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1. Цели освоения дисциплины (курса) 
 

Дисциплина «История социологии» имеет своей целью формирование 

представления об основных направлениях и школах в истории социологии, изучение 

студентами ключевых идей и концепций классической социологической теории, 

освоение ее аналитического потенциала. 

В курсе рассматриваются классические социологические теории в многообразии 

научных школ и подходов в логике истории становления социологии. Помимо 

освещения основных идей и положений работ теоретиков социологии, в курсе 

поставлен акцент на аналитическом осмыслении теорий, каждая из которых 

рассмотрена с точки зрения ее возможностей и ограничений.  

Курс ориентирован на освоение студентами ведущих направлений и подходов в 

истории социологической теоретической мысли, создание представления о своеобразии 

классических теоретических концепций и подходов, их методологической целостности, 

самобытности, а также синхронной и диахронной идейной преемственности. Курс 

содержит обобщенные аналитические версии и оценки различных тенденций в 

социологической теории и методологии и в своей практической части ориентирован на 

развитие социологического аналитического и критического мышления слушателей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла (Б.3).  

Дисциплины, предшествующие дисциплине «История социологии»: Философия, 

История, Основы социологии, Социальная психология, Социальная стратификация, 

Методология и методы социологического исследования, Социальная антропология. 

Дисциплины, для которых дисциплина «История социологии» является 

предшествующей: Современные социологические теории, Социология организаций, 

Социология культуры, и другие дисциплины профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины студент должен знать: 

 основные социологические понятия: социальная реальность, общество, 

культура, личность, ценности, социальные нормы, общественные отношения, 

социальная группа, социальный институт, статус, социальная роль, социальная 

дифференциация, стратификация, мобильность, власть и господство, социализация, 

общественное мнение; 

 специфику социологии как науки, этапы развития знаний об обществе, место 

социологии среди других наук об обществе; 



 структуру социологической науки, особенности теоретической и эмпирической 

форм изучения социальной реальности, отраслевую дифференциацию социологии; 

 основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

 закономерности исторического развития мировой цивилизации, место человека 

в историческом процессе; 

уметь: 

 использовать средства логического анализа при обосновании выводов и оценке 

профессиональной и общенаучной информации; 

 формулировать и осмыслять социально и личностно значимые проблемы; 

 рассматривать социальные явления, институты и процессы с разных точек 

зрения, аргументировать собственную позицию по проблеме, сопоставляя и сравнивая 

теоретические перспективы;  

 находить профессиональную информацию из различных источников, включая 

Интернет; 

 участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты;  

 корректно излагать и анализировать научные тексты, а также самостоятельно 

создавать тексты, соответствующие правилам академического письма; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

аудиторией; 

и обладать следующими компетенциями:  

 способностью к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1 на базовом уровне); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2 на базовом уровне); 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6 – на 

базовом уровне); 

 способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

10 - на базовом уровне); 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-14 - на начальном уровне);  

 владением иностранным языком на уровне, достаточном для поиска и анализа 

иностранных источников информации (ОК-15 - на базовом уровне);  

 способностью применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ПК-1 - на начальном уровне);  

 способностью и готовностью использовать знание методов и теорий 

социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 

аналитической деятельности (ПК-4 - на начальном уровне);  

 способностью использовать базовые теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой деятельности (ПК-10 - на начальном уровне). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 способность к восприятию, обобщению, анализу информации, постановке цели 

и выбору путей ее достижения (ОК-1 формируется частично); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2 формируется частично); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации (ОК-6 – 

формируется частично); 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8 – 

формируется частично); 

 способность использовать основные положения и методы гуманитарных и 

социально-экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9 - 

формируется частично); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-10 

- формируется частично); 

 способность применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической 

теории и методам социологического исследования (ПК-1 - формируется частично);  

 способность и готовность использовать знание методов и теорий социальных и 

гуманитарных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и аналитической 

деятельности (ПК-4 - формируется частично); 

 способность использовать базовые теоретические знания, практические навыки 

и умения для участия в научных и научно-прикладных исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности (ПК-10 - формируется частично);  

 способность и умение использовать полученные знания в преподавании 

социологических дисциплин (знание основ социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин) (ПК-12 - формируется частично). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные классические социологические теории и школы; 

 ключевые теоретические понятия в социологии и их применение в основных 

теоретических подходах, при реализации социологического анализа; 

 общетеоретические основания, основные проблемы и положения классической 

социологической теории; 

 методологический вклад классических теоретических концепций в 

социологическую науку;  

 теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

 основные теоретические модели, описывающие социальные действия, 

социальное восприятие, коммуникацию и взаимодействие на макро- и микроуровнях; 

 основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

 закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, основные подходы к их изучению. 

 

уметь:  



 использовать терминологический аппарат теоретической социологии для 

описания социальной реальности; 

 содержательно охарактеризовать и критически оценить различные 

теоретические подходы и аналитические варианты; 

 типологизировать и иным образом обобщать теоретическую и эмпирическую 

информацию при анализе социальной действительности; 

 производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях; 

 анализировать структуру и особенности социальных отношений, групп, 

институтов общества в ракурсе фундаментальных вопросов классической 

социологической теории; 

 анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы; 

 формулировать авторские идеи в рамках социологического 

терминологического аппарата и концепций; 

 представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

различными аудиториями; 

 участвовать в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные 

аналитические проекты. 

владеть:  

 способностью использования фундаментальных социологических знаний на 

практике; 

 навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу; 

 навыками создания текстов, отвечающих академическим стандартам и 

требованиям;  

 приемами аналитической работы с теоретическим текстом: реферированием, 

структурированием материала, сравнительным анализом; 

 развитым «социологическим воображением», системным и интерпретативным 

стилем мышления. 



4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа: 144 

часа аудиторных занятий и 288 часов самостоятельной работы студентов. 
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Часть 1. Истоки социологической мысли: теории общества периодов Античности, 

Средневековья и Нового времени 

Тема 1. Особенности исторической 

перспективы изучения социологии 
5 1-2 2 2 6 

 

Тема 2. Социальные мыслители 

Античности и Средних веков: 

общество-государство, его 

устройство и проблемы управления 

(Платон, Аристотель, Макиавелли, 

Аврелий Августин) 

5 2-4 4 4 12 

 

Тема 3. О происхождении общества: 

теории общественного договора и 

порядка XVII-XVIII вв. (Т. Гоббс, 

Ж.-Ж. Руссо, Л. Бональд) 

5 4-6 4 4 12 

 

Тема 4. Социальные и 

гносеологические аспекты 

философии классического 

идеализма: воззрения И. Канта, 

Ф. Гегеля 

5 6-7 2 2 6 

 

Тема 5. Законы и закономерности 

общественной жизни в трактатах 

Ш.-Л. Монтескье, Ж.-А. Кондорсе 

5 7-8 2 2 6 

 

Часть 2. Становление социологии: классические социологические теории XIX в. – нач.XX 

в. 

Тема 6. Позитивистское объяснение 

мира. Появление социологической 

науки (К.-А. Сен-Симон, О. Конт) 

5 8-9 2 2 6 

 

Тема 7. Эволюционизм и 

органицизм в теории общества 

Г. Спенсера 

5 9-10 2 2 12 

Контрольная 

работа: знание 

теорий 

Тема 8. Социальная доктрина 

К. Маркса 
5 10-11 2 2 6 

 

Тема 9. Своеобразие русской 

классической социологии: 

субъективная школа, позитивизм, 

антипозитивизм, марксизм, 

идеализм  

5 11-13 4 4 24 

Составление 

аналитической 

таблицы 

Тема 10. Динамическое равновесие 

общества-системы: идеи В. Парето 
5 13-14 2 2 6 

 

Тема 11. Описательные 

возможности типов социальности в 

концепции Ф. Тенниса 

5 14-15 2 2 6 

 

Тема 12. «Более-чем-жизнь» в 

социологии Г. Зиммеля 
5,6 

15-16; 

1 
4 4 42+6 

Письменная 

работа: 



приведение цитат 

с интерпретацией 

Тема 13. Принудительная сила 

социальных фактов и как ее изучать: 

образец социологического 

исследования от Э. Дюркгейма 

6 1-3 4 4 12 

 

Тема 14. Основные 

социологические открытия 

М. Вебера 

6 3-5 4 4 12 

 

Часть 3. Дальнейшее развитие социологической мысли: классические социологические 

теории сер. XX в. 

Тема 15. Комплексное видение 

нормативного социального порядка 

Т. Парсонса 

6 5-7 4 4 16 

Составление 

визуальных схем 

теорий 

Тема 16. Структурно-

функциональный анализ в версии 

Р. Мертона 

6 7-8 2 2 6 

 

Тема 17. Идеи Дж.Г. Мида – 

сознание и общество в 

символических интеракциях 

6 8-9 2 2 6 

 

Тема 18. Надорганический 

приоритет культуры во 

взаимодействии и ментальности: 

подход П. Сорокина 

6 9-10 2 2 6 

 

Тема 19. Знание как удивление, 

прорыв к ценностям как 

антипозитивизм – социологические 

идеи М. Шелера 

6 10-11 2 2 6 

 

Тема 20. Социология знания и ее 

политический потенциал: взгляды 

К. Мангейма 

6 11-12 2 2 12 

Контрольная 

работа: знание 

тезисов теорий 

Тема 21. Феноменологическая 

социология: как мы конструируем 

общество в повседневности 

(А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) 

6 12-14 4 4 12 

 

Тема 22. Социологическое 

воображение и возможности 

социологии как науки: концепция 

Ч. Р. Миллса 

6 14-15 2 2 6 

 

Тема 23. Парадигмальные 

типологии классических 

социологических теорий 
6 15-16 2 2 44 

Итоговая работа: 

написание текста 

и презентация 

результатов 

Внеурочные консультации   16   

Итого 
  144 288 

Экзамен 

 

Содержание дисциплины  

«ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ» 

Часть 1. Истоки социологической мысли: теории общества периодов Античности, 

Средневековья и Нового времени  

Тема 1. Особенности исторической перспективы изучения социологии  

Сквозные темы и вопросы в работах вошедших в историю теоретиков. 

Классические фигуры в социологии. Способы воспроизводства истории 



социологической мысли. История социологии и история общества, теория как 

социальный феномен. 

Вопросы к семинару по теме 1 

1. Время появления социологии как самостоятельной дисциплины – сер. XIX в. 

Какие существуют версии: почему это случилось в указанный исторический момент? 

2. Если сравнивать взгляд на социологию ее «первооткрывателей» и современных 

ученых, изменилось ли понимание роли и значения социологической науки для 

общества? 

3. Можно ли судить по состоянию социологии о состоянии общества? 

4. Зачем современным социологам нужно знать классиков социологической 

теории? 

 

Тема 2. Социальные мыслители Античности и Средних веков: общество-

государство, его устройство и проблемы управления (Платон, Аристотель, 

Макиавелли, Аврелий Августин) 

Общество как государство. Учение Платона о государстве: структура идеального 

государства, законы и формы государственного правления. Анализ форм человеческого 

«общежития», представление о гармонии и справедливости в социальной философии 

Аристотеля. Теодицея и исторический процесс в представлениях Августина Аврелия. 

Искусство политического управления Н. Макиавелли. Категориальный аппарат 

античности в описании социального мира. 

Вопросы к семинару по теме 2 

1. В чем может состоять актуальность воззрений мыслителей Античности и 

Средневековья для нынешней социологии? Какие их идеи не получили развития, а 

какие поддерживаются и развиваются? 

2. Среди категорий, употребляемых в рассуждениях античных теоретиков, 

встречаются такие, как «природа», «закон», «естественный закон», «естественное 

право». Каково их значение (сформулируйте определения, найдите смежные понятия) и 

роль в построении теорий общества?  

3. Основные свойства и умения идеального политика в трудах Платона, 

Аристотеля, Макиавелли. 

 

Тема 3. О происхождении общества: теории общественного договора и порядка 

XVII-XVIIIвв. (Т.Гоббс, Ж.-Ж.Руссо, Л.Бональд)  

Идеи об общественном (государственном) устройстве в философии Нового 

времени, основания отнесения их взглядов к предыстории социологии. Левиафан, идея 

государства устрашающего. Политическая модель демократии Ж.-Ж. Руссо: принципы 

общественного договора, «всеобщая воля» и «воля всех». Л. Бональд: значение 

традиции и религии в обществе, критика идей Просвещения. 

 

Вопросы к семинару по теме 3  

1. Как возможно общество? 

а) Дайте максимально лаконичный ответ (по Гоббсу). 

б) Дайте собственную версию ответа (в виде гипотезы/ идеи/ фрагмента 

рассуждения). 

2. Что позволяет считать Гоббса создателем первой конструкции социальности? 

Какими свойствами обладает эта конструкция? 

3. Как обосновывает Руссо существование всеобщей воли? Существуют ли в 

современной социологии понятия-аналоги? 



4. Приведите основные аргументы критики теорий прогресса (по работам 

Л. Бональда) 

 

Тема 4. Социальные и гносеологические аспекты философии классического 

идеализма: воззрения И. Канта, Ф. Гегеля 

Возможности и антиномии теоретического познания. И. Кант. Самосознание и 

категорический императив: нравственность в социальной жизни. Ф. Гегель. 

Историческая траектория развития Идеи и человеческих обществ. Диалектика как 

теоретический метод и принцип существования общества. Влияние философии 

И. Канта и Ф. Гегеля на методологию познания общества в социологии. 

Вопросы к семинару по теме 4 

1. Каковы особенности и сложности познания мира, по Канту и Гегелю? 

2. Как связаны морально-этические воззрения и поведение человека в обществе? 

(Общее и отличное в позициях Канта и Гегеля по этому вопросу) 

3. Охарактеризуйте применимость диалектики как способа теоретизирования в 

социологии. 

 

Тема 5. Законы и закономерности общественной жизни в трактатах Ш.-

Л. Монтескье, Ж.-А. Кондорсе 

Закон как природа и правило: научное и политическое понимание. 

Географический детерминизм Ш.-Л. Монтескье в отношении различных форм 

правления. Идея Ж.-А. Кондорсе о прогрессе как социально-исторической 

закономерности. Механизмы и способы принятия законов. Задачи социального ученого 

в представлениях Ш.-Л. Монтескье и Ж.-А. Кондорсе. 

 

Вопросы к семинару по теме 5 

1. Какие закономерные связи выделяет Монтескье в отношении различных форм 

правления? Приведите примеры. 

2. Можно ли назвать подход Монтескье детерминистским? Почему? 

3. Какие условия и признаки общественного прогресса выделял Кондорсе? 

 

Часть 2. Становление социологии: классические социологические теории XIX в.- 

нач. XX в. 

Тема 6. Позитивистское объяснение мира. Появление социологической науки (К.-

А. Сен-Симон, О. Конт) 

Позитивизм в социологии, методы позитивного изучения общества. К. А. Сен-

Симон: стадии исторического развития, эволюция общественной структуры. Образ 

позитивного знания в программе О. Конта: закон «трех стадий», социальная статика и 

социальная динамика, классификация наук и место социологии. Антииндивидуализм 

О. Конта. Проект построения позитивного общества.  

 

Вопросы к семинару по теме 6 

1.Каковы основные принципы позитивистского объяснения в социологии? 

2.Структурируйте идеи Сен-Симона по схеме:  

а) позитивизм как провозвестник эволюции;  

б) эвристические правила и возможности Социологии (социальной физики);  

в) позитивистский проект общественной жизни. 

3.Что объединяет взгляды позитивистов на современное им общество, а что – 

различает? Чем могут быть обусловлены эти различия?  

 



Тема 7. Эволюционизм и органицизм в теории общества Г. Спенсера 

Сущность, фазы и факторы общественной эволюции по Г. Спенсеру. Институты 

как части общественного организма. Типы обществ: военное и промышленное. 

Преимущества и ограничения органической метафоры. 

 

Вопросы к семинару по теме 7 

1. Опишите предмет и задачи социологии, по Спенсеру. 

2. Как развивается общественный организм – какие стадии проходит и каковы 

особенности этих стадий? 

3. Как организовано общество и каковы механизмы этой регуляции, согласно 

теории Г. Спенсера? 

 

Тема 8. Социальная доктрина К. Маркса 

Капиталистическое общество в изображении Маркса, общественный конфликт в 

контексте эволюционной смены формаций. Движущие силы, социальная база и этапы 

развития конфликта, предопределенность революции и активность ее участников. 

Природа человека и возможность преодоления эксплуатации. Общественный резонанс 

на теорию К. Маркса. 

Вопросы к семинару по теме 8  

1. В чем отличие производительных сил и производственных отношений по 

Марксу? Как соотносятся эти категории?  

2. Если следовать схеме развития и гибели формации у Маркса, на каком этапе 

возможно появление теоретика, констатирующего ту или иную фазу формации? 

4. В чем состоит вклад Маркса в социологическую теорию в целом? 

 

Тема 9. Своеобразие русской классической социологии 

Методологические и идеологические ориентиры русской социологии 

классического периода (конец XIX – начало XX вв.). Субъективная школа (П. Лавров, 

В. Михайловский): роль личности в истории, этико-критическая перспектива изучения 

общества. Позитивизм (М. Ковалевский, Л. Мечников): географический детерминизм, 

генетическая социология, значение солидарности. Антипозитивизм (Кистяковский Б., 

Хвостов В.): психологизация нормативных структур, социально-типологическая теория, 

динамика исторического процесса. Марксизм (Струве П., Плеханов Г.): интерпретация 

исторического материализма, генезис анархизма, полемика о революции. Идеализм 

(Булгаков Н., Франк С.): интуитивизм, духовная общность и философия свободы. 

 

Вопросы к семинару по теме 9 

1. Какое социологическое значение имеют понятия «критически мыслящая 

личность», «соборность», «анархизм»?  

2. Охарактеризуйте понимание «формулы прогресса» с точки зрения различных 

направлений русской социологии. 

3. В чем проявляется влияние западной социологии, а в чем – самобытность 

русской социологической традиции? 

 

Тема 10. Динамическое равновесие общества-системы: идеи В. Парето 

Логико-экспериментальная социология В. Парето. Анализ природы человека: 

различение логических и нелогических поступков, социальное значение «остатков» и 

«производных». Элиты и общественная гетерогенность. Факторы равновесия 

социальной системы. 

 



Вопросы к семинару по теме 10 

1. Каковы основные ориентиры логико-экспериментальной социологии, 

предложенной В. Парето? 

2. Какого рода феномены общественной жизни можно анализировать в терминах 

«остатков» и «производных»? Приведите примеры. 

3. Как концепция элиты связана с общей теорией Парето? 

 

Тема 11. Описательные возможности типов социальности в концепции Ф. Тенниса  

Основные характеристики обществ и групп, соответствующих разным типам 

социальности, – от образа жизни до научного подхода. Воля как ключевая 

дифференцирующая черта типов социальности. Тенденция становления «общества». 

Значение и научный потенциал концепции Тенниса. 

 

Вопросы к семинару по теме 11 

1 В чем отличие Gemeinschaft и Gesellschaft на примере концептов «труд», «дом», 

«статус»?  

2. Какую роль в теории Тенниса играет понятие «воля»? Как соотносится воля и 

взаимопонимание, воля и конвенция? 

3. Прокомментируйте (приведите аргументы, эмпирические примеры) следующие 

тезисы: 

а) в современном обществе преобладает Gesellschaft;  

б) Gemeinshaft существует, т.к. является фундаментом Gesellschaft; 

в) Gemeinschaft существует, но он видоизменен под воздействием Gesellschaft. 

4. Сравните гипотетического члена общества коммунизма и носителя сущностной 

воли у Тенниса. Что у них общего? Чем они отличаются? В чем трудности их описания 

и изучения? 

 

Тема 12. «Более-чем-жизнь» в социологии Г. Зиммеля 

Различение формы и содержания как динамического отношения, понятие 

«ценности». Методология изучения социальных форм. Взаимодействие как 

теоретическая призма, возможность общества на примере общения. Значение 

индивидуальности, социальные круги, обобществление. Особенности состояния 

современного общества и культуры в перспективе личности.  

Вопросы к семинару по теме 12 

1. Каковы признаки существования формы? Как различить форму и содержание? 

2. Форма и содержание – предельно абстрактные категории. Какие известные 

социологические понятия соответствуют категориям «форма», «содержание»? 

3. В чем социологический смысл анализа в этюдах Зиммеля (на примере любви и 

приключения)? Какие идеи могут быть приняты как социологически ценные? 

4. Какова специфика понимания ценности в концепции Зиммеля? 

5. Особенности стиля теоретизирования Зиммеля – на примере т.н. эстетических 

опытов (этюды «Ручка», «Рама картины»)? 

 

Тема 13. Принудительная сила социальных фактов и как ее изучать: образец 

социологического исследования от Э. Дюркгейма 

Социологический реализм и социологизм Э. Дюркгейма: правила 

социологического метода. Понятие «социальный факт», концепция «нормального» и 

«аномического» состояний обществ, типы солидарности. Разделения труда как фактор 

органической солидарности. Работа Э. Дюркгейма «Самоубийство» как образец 

социологического исследования. Социальные корни религии и мышления.  



Вопросы к семинару по теме 13  

1. Каковы признаки и условия нормальности явления? Как соотносятся 

социальная норма и социальный факт? 

2. Чем отличаются и как связаны между собой два состояния общества – 

нормальность и кризис? 

3. Как Дюркгейм обосновывает свой тезис о том, что общества в ходе развития 

движутся от механической к органической солидарности? 

4. Руководствуется ли Дюркгейм очерченными им правилами социологического 

метода в своей работе «О разделении общественного труда?» Приведите примеры. 

5. Охарактеризуйте типологию самоубийств в рамках концепции Дюркгейма. 

Актуальна ли она для современных обществ? 

 

Тема 14. Основные социологические открытия М. Вебера 

Понимающая социология М. Вебера, рациональность и понимание. Проблема 

ценностной нейтральности. Основные свойства идеального типа. Типология мотивов 

действия, типология порядков. «Протестантская этика и дух капитализма» М. Вебера: 

основные положения работы. Рационализация как диагноз эпохи. Особенности 

научного призвания. 

Вопросы к семинару по теме 14 

1. Каковы применимость и значение идей Вебера о смысле действия и типологии 

действия? Как эти идеи раскрыты в работе «Протестантская этика…»? 

2. Рационализация западного общества: в чем она проявляется, на какие области 

жизни воздействует?  

3. Какова специфика науки и политики как призвания и профессии? 

4. Приведите аргументированные примеры идеальных типов: 

а) в трудах классиков социологии, включая самого Вебера; 

в) в конкретных эмпирических исследованиях. 

5. Как можно расценивать исследование религий мира по отношению к основным 

выводам работы «Протестантская этика…» – как дополнение, уточнение, 

опровержение? Аргументируйте ответ.  

6. Сформулируйте гипотезу о российском обществе и его современном состоянии, 

используя идеальные типы Вебера. 

 

Часть 3. Дальнейшее развитие социологической мысли: классические 

социологические теории сер. XX в. 

Тема 15. Комплексное видение нормативного социального порядка Т. Парсонса 

«Структура социального действия»: постановка проблемы социального порядка и 

первый неоклассический синтез. Построение единой системной теории: единичный акт, 

нормативная ориентация, мотивация актора. Типовые переменные в структуре 

социального действия. Понятие общей системы действия, четырехфункциональная 

парадигма. Роль социализации в функционировании общества. От структурного 

функционализма к эволюционному функционализму. 

Вопросы к семинару по теме 15 

1. Опишите внутриконцептуальные связи в теории Парсонса – как связаны между 

собой нормативная ориентация, типовые переменные действия, общая система 

действия? 

2. Что означает тезис «личность – это окружающая среда общества»? 

3. Какие механизмы и особенности функционирования присущи социетальному 

сообществу? Опишите значение власти, денег, морали в существовании социетального 

сообщества. 



4. Какие социальные проблемы позволяет изучать структурный функционализм 

Т. Парсонса? 

5. Может ли общество эволюционировать, согласно концепции структурного 

функционализма? В чем специфика этой эволюции? 

 

Тема 16. Структурно-функциональный анализ в версии Р. Мертона  

Институциональные императивы научной этики. Критика постулатов 

функционализма со стороны Р. Мертона. Парадигма функционального анализа 

Р. Мертона: понятия «явных» и «латентных функций», «дисфункций». Теория среднего 

уровня. Варианты девиации в условиях аномии. 

Вопросы к семинару по теме 16 

1. Каковы основания критики постулатов функционализма? 

2. Чему посвящена теория среднего уровня? Каковы основные ориентиры и 

«механика» структурно-функционального анализа (на примере различных социальных 

феноменов)? 

3. Что такое девиация, согласно структурно-функциональному анализу Мертона, и 

как ее можно изучать? 
 

Тема 17. Идеи Дж.Г. Мида – сознание и общество в символических интеракциях 

Интерпретация положений бихевиоризма и прагматизма. Возможность и 

механика осуществления действия в человеческой и животной интеракции. Аспекты 

социального взаимодействия: понятия «жест», «символ», «мышление». Генезис и 

свойства самости. Соотношение «I» и «Me» в представлениях Мида о структуре 

личности.  

Вопросы к семинару по теме 17 

1. Как связаны и чем отличаются основные понятия теории символического 

интеракционизма: жест, символ, сознание, действие, интеракция, обобщенный другой, 

стимул, социальный контроль?  

2. Насколько действенна концепция Мида для объяснения макрофеноменов – 

социальных институтов, политических режимов, общественных тенденций? 

 

Тема 18. Надорганический приоритет культуры во взаимодействии и 

ментальности: подход П. Сорокина  

Структура взаимодействия, основные формы актов поведения. Высота и профиль 

стратификации, понятие «социальная мобильность». Принцип ментальности и 

типология культурных сверхсистем: формы истины и этика как характеристики. 

Социокультурный прогноз П. Сорокина. 

Вопросы к семинару по теме 18 

1. Как связаны личность и социальное целое (группа/общество), согласно 

интегральному подходу Сорокина (идеи о механизмах и регуляторах взаимодействия, 

проводниках значений, этике и т.д.)? 

2. Предложите свои варианты индикаторов и показателей для определения типов 

ментальности (культурных сверхсистем). Пользуясь терминологией Сорокина, опишите 

состояние современной культуры. 

3. Каковы возможности и ограничения концепции Сорокина? 

 

Тема 19. Знание как удивление, прорыв к ценностям как анти-позитивизм – 

социологические идеи М. Шелера 

Кризис знания в обществе и критика позитивизма. Три «высших рода знания», их 

мотивы и формы. Аксиомы социологии знания. Структура личности, априорная 



иерархия ценностей и тип личности. Соотношение личности и общества, реальных и 

идеальных факторов истории и культуры. 

Вопросы к семинару по теме 19 

1. Какие социальные феномены можно изучать, ориентируясь на высшие аксиомы 

социологии знания?  

2. Каково социальное значение ресентимента?  

3. Выберите и опишите некоторую социокультурную общность в определенный 

исторический период в координатах социологии знания Шелера: какой род знания 

преобладал, какая форма его передачи и т.д. 

4. Что такое свобода, по Шелеру?  

 

Тема 20.Социология знания ее политический потенциал – версия К.Мангейма 

Социальная обусловленность знания и ее преодоление. Идеология и утопия как 

комплексы знания: сущностные свойства, соотношение знания и действительности. 

Стили мышления политических течений XX века. Политическая миссия социологии 

знания. 

Вопросы к семинару по теме 20 

1. Обращаясь к основным политическим течениям XIX-XX вв. − 

бюрократическому консерватизму, историческому консерватизму, либерализму, 

социализму, фашизму − ответьте на вопросы: 

а) какое соотношение между теорией и практикой, по Мангейму, характерно для 

этих течений? 

б) каково соотношение идеологического и утопического в данных стилях 

мышления? 

Используйте в качестве примера лозунги и программные идеи указанных 

политических течений. 

2. Можно ли отнести Воинствующую демократию (политический проект 

Мангейма) к идеологии или к утопии? 

3. Какие характерные свойства имеет идеология при тоталитарном политическом 

режиме (на примере произведения «1984» Дж. Оруэлла)? 

4. В чем состоит преемственность и новизна социологии знания в отношении 

классических социологических теорий? 

 

Тема 21. Феноменологическая социология: как мы конструируем общество в 

повседневности (А. Шюц, П. Бергер, Т. Лукман) 

Методологическая критика позитивизма у А. Шюца. Интерсубъективный характер 

общества, типичность и повседневность социального порядка. Феноменологическое 

осмысление понятий «рациональность», «объективность», «реальность». Работа 

П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное конструирование реальности»: значение 

процессов реификации и хабитуализации. 

Вопросы к семинару по теме 21 

1. Что такое рациональность в перспективе повседневности? Как она связана с 

системой релевантностей, типизациями, присутствующими в сознании человека? 

2. Каковы особенности процесса институционализации (как объективной и 

субъективной реальности)? 

3. Как осуществляется типизирующий метод в феноменологическом анализе 

(какие способы, правила, ориентиры можно выделить)? 

4. Опишите некоторую социальную ситуацию в понятиях и логике 

феноменологической социологии (пример – работа «Возвращающийся домой»). 

 



Тема 22. Социологическое воображение и возможности социологии как науки: 

концепция Ч. Р. Миллса 

«Новая социология» и ее вклад в развитие культуры. Измерения 

институционального порядка, распределение власти в обществе. Критика современной 

социальной структуры: противостояние элиты и интеллектуалов. «Социологическое 

воображение» в индивидуальной жизни. 

Вопросы к семинару по теме 22 

1. В чем состоит преемственность и новизна изучения элит в версии Ч. Миллса? 

2. Каковы перспективы реализации человеческой индивидуальности в 

современном обществе? 

3. Способна ли социология повлиять на ситуацию в обществе, и каким образом?  

 

Тема 23. Парадигмальные типологии классических социологических теорий 

Варианты классификации классических социологических теорий. Характер 

объяснения социальной реальности: номинализм vs. реализм, методологический 

индивидуализм vs. холизм. Парадигмальная дифференциация теорий: Дж. Ритцер, 

М. Полома, И. Девятко. 

Задание к семинару по теме 23 

Предложите свой вариант классификации социологических теорий, опишите 

основания этой классификации. 

 

5. Образовательные технологии  

 

1) Обсуждение на семинарах  

Замысел: формулировка и аргументация различных аналитических оценок, 

структурирование прочитанного материала, навыки публичного рассуждения и 

полемики. 

Каждый семинар предполагает обсуждение в рамках заданного перечня 

семинарских вопросов. Вопросы не предполагают однозначных ответов, но построены 

как провокация обсуждения и более детального осмысления теоретических положений 

и их аналитических оценок. Приветствуется приведение примеров, сопоставление ряда 

источников, выдвижение собственных предположений. Оценивается активность 

участия в обсуждении, умение обобщать и интерпретировать прочитанное, полнота 

взгляда на проблему. 

Форма задания: устное обсуждение. 

 

2) Контрольная работа  

Замысел: проверка знания и понимания теорий, ориентации в структуре теории. 

Варианты заданий: выделить ключевые понятия теории, сформулировать 

основные тезисы теории, дать интерпретацию теоретических положений, 

сформулировать раскрывающий содержание теории вопрос и т.д. 

Форма задания: письменно. 

 

3) Аналитическая таблица 

Замысел: аналитическое обобщение изученного материла 

Проведение сравнения концепций подразумевает выделение оснований для 

сравнения, построение таблицы. 

Форма задания: обсуждение в подгруппах (3-5 чел.), письменно. 



4) Письменная работа: приведение цитат с интерпретацией 

Замысел: самостоятельная работа с первоисточником, выбор и аналитическое 

осмысление произвольного фрагмента теоретического текста, развитие навыков 

корректного цитирования и интерпретации текста. 

Приведение выдержек из классических текстов по любым интересующим 

студента тематикам с приведением авторского аналитического комментария. 

Подразумевается соблюдение всех правил цитирования; комментарий предполагает 

раскрытие аналитической ценности цитаты. 

Форма задания: письменно (объем текста: 3-5 стр.). 

5) Создание визуальной схемы теории 

Замысел: аналитическое обобщение теории, уточнение связи понятий в рамках 

теории, уточнение методологических возможностей теории. 

Создание визуальной схемы включает: 

 выделение ключевых понятий теории,  

 формулировку визуального решения связи понятий, 

 анализ современных реалий с помощью ключевых понятий теории, приведение 

вариантов тем исследования  

Форма задания: обсуждения в подгруппах (3-6 чел.), презентация и дискуссия.  

6) Итоговая письменная работа 

Замысел: написание аналитического текста по выбранному вопросу, реализация 

сопоставления и интерпретации теоретических концепций, структурированное 

изложение и презентация полученных результатов аудитории. 

Текст итоговой работы содержит анализ нескольких (не менее двух) 

теоретических концепций, рассмотренных в курсе «История социологии». Варианты 

сюжета работы:  

а) общие идеи/ понятия в концепциях А, Б, В; 

б) развитие идей автора А в концепции автора Б (преемственность); 

в) полемика автора А и автора Б (разница подходов); 

г) интерпретация концепции автора А с помощью концепции автора Б. 

Структура защиты работы: 

1. устная презентация, включающая  

 изложение основного вопроса работы,  

 обоснование его аналитической значимости,  

 ключевые идеи рассуждения – тезисно,  

 выводы, которые удалось получить в результате рассуждения;  

2. ответы на вопросы и обсуждение.  

Приветствуется использование раздаточных материалов, визуальной презентации. 

Форма задания: письменно (объем текста 5-10 стр.), устная презентация. 

 

Итоговая письменная работа предполагает рассуждения в реферативной 

структуре: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается научное намерение 

работы, освещается последовательность и логика рассмотрения темы в тексте. 

2. Основная часть представляет собой последовательное освещение и раскрытие 

ключевых идей работы, изложение позиции автора в сочетании с цитированием 

положений рассматриваемых концепций.  



3. Заключение. В заключении приводится обобщение положений, 

сформулированных в основной части работы. 

При планировании написания итоговой письменной работы от студентов 

требуется: 

 сформулировать аналитический вопрос, тему исследования; 

 выбрать и изучить требуемый теоретический материал; 

 наметить структурированный план работы – упорядочить основные идеи, 

которые составят сюжет работы; 

 адаптировать письменный текст к устной презентации (защите). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Балльно-рейтинговая система оценивания знаний студентов включает 

следующие виды контроля (упорядочено по семестрам): 

1-й семестр 

1) семинарская активность: участие в обсуждении прочитанного на семинаре; 

2) контрольная работа: проверка знания теорий; 

3) аналитическая таблица: обобщение содержания теорий в виде таблицы; 

4) письменная работа: приведение цитат с интерпретацией; 

Суммарная балльная оценка за первый семестр обучения рассчитывается 

следующим образом: 

Задание Баллы за задания (maх) Вес задания в общем рейтинге 

Семинарская активность 10 4 

Контрольная работа  10 2 

Аналитическая таблица 10 1 

Письменная работа (цитаты с 

интерпретацией) 
10 3 

 

Пример расчета суммарной балльной оценки в ситуации, когда студент за первое 

задание набрал 7 баллов, за второе – 5 баллов, за третье – 4, а за четвертое – 8:  

7*4+5*2+4*1+8*3= 66. 

Оценка за первый семестр по дисциплине «История социологии» складывается из 

оценки работы студента в течение семестра. Максимальная сумма – 100 баллов. 

Перевод баллов в традиционную пятибалльную оценку производится по шкале:  

менее 30 баллов – «неудовлетворительно», 

30-49 баллов – «удовлетворительно», 

50-69 баллов – «хорошо», 

70 и более баллов – «отлично». 

2-й семестр 

1) семинарская активность: участие в обсуждении прочитанного на семинаре; 

2) составление визуальных схем теорий; 

3) контрольная работа: проверка знания теорий;  

4) итоговая письменная работа: написание текста и презентация результатов. 

Суммарная балльная оценка за второй семестр обучения рассчитывается 

следующим образом: 



Задание Баллы за задания (maх) Вес задания в общем рейтинге 

Семинарская активность 10 4  

Составление визуальных схем  10 1  

Контрольная работа 10 1  

Итоговая письменная работа 10 4  

 

Пример расчета рейтинга в ситуации, когда студент за первое задание набрал 7 

баллов, за второе – 5 баллов, за третье – 4, а за четвертое – 8:  

7*4+5*1+4*1+8*4= 69. 

Оценка за второй семестр по дисциплине «История социологии» складывается из 

оценки работы студента в течение семестра. Максимальная сумма – 100 баллов.  

Итоговая сумма баллов за дисциплину «История социологии» складывается по 

формуле: 

((баллы за 1-й семестр + баллы за 2-й семестр) / 2 + баллы за экзамен) / 2 = 

итоговая сумма баллов за курс. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 100 баллов: 

35 баллов максимум – за ответ на первый вопрос билета, 

35 баллов максимум – за ответ на второй вопрос билета, 

30 баллов максимум – за ответ на дополнительный вопрос по пройденным темам. 

Если среднее значение суммы баллов за два семестра составляет 80 и более, 

студент получает итоговую оценку «отлично» без участия в экзамене. 

Перевод итоговой суммы баллов в традиционную пятибалльную оценку 

производится по шкале:  

менее 30 баллов – «неудовлетворительно», 

30-49 баллов – «удовлетворительно», 

50-69 баллов – «хорошо», 

70 и более баллов – «отлично». 

 

Варианты тем итоговых письменных работ 

 Категория «ценность» в работах Э. Дюркгейма и Г. Зиммеля. 

 Значение понятия «социальное действие» в концепциях М. Вебера и 

Т. Парсонса. 

 Понимание как метод и методология (подходы М. Вебера, Г. Зиммеля, 

А. Шюца). 

 Капитализм как историческая эпоха по К. Марксу и М. Веберу. 

 Преобразование знания в действие: взгляд социологов знания. 

 

Образцы вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Классическая социологическая теория: подходы к изучению. Исторический 

контекст возникновения социологии. 

2. Идеи общественного устройства в античной и средневековой философии. 

3. Концепции договорного устройства социальности Т. Гоббса и Ж.-Ж. Руссо. 

Критика концепций общественного договора Л. Бональда. 

4. Классический немецкий идеализм в философии и его влияние на становление 

социологии. 



5. Представления о закономерностях и прогрессе социальных мыслителей Нового 

времени (Ш.-Л. Монтескье, Ж.-А. Кондорсе и др.). 

6. Позитивизм и открытие социологической науки. 

7. Теория общественной эволюции Г. Спенсера. 

8. Социальные идеи К. Маркса. 

9. Основные направления русской социологии: ведущие идеи и представители. 

10. Социологические взгляды В. Парето. 

11. Содержание концепции типов социальности Ф. Тенниса. 

12. Формальная социология Г. Зиммеля.  

13. Социологический реализм и социологизм в теории Э. Дюркгейма. 

14. Социологическая методология М. Вебера.  

15. Структурный функционализм Т. Парсонса.  

16. Парадигма функционального анализа Р. Мертона. 

17. Символический интеракционизм Дж.Г. Мида.  

18. Интегральная социология П. Сорокина. 

19. Социологические идеи М. Шелера. 

20. Социология знания К. Мангейма. 

21. Феноменологический подход в социологии. 

22. Специфика и значение социологического воображения (по Ч.Р. Миллсу). 

23. Парадигмальная дифференциация теоретического социологического наследия. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература 

1. Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация. Введение в интерпретативную 

социологию. СПб.: Алегейя, 1999.  

2. Американская социологическая мысль. Тексты. М.: Международный ун-т бизнеса и 

управления, 1996. 

3. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М.: Прогресс Универс, 1993. 

4. Батыгин Г., Подвойский Д. История социологии. М.: Высшее образование и наука, 

2007. 

5. Бергер П, Лукман Т.. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1996.  

6. Вебер М. Избранные сочинения. М.: Прогресс, 1990. 

7. Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. 

8. Голосенко И. История русской социологии XIX-XX вв. : Пособие. М. : Онега, 1995 . 

9. Гофман А. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный дом «Университет», 

2001. 

10. Громов И., Мацкевич А., Семенов В. Западная теоретическая социология. СПб: 

Ольга, 1996. 

11. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. М.: КАНОН, 1995. 

12. Дюркгейм Э. Самоубийство. М.: Мысль, 1994. 

13. Западноевропейская социология ХIХ века. Тексты. М.: Международный ун-т бизнеса 

и управления, 1996. 

14. Западноевропейская социология ХIХ - нач. ХХ века. Тексты. М.: Международный 

ун-т бизнеса и управления, 1996. 

15. Зиммель Г. Философия денег (фрагмент) // Теория общества. М.: «КАНОН -Пресс-

Ц», «Кучково Поле», 1999.  

16. История социологии в Западной Европе и США. М.: Издательская группа НОРМА-

ИНФА, 1999. 



17. История теоретической социологии. В 4 Т. М. Канон, 1995-2004. 

18. Конт О. Дух позитивной философии. Ростов-на-Дону, Феникс, 2003. 

19. Маркс К. Социология (сборник статей). М.: Канон-Пресс, 2000. 
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23. Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический проект, 2002. 

24. Рассел Б. История западной философии. Новосибирск: Издательство НГУ, 1994. 

25. Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд., Питер, 2002. 

26. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. 

27. Теннис Ф. Общность и общество: Основные понятия чистой социологии СПб.: 

Владимир Даль, 2002. 

28. Теоретическая социология. Антология. М.: Университет. Книжный дом, 2002. 

29. Шелер М. Избранные произведения. М.: Гнозис, 1995. 

 

б) дополнительная литература 

1. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.  

2. Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и 
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3. Гегель Ф. Феноменология духа. Философия истории. М.: Эксмо, 2007. 

4. Девятко И. Модели объяснения и логика социологического исследования М. Ин-т 

социологии РАН, 1996 . 

5. Кант И. Критика чистого разума. М.: Эксмо, 2007. 

6. Кант И. Лекции по этике. М.: Республика, 2000.  
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контексте. М: Норма, 2006. 

8. Кон И. Позитивизм в социологии. Исторический очерк. Л., 1964. 

9. Култыгин В. Классическая социология. М.: Наука, 2000. 

10. Мангейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист. 1994.  

11. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. М.: Политиздат, 1988.  

12. Медушевский А. История русской социологии. М.: Высшая школа, 1993. 

13. Ойзерман Т. Кант и Гегель. М.: Канон плюс, 2008.  
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Электронные архивы журналов: 

«Социологический журнал» http://www.isras.ru/Sociologicalmagazine.html 

«Социологическое обозрение» http://sociologica.hse.ru/ 

«Логос» http://www.ruthenia.ru/logos/ 

«Социологические исследования» http://www.isras.ru/socis.html 

Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» www.ecsocman.ru 

 

Электронные библиотеки  

 

http://lib.rus.ec  

http://i-u.ru 

http://www.koob.ru 

http://socioline.ru 

http://www.libbooks.ru 

http://books-center.ru 

http://gumer.info 

http://krotov.info 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При подготовке к семинарам и написании работ необходим ПК с доступом в Интернет. 

При презентации результатов итоговой работы требуется проектор. 
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