отношений между различными группами людей,
находящихся в зависимости от занимаемого ими места и от той роли, которую они выполняют
в различных общественных структурах.

В-третьих, это есть результат «совместной деятельности различных индивидов», прояв-
ляющийся в общении и в их взаимодействии.

Социальное возникает именно в ходе взаимодействия людей, обусловливается различи-
ями их места и роли в конкретных общественных структурах.

Основные подходы к социологическому анализу. При социологическом анализе обще-
ства наблюдаются две традиции, два подхода: макро– и микросоциологические. Макросоцио-
логический или органистический подход (представители Платон и Аристотель) предполагает,
что общество – единое целое, структурированное на части. Метод, которым пользуются уче-
ные в рамках такого подхода, – философский анализ (индукция, дедукция, анализ, синтез).

Микросоциологический или атомистический подход (представители Демокрит и Лейб-
ниц) подразумевает, что главное – человек, а общество является суммой индивидов. Метод
использования – эмпирический, т. е. опытный анализ (наблюдения, опросы, эксперименты).
Важно уметь сочетать эти два подхода, а достоверные социологические знания являются след-
ствием того, что макро– и микроуровни рассматриваются в тесной взаимосвязи.
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ЛЕКЦИЯ № 2. Функции, задачи

социологии, ее связь с другими науками
 
 

1. Задачи и функции социологии
 

Социология как самостоятельная наука имеет свои задачи. Социология, изучая обще-
ственную жизнь в тех или иных формах и сферах, во-первых, решает научные проблемы, кото-
рые связаны с формированием знания о социальной действительности, разработкой методов
социологических исследований. Во-вторых, социология изучает проблемы, которые связаны с
преобразованием социальной действительности, анализом путей и средств целенаправленного
воздействия на социальные процессы.

Особенно повышается роль социологии в условиях преобразования нашего общества,
так как каждое принимаемое решение, каждый новый шаг, предпринимаемый властями, заде-
вают социальные интересы, меняют положение, поведение множества взаимодействующих
групп. В этих условиях органам управления крайне необходима полная, точная и правдивая
информация о реальном положении дел в любой сфере общественной жизни, о потребностях,
интересах, поведении общественных групп в той или иной ситуации, а также о возможном
влиянии их поведения на общественные процессы.

Не менее важной задачей социологии является обеспечение надежной «обратной связи»
управления обществом. Ведь принятие самого правильного и необходимого решения высшими
органами управления представляет собой первый шаг преобразования действительности. Это
делает необходимым постоянный социологический контроль выполнения решений, протека-
ния конкретных процессов в обществе.

Нельзя забывать также и о такой важнейшей задаче социологии, как формирование у
людей социального мышления, а активизация деятельности человека, социальной энергии масс
и направление ее в нужное обществу русло. Эта задача адресована в первую очередь социоло-
гам.

Задачи, которые стоят перед социологической наукой, определяют ее функции.
Социология выполняет в обществе множество различных функций. Главные из них

таковы:
1)  теоретико-познавательная – дает новые знания об обществе, социальных группах,

индивидах и закономерностях их поведения. Особое значение принадлежит специальным
социологическим теориям, которые раскрывают закономерности, перспективы социального
развития общества. Социологические теории дают научные ответы на актуальные проблемы
современности, указывают реальные пути и методы социального преобразования мира;

2) прикладная – предоставляет конкретную социологическую информацию для решения
практических, научных и социальных задач. Вскрывая закономерности развития различных
сфер общества, социологические исследования дают конкретную информацию, необходимую
для осуществления контроля над социальными процессами;

3) социальный прогноз и контроль – предупреждает об отклонениях в развитии обще-
ства, прогнозирует и моделирует тенденции общественного развития. На основе социоло-
гических исследований социология выдвигает научно обоснованные прогнозы относительно
развития общества в будущем, которые являются теоретической основой построения перспек-
тивных планов социального развития, а также дает практические рекомендации, разрабатыва-
емые социологами, для более эффективного управления социальными процессами;
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4)  гуманистическая – разрабатывает социальные идеалы, программы научно-техниче-
ского, социально-экономического и социально-культурного развития общества.
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2. Социология в системе гуманитарных наук

 
В системе гуманитарных наук социология занимает особое место. Это объясняется сле-

дующими причинами:
1) она является наукой об обществе, его явлениях и процессах;
2) она включает в себя общую социологическую теорию, или теорию общества, которая

выступает как теория и методология всех других гуманитарных наук;
3) все гуманитарные науки, изучающие различные стороны жизнедеятельности общества

и человека, всегда включают в себя социальный аспект, т. е. те законы, которые исследуются в
той или иной сфере общественной жизни и реализуются через деятельность людей;

4) техника и методика изучения человека и его деятельности, которые разрабатываются
социологией, необходимы для всех общественных и гуманитарных наук, так как используются
ими для своих исследований;

5) сложилась целая система исследований, которые проводятся на стыке социологии и
других наук. Эти исследования получили название социальных исследований (социально-эко-
номических, социально-политических, социально-демографических и др.).

Специфика социологии заключается в ее пограничном положении между естественно-
научным и социогуманитарным знанием. Она одновременно использует методы философ-
ских и социально-исторических обобщений и специфические методы естественных наук – экс-
перимент и наблюдение. Социология изучает и общие законы бытия (онтология), и общие
принципы познания (гносеология, логика, методология). Но наиболее глубоко проникает в
структуру социологии философия, становясь частью ее теоретической системы (особенно
социальная философия). Также важна связь социологии с историей. В социологии широко
используются исторические данные.

Большую роль для социологии играет статистика, придающая ей конкретно-научный
характер.

Социология тесно взаимодействует с психологией. Социальная психология является
отраслью научного знания, возникшего на стыке социологии и психологии.

Со всеми науками об обществе социология связана социальным аспектом его жизни;
отсюда социально-экономические, социально-демографические и другие исследования, на
основе которых рождаются новые «пограничные» науки: социальная психология, социобио-
логия, социальная экология и пр. В системе социогума-нитарного знания социология играет
особую роль, так как дает другим наукам об обществе научно обоснованную теорию общества
через его структурные элементы и их взаимодействие; методику и технику изучения человека.

Значение социологии для других наук заключается в том, что она дает научно обосно-
ванную теорию об обществе и его структурах, обеспечивает понимание законов взаимодей-
ствия его различных структур.
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ЛЕКЦИЯ № 3. Структура и

уровни социологического знания
 
 

1. Подходы к определению структуры социологии
 

В современной социологии сосуществуют три подхода к структуре данной науки.
Содержательный подход предполагает обязательность наличия трех основных взаимо-

связанных компонентов:
1) эмпирии, т. е. комплекса социологических исследований, ориентированных на сбор и

анализ реальных фактов социальной жизни с использованием специальной методики;
2) теории – совокупности суждений, взглядов, моделей, гипотез, объясняющих процессы

развития социальной системы в целом и ее элементов;
3) методологии – системы принципов, лежащих в основе накопления, построения и при-

менения социологического знания. Второй подход – целевой. Фундаментальная социология
(базовая, академическая) ориентирована на прирост знания и научный вклад в фундаменталь-
ные открытия. Она решает научные проблемы, связанные с формированием знания о соци-
альной действительности, описанием, объяснением и пониманием процессов социального раз-
вития. Прикладная социология ориентирована на практическую пользу. Это совокупность
теоретических моделей, методов, процедур исследования, социальных технологий, конкрет-
ных программ и рекомендаций, нацеленных на достижение реального социального эффекта

Третий подход – масштабный – делит науку на макро– и микросоциологию. Первая изу-
чает крупномасштабные социальные явления (этносы, государства, социальные институты,
группы и др.); вторая – сферы непосредственного социального взаимодействия (межличност-
ные отношения, процессы общения в группах, сферу повседневной реальности).

В социологии выделяются также содержательно-структурные элементы разного уровня:
общее социологическое знание; отраслевые социологии (экономическая, индустриальная,
политическая, досуговая, управленческая и др.); самостоятельные социологические школы,
направления, концепции, теории.
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2. Понятие общей социологической теории

 
Общая социология в зависимости от базовых подходов, которые она использует в про-

цессе исследования общественных явлений, может развиваться в различных направлениях.
В связи с этим иногда говорят о господствующей в данном направлении парадигме. Поня-
тием парадигмы обозначается «исходная концептуальная схема, модель постановки проблем
и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного историче-
ского периода в научном сообществе». Применительно к социологии это означает некую обще-
признанную всеми представителями данной науки (или отдельного ее течения) совокупность
взглядов и методов научного исследования.

В своем социологическом использовании это понятие впервые упомянуто в работе Т.С.
Куна о природе научного изменения. По Т. Куну, ученые работают в рамках парадигм, которые
представляют собой общие способы осмысления мира и диктуют, какой именно ряд научно-
исследовательских работ необходимо проделать и какие типы теории считаются приемле-
мыми. В социологии это понятие имеет неопределенное значение, обозначая социологические
школы, каждая из которых развивается относительно самостоятельно, разрабатывая собствен-
ные методы и теории.
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3. Понятие эмпирической социологии

 
Эмпирическая социология – это совокупность методических и технических приемов для

сбора первичной социологической информации. Это достаточно самостоятельная научная дис-
циплина, которая имеет и другие названия. Соответствующая ей учебная дисциплина так и
называется: «Методика и техника конкретных социологических исследований». Эмпириче-
скую социологию называют также социографией. Такое наименование представляется более
точным, поскольку оно подчеркивает описательный характер этой дисциплины.
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4. Понятие «теории среднего уровня»

 
Любое эмпирическое социологическое исследование направлено на выявление или

решение какой-либо конкретной проблемы в конкретном месте и в конкретное время. Поэтому
полученная в ходе такого исследования информация накапливается и осмысляется в той или
иной отраслевой (или специальной) социологической теории. Их сегодня все чаще называют
теориями среднего уровня. Само это понятие ввел в научный оборот американский социо-
лог Роберт Мертон. Краткое определение «теорий среднего уровня» Р. Мертон формулирует
следующим образом: это теории, находящиеся в промежуточном пространстве между част-
ными, но также необходимыми рабочими гипотезами, во множестве возникающими в ходе
повседневных исследований, и всеохватными систематическими попытками развить единую
теорию, которая будет объяснять все наблюдаемые типы социального поведения, социальных
организаций и социальных изменений.

К числу теорий среднего уровня относятся:
1) те социологические концепции, которые разрабатываются на стыках наук (социология

права, медицинская социология, экономическая социология, социология менеджмента и т. п.);
2) различные отрасли институциональной социологии – особого направления, связан-

ного с исследованием устойчивых форм организации и регулирования общественной жизни
(социология религии, социология образования, социология брака и семьи и т. п.);

3)  социологические теории среднего уровня, связанные с изучением отдельных сфер
общественной жизнедеятельности (аграрная социология, урбанистическая социология, социо-
логия чтения и т. п.).
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5. Понятие микро– и макросоциологии

 
Макросоциология – это теоретические и эмпирические исследования больших коллек-

тивностей (города, церкви) или, выражаясь более абстрактно, социальных систем и социальных
структур, экономического и политического строя, выявление более или менее крупных соци-
альных изменений, а также факторов, оказывающих воздействие на такие изменения. Кроме
того, к макросоциологии относят такие влиятельные теоретические течения, как структурный
функционализм, теория конфликта, неоэволюционизм. К микросоциологии принадлежат кон-
цепции и школы, занятые изучением механизмов поведения людей, их общения, взаимодей-
ствия, межличностных отношений. Так, к микросоциологическим относят теории обмена и
символического интерак-ционизма. Микросоциология теснее связана с эмпирическими иссле-
дованиями. Само ее формирование как самостоятельной области исследования связывают с
энергичным развитием техники прикладных социологических исследований эксперименталь-
ных процедур в 20—30-х гг. XX в. Несмотря на определенные разногласия и противоречия
между представителями обоих направлений, каждое из них по-своему обогащает социологи-
ческую теорию.
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6. Элементы системы социологического знания

 
Система социологического знания в качестве элементов включает социальные факты,

т.  е. обоснованные знания, полученные в результате описания определенных фрагментов
реальности.

Установлению социальных фактов служат такие элементы социологического знания как:
1) общие и специальные социологические теории (например теория стратификации, тео-

рия культурного релятивизма и т. д.). Задача этих теорий – решить вопрос о возможностях и
пределах познания общества в определенных аспектах. Эти теории развиваются в рамках опре-
деленных теоретико-методологических направлений: макро– или микросоциологий, функци-
онализма или символического интеракционизма;

2) отраслевые социологические теории, например экономическая социология, социоло-
гия семьи, социология города. Их задача – дать описание отдельных сфер жизни общества,
обосновать программы конкретных социологических исследований, обеспечить истолкование
эмпирических данных; 3) методы сбора и анализа данных служат созданию эмпирической базы
и первичному обобщению эмпирических данных (массовый опрос, наблюдения, анализ доку-
ментов, эксперимент). Выбор метода исследования зависит от спецификации объекта и задач
исследования, например настроения избирателей можно изучать с помощью опроса избира-
телей, опроса экспертов или глубинного интервью с типичным избирателем. Соответственно
методу сбора данных избирается метод их анализа.
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ЛЕКЦИЯ № 4. Понятие социального закона и его виды

 
 

1. Понятие социального закона и его виды
 

Социальный закон – это существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения между
социальными явлениями и процессами, прежде всего в социальной деятельности людей или
их действиях. Следует различать две группы социальных законов.

Первая группа – это законы, действующие на протяжении всей истории развития обще-
ства, (закон определяющей роли способа производства, закон последовательной причинной
зависимости различных сторон жизнедеятельности общества, закономерности перехода от
одной общественной формации к другой и т. д.). Эти законы определяют наиболее общие тен-
денции развития общества. Они, как и все другие социальные законы, реализуются через дея-
тельность людей. Эти законы являются тем способом, в соответствии с которым функциони-
рует и развивается общество (закон, определяющей роли способа производства).

Вторая группа – это законы, которые вытекают из сложившихся ранее обстоятельств и
в которых проявляется ведущая тенденция развития общества, обусловленная объективными
закономерностями его деятельности и развития. Этот вид социальных закономерностей есть
не что иное, как результат конкретно складывающихся обстоятельств, которые обусловлены
объективным положением производства и общества и в большей мере зависят от воли и дей-
ствий составляющих общество классов, групп, индивидов.

Сущность социальных законов заключается в том, что они определяют отношения между
различными индивидами и общностями, проявляясь в их деятельности. Это отношения между
народами, нациями, классами, социально-демографическими и социально-профессиональ-
ными группами, городом и деревней, а также между обществом и трудовым коллективом,
обществом и семьей, обществом и личностью. Законы различаются по времени их действия.
Общие законы действуют во всех общественных системах (например, закон стоимости и
товарно-денежных отношений). Действие же специфических законов ограничено одной или
несколькими общественными системами (например, законы, связанные с переходом от одного
типа общества к другому или период первичного накопления капитала).
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ЛЕКЦИЯ № 5. Зарождение и
развитие социологии в XIX в

 
 

1. Зарождение и развитие социологии в XIX в
 

Первое место в ряду непосредственных предшественников социологии занимает Шарль
Луи де Монтескье (1689–1755). Он начал изучение проблематики так называемого граждан-
ского общества, исследовал типы политических устройств. При этом он вышел за пределы
уравнивания государства с обществом, но политические характеристики общества преподно-
сил как основные, заслуживающие наибольшего внимания обществоведов.

В своем труде «О духе законов» он показал, что за многообразием случайных явлений,
обычаев, нравов, привычек, кроются глубокие причины, вызванные самой природой вещей,
т. е. объективные законы, и что все социальные явления можно объединить в типовые группы.
Он выделяет три вида законов: гражданские, уголовные и законы политического строя. Эта
близкая к социологической постановка проблемы не была им реализована в полной мере.

Жан-Жак Руссо (1712–1778) завершил разработку теории общественного договора,
начатой Ш. Монтескье. В трактатах «Способствовало ли возрождение наук и искусств улуч-
шению нравов», «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми»,
«Об общественном договоре» и других он критиковал современное ему общество и предложил
идеальную модель общественного устройства. И то, и другое делалось им на базе рассуждений
о «естественном состоянии» дообщественного человека.

Адам Смит (1723–1790) – известен как классик буржуазной политэкономии, стимулиро-
вавший социологические исследования капиталистического общества и вооруживший социо-
логов рядом оригинальных идей. Главная из них – осмысление общества не только и не столько
как государства, сколько как «трудового и менового союза людей», т. е. как экономической
системы. Не отрицая нужности познания политических отношений, он настаивал на первосте-
пенной важности изучения экономических взаимосвязей людей.

Итак, объединенными усилиями Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Смита и других мыс-
лителей XVIII – начала XIX вв. обществоведение было доведено до такого состояния, когда
возникла потребность в создании новой науки об обществе, основанной на интеграции дости-
жений социальной философии и практики изучения общественных явлений методами есте-
ственных наук.

Рождение социологии связывают, как правило, с именем французского ученого-естесто-
испытателя Огюста Конта (1798–1857). Он первым поставил вопрос о создании науки об обще-
стве, моделирующей себя по образцу естественных наук. Не случайно эта наука была названа
им «социальной физикой». В 30-х гг. XIX в. О. Конт создает свой основной научный труд
«Курс позитивной философии», где прозвучало новое название науки об обществе – социоло-
гия. В учении О. Конта главнейшими были его идеи о применении научных методов в изуче-
нии общества и о практическом использовании науки в области социальных реформ.
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2. Этапы развития социологии

 
XIX в. именуют «золотым веком» классической социологии: шло формирование новых

подходов к изучению общества – позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер) и марксизма (К. Маркс, Ф.
Энгельс), разрабатывалась теоретическая наука, создавались первые научные школы и направ-
ления, рождалось отраслевое социологическое знание. Условно это время называют первым
этапом развития социологии и датируют его 40—80-е гг. ХГХ в.

У истоков социологии стояли представители социальной философии, политэкономии,
математики и эмпирических социальных исследований. Благодаря им постепенно выкристал-
лизиро-валось понимание общества как системы взаимодействий людей, образующих осно-
вополагающие общественную жизнь структуры, которые взаимообусловливают друг друга,
функционируют и развиваются по объективным законам. Поскольку эти законы не изучались
прежде ни одной наукой и поскольку без их знания невозможно обойтись в деле управления
общественной жизнью, возникла потребность в создании новой науки об обществе – социо-
логии. Первые попытки познания данных законов показали, что для этого необходимы новые
методы мышления, особые теории и способы получения социологической информации.

Эволюция социологии с 90-х гг. XIX в. до 20-х гг. ХХ в. на втором этапе была связана
с разработкой методов социологического мышления и становлением категориального аппа-
рата. Профессионализация и институализация социологии, создание профильной периодики,
рост числа новых научных школ свидетельствовали о вступлении науки в полосу своего рас-
цвета. Но социология усложнялась содержательно и приобретала плюралистический характер.
Позитивистская доктрина О. Конта и Г. Спенсера нашла свое развитие в трудах французского
ученого Эмиля Дюркгей-ма (1858–1917) – автора функциональной теории, базирующейся на
анализе функций социальных институтов. В эти же годы заявили о себе и представители анти-
позитивистского подхода к изучению общества – гуманитаризма. Сложилась школа социаль-
ного действия германского социолога Макса Вебера (1864–1920), явившегося основополож-
ником «понимающей» социологии, которая, по его словам, понимает социальное действие и
пытается причинно объяснить его течение и результаты. В развитии социологии этот период
был периодом кризиса классической науки и поиска нового миросозерцания.
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