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Предисловие
Теория, методология и история социологии — ведущая социологическая

специальность. Остальные отрасли — методы социологических исследований, социальная
структура и социальные институты, культура и образование, политика и массовые
движения — являются ответвлениями от «несущего ствола» теории, методологии и
истории социологии, который зиждется на многовековой интеллектуальной традиции. В
ряду других направлений специальность 22.00.01 — самая обширная по тематическому
репертуару и степени детализации исследовательских проблем. Объем материала очень
велик, поэтому при освоении предлагаемого минимума кандидатских знаний
целесообразно разграничить вопросы главные и второстепенные в зависимости от сферы
научных интересов соискателя. Хотя программа предназначена для аспирантов и
соискателей ученой степени кандидата социологических наук по специальности «Теория,
методология и история социологии», она может использоваться для подготовки по другим
социологическим специальностям в той мере, в какой включает общие сведения по
истории и методам исследований. Особенностью программы является се ориентация на
подготовку специалистов, уже имеющих опыт работы с научной литературой. Этим
обстоятельством обусловлена опора на оригинальные литературные источники
(преимущественно на русском языке). Программа состоит из трех разделов: «Научная
библиография и методика исследовательской работы», «История социологических
учений» и «Методология социологических исследований» (сюда относятся также вопросы
профессиональной этики социолога). Списки рекомендуемой литературы включают
десятки наименований и могут показаться слишком большими. Однако, по мнению
составителей программы, изучение указанных источников обеспечит профессиональное
овладение материалом.

Социология не принадлежит к числу динамичных, постоянно обновляющихся
дисциплин, где новые результаты делают предыдущие достижения устаревшими и
вытесняют их из корпуса научного знания. Социологи постоянно обращаются к
классическому наследию прошлого и принцип «новое лучше старого» здесь оказывается
сомнительным. Часто приходится пересекать междисциплинарные границы: глубокая и
отчетливая трактовка социологических вопросов содержится в книгах по истории, теории
государства и права, экономике, философии и другим общественным наукам. Отсутствие
слова «социология» в заглавии не означает, что произведение менее полезно, чем
публикации чисто социологического профиля. Особенно это относится к старым книгам.
Например, труды П. Виллари, В. Виндельбанда, В. И. Герье, Н. И. Кареева, Б. Н.
Чичерина, В. М. Хвостова остаются первоклассными источниками по ранним этапам
истории социологических учений.

Для изучения методов социологического исследования и научной библиографии
полезными окажутся более современные публикации. Рекомендуемые списки,
несомненно, будут пересмотрены и дополнены при переизданиях программы.

Для текущей учебно-педагогической и информационной работы могут пригодиться
следующие социологические словари и справочники:



Краткий словарь по социологии / Под общей ред. Д. М. Гвишиани и Н. И. Лапина;
Сост. Э. М. Коржева и Н. Ф. Наумова. М.: Политиздат, 1988.

Социологический справочник / Под ред. В. И. Воловича. Киев: Политиздат Украины,
1990.

Социологический словарь / Сост. А. Н. Елсуков, К. В. Шульга; Отв. ред. Г. П.
Давидюк. 2-е изд. Минск: Изд-во «Университетское», 1991.

Современная западная социология: Словарь / Сост. Ю. И. Давыдов, М. С. Ковалева, А.
Ф. Филиппов. М.: Политиздат, 1990.

Социология: Словарь-справочник: В 4-х томах / Отв. ред. Г. В. Осипов; М.: Наука,
1990—1991. Т. 1. Социальная структура и социальные процессы. М.: Наука, 1990. Т. 2.
Отдельные отрасли социологического знания. М: Наука, 1990. Т. 3. Междисциплинарные
исследования. М.: Наука, 1991. Т. 4. Социологическое исследование: методы, методика,
математика и статистика. М.: Наука, 1991.

РАЗДЕЛ 1.
НАУЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Тема 1.
Отечественная библиография социологической литературы

1. Описание социологической литературы в каталогах центральных российских
библиотек: социологический раздел систематического каталога Российской
государственной библиотеки; описание социологической литературы в каталогах
Государственной публичной исторической библиотеки; систематический и предметный
каталоги Института научной информации по общественным наукам; систематический и
предметный каталоги Российской государственной библиотеки иностранной литературы.

2. Возможности поиска социологической литературы с помощью Государственных
библиографических указателей «Книжная летопись», «Летопись журнальных статей»,
«Летопись газетных статей», «Летопись рецензий» и других. «Ежегодник книги».
«Библиография отечественной библиографии».

3. Периодические справочно-библиографические издания по социологии,
выпускаемые Институтом научной информации по общественным наукам РАН.

4. Специальные библиографические указатели по социологии.
5. Непубликуемая социологическая информация. Социологическая информация в

архивах. Банки социологических данных. Коллекции методического инструментария.

Литература
1. Банк социологических данных: 1992. М.: ЛИ СССР; Ин-т социологии, 1993.
2. Каталоги и картотеки Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина:

Аннотированный перечень. М.: Гос. б-ка им. Ленина, 1977.
3. Муратов A. JI., Семеновкер Б. А. Концепция государственной библиографии //

Советская библиография. 1991. № 2. С. 3—17.
4. Семеновкер Б. А. Ретроспективная государственная библиография СССР:

Справочник. М.: Кн. палата, 1990.
5. Семеновкер Б. А. Модель государственной библиографии. М.: Кн. палата, 1990.

Тема 2.
Библиография зарубежной социологической литературы

1. Возможности библиографического поиска и научной коммуникации,
предоставляемые еженедельным указателем «Current Contents: Social & Behavioral
Sciences».

2. Библиографический указатель Международной социологической ассоциации



«Sociological Abstracts». Типовая структура аннотаций.
3. Указатель научных конференций «Index to Social Sciences & Humanities

Proceedings», издаваемый Институтом научной информации в Филадельфии.
Информационные возможности ISSHP.

4. Структура научных коммуникаций в социальных науках. Возможности анализа
пристатейных библиографических списков. Понятие «незримого колледжа» в
наукометрической концепции Д. Прайса. Индекс Прайса как критерий различения типов
научного знания. Роль ссылок в формировании научных школ и направлений. Цитатные
данные как индикаторы науки.

5. Указатель «Social Sciences Citation Index» и способы работы с ним. Индекс
Гарфилда и его информационные возможности.

6. Специальные информационно-библиографические издания по социологии: «Annual
Review of Sociology». Социологические энциклопедии, словари и справочники.

7. Банки социологической информации за рубежом.

Литература
1. Гарфилд Ю. Индексы научного цитирования, их анализ и использование: Реферат /

Т. В. Горбунова. М.: АН СССР; ИНИОН, 1988.
2. Гарфилд Ю., Мейлин М. В., Смолл Г. Цитатные данные как индикаторы науки //

Научная информация и система научных коммуникаций: [Реферат] // АН СССР; ИНИОН.
М.: ИНИОН АН СССР, 1981. С. 29—52.

3. Маршакова И. В. Система цитирования научной литературы как средство слежения
за развитием науки. М.: Наука, 1988. С. 8—25; 29—37.

4. Научная информация и система научных коммуникаций. М.: АН СССР; ИНИОН,
1981.

5. Annual Review of Sociology. Palo Alto Cal: Annual Review, Inc., 1975.
6. Current Contents: Social & Behavioral Sciences. Philadelphia: Institute for Scientific

Information, […]
7. Index to Social Sciences & Humanities Proceedings: Multidisciplinary Index...

Philadelphia: Institute for Scientific Information, [...].
8. Social Sciences Citation Index: International Multidisciplinary Index to the Literature of

the Social, Behavioral and Related Sciences. Philadelphia: Institute for Scientific Information,
[...].

9. Sociological Abstracts. San Diego, Cal.: International Sociological Association, [...].

Тема 3.
Методика и организация научно-исследовательской работы

1. Композиция и оформление научных публикаций. Подготовка научной статьи по
социологии. Жанр научной статьи — дополнение к публикациям предшественников.
Требования к заглавию. Что такое ключевые слова? Постановка проблемы в научной
публикации. Представление данных. Правила оформления и редактирования таблиц.
Примечания и ссылки. Вспомогательный аппарат научной публикации. Прикнижные
(диссертационные) и пристатейные библиографические списки. Правила аннотирования
научных публикаций.

2. Российские государственные стандарты библиографического описания документов.
Основные элементы и области библиографического описания. Полное и сокращенное
описание.

3. Процесс подготовки и защиты диссертационной работы. Процедура заседания
Специализированного совета и правила оформления документов. Основные требования к
содержанию и оформлению диссертаций по социологии. Номенклатура социологических
специальностей.



Литература
1. Калинин С. Ю. Библиографический аппарат научной публикации // Библиография.

1993. № 2. С. 36—45.
2. Композиционное построение и оформление диссертации и автореферата:

Методические рекомендации в помощь соискателю / Сост. В. И. Иванова. М.: Гос. Б-ка
СССР имени B. И. Ленина, 1981.

3. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. М.: Книга, 1990.
4. Обризан Л. И. Как сгруппировать литературу в библиографическом списке к

научной работе // Библиография. 1993. № 1. С. 25—32.
5. Положение о порядке присуждения ученых степеней и присвоения ученых званий //

Бюллетень Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР. 1990. № 3. C.
1 — 15; 16—47.

6. Призмент Э. JL, Динерштейн Е. А. Вспомогательные указатели к научным
изданиям. М.: Книга, 1988.

7. Примеры библиографического описания // Бюллетень Высшей аттестационной
комиссии при Совете Министров СССР. 1989. № 4.

8. Составление библиографического описания: Краткие правила /
Междуведомственная каталогизационная комиссия при Гос. библиотеке СССР имени В.
И. Ленина; Рсдкол.: О. П. Бабкина и др. 2-е изд. М.: Кн. палата, 1991.

9. Справочная книга корректора и редактора / Под общей ред. Л. Э. Мильчина. М.:
Книга, 1974. В данном справочнике целесообразно обратить внимание па следующие
вопросы: требования к рукописи — с. 5—10; техника цитирования и оформление цитат —
с. 91—92; оформление таблиц — с. 181—222; техника корректуры — с. 286.

10. Тощенко Ж. Т. Анализ диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата социологических наук, утвержденных ВАК СССР в 1990 — марте 1991 г. //
Бюллетень Высшего аттестационного комитета при Министерстве науки, высшей школы
и технической политики Российской Федерации. 1992. № 3. С. 3—7.

РАЗДЕЛ II.
ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ

Тема 1.
Социальные идеи античности

1. 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.

2. Смысл платонизма — учение об идеях. Взгляд Платона на устройство общества.
Индивидуалистическое и эйдетическое понимание справедливости. Справедливость как
принцип гармонического общественного устройства. Диалог Платона «Государство».
Миф о пещере. Учение Платона о четырех добродетелях души: мудрость, храбрость,
рассудительность, справедливость. Философы, воины, ремесленники и земледельцы —
социальные сословия. Соотношение мусического воспитания, добродетелей души и типов
общественного устройства. 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. 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. 3. 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. Учение Аристотеля о правильных и
извращенных типах общественного устройства. Проект идеального государства у
Аристотеля. Расхождения Аристотеля с Платоном в учении о государстве.

Литература
1. Антология кинизма: Фрагменты сочинений химических мыслителей. М.: Наука,

1984.
2. Аристотель. Политика / Пер. с древнегреч. С. А. Жебелева // Аристотель. Соч.: В 4-х

томах. Т. 4 / Под общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375—644.
3. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с фр. / Общ. ред. Ф. X.

Кессиди; Предисл. А. П. Юшкевича; Послесл. Ф. X. Кессиди. М.: Прогресс, 1988. С. 58—
67; 68—88; 103—155.

4. Гуторов В. А. Античная социальная утопия: Вопросы истории и теории. Л.: Изд-во
Ленинградского университета, 1989. С. 9—46 (понятие «утопия» и античная
общественная мысль); С. 83—99. (Концепция «идеальной политии» в общественной
мысли VII—V веков до Р. X.); С. 126—139 (Утопические идеи греческого Просвещения);
С. 140—175 (Социальная утопия Платона); С. 175—199 (Социальная утопия Аристотеля).

5. Кессиди Ф. X. Сократ. М.: Мысль, 1968.
6. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон: жизнеописание. М.: Детская литература, 1977.
7. Лосев А. Ф., Taхо-Годи А. А. Аристотель: жизнь и смысл. М.: Детская литература,

1983.
8. Лосев А. Ф. История античной эстетики: софисты, Сократ, Платон. М.: Искусство,

1974.
9. Лосев А. Ф. История античной эстетики: высокая классика. М.: Искусство, 1974.
10. Лосев А. Ф. Дерзание духа. М.: Политиздат, 1988.
11. Нахов И. М. Философия киников. М.: Наука, 1982.
12. Новгородцев П. И. Политические идеалы древнего и нового мира. М.:

Типолитография Т-ва И. II. Кушнерев и К., 1914.
13. Пельман Р. История античного коммунизма и социализма. Ч. 1, 2. СПб.: Издание

Брокгауз-Ефрон, 1910.
14. Платон. Государство // Платон. Соч. в трех томах: Пер. с древнегреч. Т. 3. Ч. 1 /

Под общей ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса; Предисл. А. Ф. Лосева. М.: Мысль, 1971.
15. Платон. Законы // Платон. Соч. в трех томах: Пер. с древнегреч. Т. 3. Ч. 2 / Под

общей ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса; Предисл. А. Ф. Лосева; М.: Мысль, 1972.
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18. Устрялов П. О политическом идеале Платона. Харбин: Отд. типография КВЖД,
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19. Фролов Э. Д. Рождение греческого полиса. Л.: Изд-во Ленинградского

университета, 1988.
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М.: Республика, 1993. С. 345—361.
21. Хвостов В. М. Социология: Введение. Часть 1. Исторический очерк учений об

обществе. М.: Издание Московского научного института, 1917. С. 19—27 (общественная
мысль до Сократа); С. 27—33 (Платон); С. 33—46 (Аристотель).

Тема 2.
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. Платонизм в
общественной мысли Средневековья. Учение Блаженного Августина о «двух градах» и
предопределении. Аристотелизм в общественной мысли Средневековья. 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.
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М.: Наука, 1988. (Гл. III. «Иерархическое понимание общества»).
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С. Л. Утченко. М.: Наука, 1966.

14. 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.

15. Честертон Г. К. Святой Фома Аквинский // Честертон Г. К. Вечный человек / Пер,
с англ. II. Л. Трауберг, Л. Б. Сумм. М.: Политиздат, 1991. С. 265—356.
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17. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм / Пер, с лат. II. Цветкова; С предисл. С.
Г. Лозинского и М. П. Баскина. М.: Атеист, 1930.

Тема 3.
Социальные идеи Возрождения и Реформации

Идеология гуманизма как основа социальной философии Возрождения.
Индивидуализм, волюнтаризм, эпикуреизм и «естественная природа» человека.
Общественное начало в человеческой природе. Социально-политические учения.
Тираноборчество и республиканизм (Э. Ла Боэси, Савонарола). Апология монархии (Ж.
Боден, Ф. Гвиччардини).

Никколо Макиавелли и 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.
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7. Макиавелли Н. История Флоренции / Пер. с итал. Н. П. Раковой; общая ред.,
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Тема 4.
Новоевропейская социальная мысль: английское Просвещение и Хуго Гроций

1. 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. Десакрализация общественных институтов. Естественная религия.



Естественное право. Естественная мораль. Критический активизм социальной программы
Нового времени.

2. Программа «Великого преобразования наук» и социальные воззрения Френсиса
Бэкона. Жизнь и сочинения Бэкона. Основы опытно-экспериментальной методологии.
Типы индукции. Очищение опыта от предрассудков-«идолов». Четыре вида
предрассудков. Различение Бэконом естественного и гражданского состояний.
Наукократическая утопия «Новая Атлантида».

3. Социально-политические воззрения Хуго 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.

4. Социальные воззрения Томаса Гоббса. Жизнь и сочинения Гоббса. Пуританская
революция в Англии XVII 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. Причины войны. Естественность солидарного состояния и
естественность войны. Естественное равенство у Гоббса в сравнении с естественным
неравенством 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-«Левиафана». Типы государственного устройства в социально-политической
доктрине Гоббса. «Гоббсова проблема в социологии».

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

6. Антимонархическая социально-политическая доктрина Джона 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 XVII века.

7. Социально-политические воззрения Джона 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.

8. Нравственно-эстетический идеал Энтони Шефтсбери. Жизнь, сочинения и роль
Шфтсбери в новоевропейском Просвещении. Категория «нравственного чувства» как
единства этического и эстетического начал. Отличие индивидуализма у Шсфтсбери от
эгоизма у Гоббса и Локка. Самодостаточность нравственного чувства. Понятие
«энтузиазма».



9. Шотландская школа нравственной философии. Учение Френсиса 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.

10. Социально-этическое учение Адама 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.

11. Социальные воззрения Адама 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.

12. Дэвид Юм и начало 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».

13. Утилитаристская социальная доктрина Иеремии Бентама. Жизнь и сочинения
Бентама. «Ипседиктизм» Беитама 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».

14. Эдмонд Берк: консервативная версия утилитаристской социологической доктрины.
Жизнь и учение Берка. Ранний Берк и демократическая публицистика английского
Просвещения. Отношение Берка к Французской революции 1789 года и идее «народного
суверенитета». Демократическое обоснование реставрации королевской власти: монарх
служит народу, не подчиняясь, а повелевая. Охранительная трактовка «естественного
состояния» у Берка. Утилитаризм Берка и его идея «Вечного договора». Концепция
«правильной свободы» и «естественное» неравенство.
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Тема 5.
Новоевропейская социальная мысль: французское Просвещение

1. Социально-политическое учение Шарля Монтескье. Духовная атмосфера во



Франции середины XVIII века. «Светское общество», парижские салоны и королевский
двор. «Персидские письма» как социальная сатира. Понятие «духа законов» —
альтернатива этатизму. Влияние на Монтескье учения Локка о «народном суверенитете» и
«естественном состоянии». Расхождения Монтескье и Гоббса. Учение Монтескье о
четырех «естественных стремлениях». Республика, монархия и деспотия как типы
общественного устройства. Умеренность, честь и страх как соответствующие республике,
монархии и деспотии нравственные начала. Социально-географические воззрения
Монтескье: зависимость общественного устройства от территории, климата и почвы.
«Север» и «Юг» как критерий дифференциации социальных типов. Концепция разделения
законодательной, исполнительной и судебной властей. Идея равновесия властей у
Монтескье и ее отличие от концепции Локка. Учение о правах человека у Монтескье.

2. Социально-политическое учение Жан-Жака 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. 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 Монтескье на политическое учение Руссо. Демократия,
аристократия и монархия. Кальвинистский идеал общественного устройства:
принуждение к свободе. Влияние Руссо на революционную идеологию XVIII века.

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

4. Консервативная социально-политическая доктрина Жозефа 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».

5. Социально-экономические идеи Анна 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».

6. Социально-политические воззрения Мари 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 необходимость буржуазного строя. Политический радикализм Кондорсе.
Математические идеи Кондорсе. Антимонархическая и демократическая программа
социально-политических преобразований. Введение к проекту Конституции Франции.

7. Жизнь, учение и политическая деятельность Луи де Бональда. 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.

8. Социальные идеи Алексиса 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.
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Тема 6.



Социальные идеи Канта, Фихте, Гегеля

Проблема гражданского общества в немецком идеализме. К истории понятия
«гражданское общество». Немецкий идеализм и английская политэкономия. Попытка
возродить понятие общества как этического единства. Иммануил Кант: идея человечества
во всемирно-историческом развитии — перенесение проблемы в область «заданного».
Понятие этической общности. Государство и право. Иоганн Готлиб Фихте: понятие
абсолютного государства; понятие замкнутого торгового государства. Георг Вильгельм
Фридрих 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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Тема 7.
Русское Просвещение

1. Русское либеральное Просвещение второй половины XVIII в. Влияние
просветительских идей Вольтера, Руссо, Монтескье, Дидро на социально-политические
взгляды Екатерины II. «Наказ» Екатерины II как первая просветительская программа
общественного переустройства в России, ее значение и основные идеи. Идея воспитания
«новой породы людей» и социально-педагогический проект И. И. Бецкого. Сословно-
монархический идеал правления. Реакция Екатерины II на Великую Французскую
революцию. Утопический проект князя М. М. Щербатова «Путешествие в землю
Офирскую». Нравственная философия Н. И. Новикова. Принцип всесословной ценности
человека. Историческая роль коммерции в вытеснении феодально-сословных отношений.
Идеи Д. Е. Аничкова о природе человеческого познания и религии. Взгляды С. Е.
Десницкого на происхождение и развитие власти, частной собственности, форм трудовой
деятельности, семьи, религиозных верований; его интерпретация теории «естественного
права» и «общественного договора» Т. Гоббса. Социально-философские воззрения М. А.
Третьякова; связь между общественным прогрессом и развитием науки; роль разделения
труда в общественном развитии. Социальные идеи П. С. Батурина, Ф. В. Ушакова, Я. П.
Козельского, А. Я. Поленова, Д. И. Фонвизина. Значение русского либерализма для
формирования и распространения антифеодальных социально-философских и
политических воззрений, идей западного Просвещения в России. А. Н. Радищев —
родоначальник революционного просвещения в России. Сущность, назначение и
социальная роль человека. Формы социального объединения людей. Значение
«общественного союза» («общественного сожития»). Представления о восходящем
характере исторического процесса и его закономерностях. Социально-этическая
концепция; «народ» в системе этических ценностей. Революционаристская трактовка
добродетели.
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Тема 8.
Социологические учения XIX века

1. Социальное учение Клода де Сен-Симона. Понятие промышленного класса. Идея
социальной эволюции. Утопическое видение общества и инструментальное понимание
социологии. Сен-Симон как предшественник Конта.

2. Социология Огюста Конта. Жизнь и творчество Конта. Влияние Сен-Симона на
мировоззрение Конта. Формирование идеи позитивизма. Учение о трех стадиях
умственного и общественного развития. Иерархическая классификация наук. Социология
как абстрактная наука. Социальная статика и социальная динамика. Военная, юридическая
и промышленная стадия общественного развития. Культ «Человечества». Учение Конта о
социократии. Роль женщин, философов и пролетариев в социократическом обществе.
Семья, государство и церковь в социократической утопии Конта.

3. Социология Герберта Спенсера. Жизнь и творчество Спенсера. Эволюционистская
концепция. Интеграция, дифференциация и спецификация как стадии развития организма.
Понятие «функции» в учении об организме вообще и общественном организме в
частности. Внутренние и внешние факторы общественного развития. Сходство и различия
между биологическим и социальным организмами. Соотношение частных и
общественных интересов. Понятие кооперации. Военный и промышленный типы
общественной организации. Свобода личности, народное представительство и
государство. Социализм как рецидив милитаризма.

4. Социологические воззрения Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Критика
левогегельянства и формирование материалистического понимания истории. Идея
всемирно-исторической миссии пролетариата. Марксистское учение о социалистической
революции и диктатуре пролетариата. Понятие «способа производства» в «Немецкой
идеологии». Учение Маркса об этапах исторического развития. Представления Маркса и
Энгельса о коммунистическом обществе. Развитие взглядов Маркса и Энгельса на
государство и их разногласия с Бакуниным. Марксовская теория прибавочной стоимости
как теоретическое обоснование освободительной миссии пролетариата. Марксистская
теория классов и классовой борьбы. Реформистские и экстремистские течения в
марксизме в конце XIX — начале XX века.

5. Расово-антропологическое направление в социологии. Учение о расах Артюра де
Гобино. Идея расовой чистоты. Расистская историософия Хаустона Чемберлена. Понятие
долихоцефалии и брахоцефалии у Жоржа Ваше де Ляпужа. Теория Людвига Гумпловича о
смешении рас в ходе общественного прогресса. Взгляд Гумпловича на социальные
закономерности. Отказ от свободы воли. Роль расовой борьбы в социальной эволюции.
Интерпретация борьбы за существование Микельанджело Ваккаро: вырождение
сильнейших в ходе прогресса. Идея подчинения индивидуальных интересов интересам
вида у Вильгельма Шальмайера. Учение Густава Ратценхофера о межиндивидуальном
взаимодействии интересов как борьбе за существование.

6. Географическая школа в социологии. Идея зависимости общественной жизни от



географической среды у Монтескье, Бюффона и Бокля. Историко-географиче-ская
концепция Карла Риттера. Антропогеография Фридриха Ратцеля. Взгляд Ратцеля па
соотношение природного и культурного начал. Органическая концепция государства и
учение Ратцеля о почве. Теория Л. И. Мечникова о влиянии мировых рек на развитие
цивилизаций.

7. Органическая школа в социологии. Учение об обществе как организме Пауля
Лилиенфельда. Основные функции социального организма: физиологическая
(экономическая), морфологическая (юридическая), индивидуальная (политическая).
Законы прогресса. Аналогия периодов развития общества с возрастными стадиями
развития организма. Рене Вормс. Эволюционно-органическая концепция Альберта
Шеффле. Изучение сообществ животных Альфредом Эспинасом.

8. Психологическая школа в социологии. Учение Габриэля Тарда о подражании как
основном типе социальной связи. Изображение как образец для подражания. Понятие
союза идей. «Логические поединки» и борьба идей. Закон подражания и равновесие
общественных идей. Обычай и мода. Общественное мнение и толпа.

Концепция всеобъемлющего синтеза и формирования цивилизаций. Полемика Тарда с
Дюркгеймом. Психология народов Лацаруса и Штейнталя. Элементы народного духа:
язык, мифология, религия, литература, наука, законы, мораль, обычаи. Учение Вильгельма
Вундта о телеологическом факторе в психологии народов. Социально-психологическая
концепция Лестера Уорда. Психология толпы в интерпретации Гюстава Лебона.
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Тема 9.
Социологические учения XX века

Классическая социология
1. Понятие социологической классики. Ключевая роль классиков в формировании

современной социологии. Ренессанс классических теорий.
2. Фердинанд Теннис: Понятие «чистой» социологии. Членение социологии: общая и

специальная; специальная: чистая, прикладная, эмпирическая. Моральные факты как
предмет социологии. Волевое взаимодействие. Сущностная и избирательная воли.
Сущностная воля как психический эквивалент тела. Оппозиция сообщества (Gemeinschaft)
и общества (Gesellschaft). Плотные эмоциональные связи. Семья, соседство, дружба как
типы сообщества. Рациональное взаимодействие лиц. Избирательно-договорные связи.
Дуализм основных категорий. Типология социальных связей. Отношения —
включенности — корпорации. Роль оппозиции «Gemeinschaft / Gesellschaft» в дальнейшем
развитии социологии.

3. Социология Эмиля Дюркгейма. Интеллектуальные истоки. Идейная эволюция.
Программа построения социологии как науки. Антибиологизм и антипсихологизм.
Понятие социального факта. Понятие солидарности. Правила социологического метода.
Теория разделения труда, механической и органической солидарности. «Коллективное
сознание» и «коллективные представления». Типы самоубийств и их причины. Понятие
«аномии». Значение профессиональных групп. Теория религии. Религия как
символическая система. Священное и светское. Функции ритуала. Священное и
гражданская религия. Теория морали. Социально-регулятивные функции морали.

4. Дюркгеймовская социологическая школа. «Социологический ежегодник». Марсель
Мосс: его «Опыт о даре» и понятие «целостного социального факта». Морис Хальбвакс:
Проблемы образа жизни и психологии социальных классов. Социологическая
проблематика памяти. Селестен Бугле и его исследования эгалитаризма и кастового строя.
Поль Фоконне, Жорж Дави.

5. Георг Зиммель. Идейная эволюция. Релятивизм Зиммеля. Стиль теоретизирования.
Фрагментарный характер творчества. Проблема социологии. Общество и индивид.
Взаимодействие как элемент социальности. Понятие «Vergesellschaftung» —
«возникновение», «совершение» общества. Форма и содержание в социальной жизни. Как
возможно общество. Созерцание социальных форм участвующими в совершении
общества людьми. Основные социологические понятия. Социальный круг. Социальная
группа: основные характеристики. Пространственное размещение. Социальное
пространство. Социальная дифференциация. Социальная эволюция. «Чужак»: социальный
феномен и прототип социолога. Стыд, конкуренция, благодарность — примеры
социологического исследования. Понятие конфликта. Социология авантюры. Понятие
«негативных форм обобществления». Универсализм обмена. Деньги как всеобщее
средство. Деньги как эквивалент личностных ценностей. Деньги и стиль жизни.
Интеллектуализм и индивидуализм. Социология культуры. Философия жизни. Понятие
культуры. Конфликт и трагедия культуры. Исторические судьбы идей Зиммеля.
Зиммелевский ренессанс.

6. Социология Макса Вебера. Вебер как ученый и политик. Основные труды.
Посмертная судьба сочинений. Протестантская этика и дух капитализма. Постановка
проблемы: капитализм как сложившаяся система и капитализм в его становлении. Вебер и
Зиммель. Вебер и Зомбарт. Капитализм и дух капитализма. Типы капитализма. Специфика
западного капитализма в связи с общей спецификой западной культуры. Понятие



рационализма. Смысл жизни и религиозная мотивация экономического поведения.
Понятие профессионального призвания. Особенности кальвинистского и пуританского
призвания. Понятие мирской аскезы. Мистика и аскеза. Рационализация образа жизни.
Роль сект в складывании капитализма. Неповторимость исторических констелляций.

Типология религиозного отношения к миру. Магизм и религии спасения.
Расколдованис мира. Колдун и пророк. 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
рационализация картин мира. Религиозные виртуозы. Конкуренция военно-политической
и религиозной мотивации в отношении смысла жизни. Типы отношения к миру:
приспособление к миру, овладение миром, бегство от мира.

Методология социологии. Социология и кантианство. Баденское кантианство. Вебер и
Риккерт. Науки о природе и науки о культуре. Отнесение к ценности и оценка. Идеальный
тип. Объективная возможность. Дильтей и проблема понимания. Зиммель об
историческом понимании. Понимающая социология Вебера. Определение действия.
Четыре типа социального действия. Социальное отношение. Союз. Борьба. Власть.
Общностные и сообщностные связи.

Политическая социология. Рациональная бюрократия. Политическое чиновничество.
Политический лидер. Харизма. Понятие борьбы. Понятие господства. Понятие
легитимности. Типы легитимного господства. Этика убежденности и этика
ответственности. Парламент и президент.

Вебер о России и русской революции. Всемирно-историческая концепция Вебера.
Судьба его идей. Веберовский ренессанс.

7. Социология Вильфредо Парето. Позитивизм Парето. Психологический
редукционизм в теории социального действия. Иррациональная природа человека.
Логические обоснования нелогического действия. «Остатки» и «деривации». Логико-
экспериментальный метод. Основы социальной стратификации и теория круговорота элит.

8. Теория элиты Гаэтано Моска. «Политический класс» и его значение в социальной
жизни. Динамика «политического класса» и формы правления. Меритократическая
установка политической теории Моска.

9. Социология Роберто Михельса. Основные вехи жизни и творчества. Критика
Михельсом политической практики германской социал-демократии. Михельс о
закономерностях функционирования и развития политических организаций, «Социология
партийного дела». От анархо-синдикализма к «железному закону олигархии».
Особенности его действия в современном демократическом обществе. Этиология
вождизма: технико-административные факторы, социально-психологические факторы,
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 Моска — Парето. «Теория консенсуса» позднего Р.
Михельса как социологическое обоснование идеологии итальянского фашизма.

10. Социология Карла Манхейма. Основные этапы жизни и творчества. Философские
источники и предпосылки социологической методологии Манхейма. «Историзм» и
отношение к нему Манхейма. «Социология познания»: центральные категории и задачи,
Манхейм о генезисе консервативного мышления в Германии; о феномене поколенческого
единства; о конкуренции в духовной сфере. «Идеология и утопия»: социологическое
понятие мышления, сущность социологии знания; специфика идеологического сознания,



проблема «критики идеологии»; специфика политического знания, «возможна ли
политика как наука?»; специфика утопического сознания, пять его типов. «Диагноз
нашего времени»: Манхейм о кризисе ценностного сознания, культуры и образования в
эпоху массовых демократий и автократических режимов. Концепция спасения
демократических и общечеловеческих ценностей с помощью «социальных технологий» и
«демократического планирования».

Постклассическая социология
11. Ранняя американская социология. Философские и методологические основания:

прагматизм и инструментализм, трансцендентализм, натурализм. Истоки психологической
социологии: Лестер Уорд, Альбион Смолл, Франклин Гиддингс, Чарльз Элвуд.

Чарльз Кули: попытки синтеза психологизма и органицизма; теория «зеркального Я»;
взаимодействие в малых группах; «представления представлений» как социальный факт и
предмет социологии.

12. Чикагская школа как первый образец «нормальной науки» в социологии; синтез
теории и социального эксперимента; методологический плюрализм, институционализация
социологической дисциплины, междисциплинарность. Влияние европейской
интеллектуальной традиции на формирование тематической программы чикагских
социологов.

Уильям Томас: «четыре желания»; определение ситуации как синтез установки и
ценностей; «Польский крестьянин в Европе и Америке»; интроспективные методы в
социологическом исследовании.

Флориан Знанецкий и его концепция социального действия. Город как социальный
организм. Концепция социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения.
Зональная гипотеза Берджесса-Парка. Методология социологического наблюдения: «case
studies» и биографический метод.

Джордж Мид и основания интеракционизма; межиндивидуальное взаимодействие как
источник «социальности»; ролевая теория; структура «Я» и содержание социального
процесса.

Роберт Парк и Эдвард Берджесс: проблема социального контроля; социально-
экологическая теория и процесс социального изменения; социальный атомизм, свобода и
маргинальность; культурный конфликт; социальная дистанция.

13. Социология бихевиоризма. Учение Эдварда Торндайка о формировании
целенаправленного поведения: закон упражнения, закон готовности, закон
ассоциативного сдвига, закон эффекта. Бихевиористская программа Джона Уотсона.
Учение о роли инстинктов в детерминации социального поведения Уильяма Мак-Дугалла.
Концепция «промежуточной переменной» и переосмысление схемы «стимул-реакция» в
необихевиоризме Эдварда Толмена. Оперантный бихевиоризм Борхуса Скиннера.
Социально-инженерная утопия Скиннера «Уолден-2». Влияние бихевиоризма на теорию
социального обмена: Джордж Хоманс и Питер Блау.

14. Социология Питирима Сорокина. Трактовка социологии как науки об
надорганическом социальном взаимодействии. Позитивистская интерпретация ранним
Сорокиным социологии морали и права: «Преступление и кара, подвиг и награда».
Сорокинская версия социологического бихевиоризма в «Системе социологии». Теория
социальной мобильности Сорокина. Интегральный подход к анализу социальной и
культурной динамики. Понятие культурной суперсистемы. Идеационная, идеалистическая
и чувственная суперсистемы. Ценностная интерпретация социологической теории.
Критика Сорокиным функционалистских и позитивистских методологических подходов.

15. Социология Толкотта Парсонса. Традиция функционализма: Спенсер —
Малиновский, Рэдклифф-Браун — Дюркгейм. Парсонсовскос учение о системе действия:
цель, средства, норма, роль. Механизмы интеграции индивидуальных действий в
социальную систему. Социализация и социальный контроль. Понятие
институционализации. Парсонсовская концепция структурно-функционального анализа.



Социальные и личностные системы действия. Пять модельных переменных. Четыре
функциональных реквизита: адаптация, достижение целей, интеграция и латентность.
Четыре системы действия: организм, личность, общество, культура.

16. Социология Роберта Мертона. Критика универсального функционализма
Парсонса. Понятие явных и латентных функций. Эвфункция и дисфункция. Концепция
теории «среднего уровня». Постулат функциональной необходимости у Парсонса и идея
взаимозаменяемости функций у Мертона. Мертоновская трактовка аномии. Нормативная
структура как отношение между ролями, статусами, ценностями и институтами. Способы
индивидуальной адаптации к структурной аномии: конформизм, инновация, ритуализм,
ретретизм, бунт. Мертоновская модель социологии науки. Генезис научной картины мира
и пуританский менталитет.

17. Психоаналитическая социология. Учение Зигмунда Фрейда о бессознательном.
Фрейдовский взгляд на структуру личности: Эго, Суперэго, Ид. Понятие либидо. Роль
социальных норм в вытеснении глубинных личностных импульсов и этиология неврозов.
Роль сновидений в саморегуляции поведения личности. Происхождение агрессии. «Эрос»
и «Танатос». Защитные механизмы: рационализация, проекция, замещение, трансфер,
подавление. Неофрейдистские концепции: А. Адлер, К. Юнг, Э. Фромм, К. Хорни.
Психоаналитическая интерпретация политического поведения у Гарольда Лассуэлла.
Психоанализ и неомарксизм: учение социологов Франкфуртской школы о репрессивной
роли рационального дискурса.

18. Макс Шелер. Основные этапы жизни и творчества. В поисках философской
методологии: критика М. Шелером неокантианского трансцендентализма и психологизма
с позиций культурфилософского «ноологизма». «Формализм в этике и материальная этика
ценностей»: феноменологическая аксиология и социально-философский персонализм
раннего Шелера, специфика его априоризма. Учение Шелсра о симпатии и ее формах как
фундамент феноменологической социологии. «О перевороте в ценностях»: дальнейшая
разработка Шелером конкретных проблем эмотивистской феноменологии и социологии.
Политико-педагогические сочинения Шелера и его вклад в философию и социологию
войны. «О вечном в человеке»: Шелер о сущности философского познания;
феноменологическая философия религии Шелера и его концепция модернизации
западноевропейского христианства. «Формы знания и общество» — социология знания
Шелера: социология культуры и социология реальности, социология знания как часть
социологии культуры; аксиомы социологии знания, три высших рода знания. Шелер о
социологии религии, социологии философии» социологии пауки, социологии политики.
Критика идеологии. Концепция синтеза («уравнивания») западноевропейской и азиатской
культур знания Шелера. «Положение человека в космосе»: поздние философско-
антропологические и культурологические работы. Учение об «идеальных и реальных»
факторах исторического процесса — философско-антропологический фундамент
философии истории и социологии знания.

19. Теории конфликта: критическая реакция на структурный функционализм. «Новая
социология» Чарльза Райта Миллза. Способность к «социологическому воображению»
как предпосылка понимания и радикального изменения общества. «Властвующая элита» и
«политический детерминизм» современной жизни. Методологический нигилизм.
Диалектическая теория конфликта Ральфа Дарендорфа как альтернатива структурно-
функционалистской утопии. «Императивно координируемые ассоциации» — результат
социального процесса и основа социального порядка. Организация полей и легитимация
власти в ассоциациях как источник социального конфликта и изменения. Отношения
господства и подчинения, образование «квазигрупп». Понятие «класса» и классового
конфликта. Соотношение прав и возможностей («жизненные шансы») — основное
содержание конфликта в современном обществе. Льюис Козер: попытка синтеза
функционализма и теории конфликта. Адаптационные и интегративные функции
социального конфликта. Причины конфликта. «Реальные» и «мнимые» («нереальные»)



причины; их значение для степени насильственности конфликта. Временные аспекты
конфликта. Объективные и субъективные факторы в конфликте. «Канализирование»
конфликтов. Социология конфликта Рэндалла Коллинза. «Микродинамика» конфликта.
«Социальная плотность» и ресурсы взаимодействия. Различение и манера поведения в
процессе социального взаимодействия и структурирования. От микро процессов к
макропроцессам — классовые культуры, половозрастные различия, организации и
социальный контроль.

20. Феноменологическая социология. Поздние работы Альфреда Шютца и Мориса
Мерло-Понти. Понятие «жизненного мира». Питер Бергер и Томас Лукман: «Социальная
конструкция реальности». Т. Лукман и А. Шютц «Структуры жизненного мира».
Концепция Эдуарда Тирикьяна. Критика феноменологами позитивистских «реификаций».
Концепция «качественной методологии» и феноменологические описания.

21. Неомарксистская критическая теория. Дьердь Лукач: неогегельянский протест
против «овеществления» социальных отношений. Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно,
Герберт Маркузе: идеи праксиса и негативной диалектики. «Авторитарная личность» и
«одномерный человек». Юрген Хабермас и проблема интерсубъективности. Теория
коммуникативного действия: «сфера публичности» и способы ее восстановления; кризис
легитимации современного общества как противоречие между «системными процессами»
и «жизненным миром»; структура «жизненного мира» и типы социального действия;
критика позитивистской науки и «инструментального разума».

22. Этнометодология. Обыденное знание и практический разум в социальном
контексте. Гарольд Гарфинкель: эксперименты «прерывания», методы обыденного
рассуждения и понимания; создание культурно значимых объектов, действий, институтов;
события в контексте и «контекстуальные индексы», «документальный метод
интерпретации». Организационное происхождение статистических данных социальных
исследований (Сикурел, Аткинсон). Анализ беседы (Сакс). «Конструктивное» и
«деконструктивное» направления в этномстодологии.

23. Интеракционизм. Истоки интеракционизма. Ранние американские теории (У.
Джеймс, Ч. Кули, Дж. Г. Мид). Символический интеракционизм Герберта Блумера.
Символическая коммуникация и принятие ролей; структура процесса интеракции
(интерпретирование, оценивание, определение и расположение); «природа человека» и
социальная организация; анализ массовой коммуникации; стратегия построения
социологической теории («сенсибилизирующие понятия»). Драматургический подход
Ирвинга Гофмана.

24. Основные направления в современной социологической теории. Кризис в
социологической теории в 60-е и 70-е годы: А. Гоуднер. Р. Фридрихс, Р. Будон о кризисе.
Закат радикального неомарксизма. Полемика Ю. Хабермаса и Н. Лумана. Клод Леви-
Стросс и французский структурализм. Теории индустриального и постиндустриального
общества: Уолт Ростоу, Раймон Арон, Збигнев Бжезинский, Даниэл Белл. Концепция
дискурса и социально-исторические исследования Мишеля Фуко. Социологическая
концепция Пьера Бурдье. Системный функционализм Никласа Лумана. Понятия
аутопоейсиса и самореференции у Лумана. Социологическая концепция Алена Турена:
исследование массовых общественных движении методом «социологической
интервенции». Теория структурации Энтони Гидденса. Мир-системная концепция
Иммануэля Уоллерстайна. Реалистский подход к обоснованию социального знания: Р.
Бхаскар, Р. Харре, Т. Бентон, У. Аутвейт. Социология модерна и постмодерна: Ж. Ф.
Лиотар, Ж. Бодрийяр, С. Лэш, А. Велмер. Теоретический анализ модернизма Зигмундом
Бауманом.
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Тема 10.
Социологическая мысль в России XIX — начала XX веков

1. Социально-политические воззрения декабристов: критика самодержавного
провиденциализма с позиций «гражданского общества» и «естественного права»: Н. И.
Тургенев, М. С. Лунин. Трактовка просветительского учения об «общественном договоре»
в «Русской правде» П. И. Пестеля.

2. Социальная философия П. Я. Чаадаева. Взгляд Чаадаева на развитие мировых
цивилизаций и роль религиозного самосознания в общественном прогрессе. Россия и
Запад в мировоззрении Чаадаева. «Перспективная утопия», «единство», прообраз «осевого
времени». «Философические письма» в контексте противостояния западников и
славянофилов.

3. Славянофильская и западническая традиции. Идея культурной самобытности в
русской общественной мысли: И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, С. С. Уваров, М. П.
Погодин, С. П. Шевырев. Концепция «православия, самодержавия, народности».
Противоположение западного и восточного миросозерцания, рационального и
религиозно-мистического начал. Почвенничество: концепция культурно-исторических
типов Н. Я. Данилевского; социально-религиозные воззрения К. Н. Леонтьева.
Революционно-демократическое направление в русской общественной мысли: А. И.
Герцен, Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Концепция «общинного социализма». Русская



социалистическая утопия.
4. Социологические воззрения народничества: М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев, П. Л.

Лавров, П. П. Кропоткин. «Субъективная школа в социологии». Н. К. Михайловский о
роли критически мыслящих личностей в истории: «герои» и «толпа». Концепция
общественной солидарности. Влияние учения Спенсера на теорию разделения труда.
Социологические воззрения С. Н. Южакова.

5. Рецепция марксизма в России. Критика народнических концепций Г. В.
Плехановым. Полемика В. И. Ленина с Михайловским; ленинские определения
социологии марксизма в книге «Что такое «друзья народа». «Легальный марксизм» П. Б.
Струве.

6. «Веховство»: переосмысление роли интеллигенции и переход от марксизма к
идеализму: Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк. «Критическая социология» и
христианский мессианизм С. Н. Булгакова. «Апофатическая социология» Н. А. Бердяева.

7. Позитивистское направление в русской социологии: Е. В. Де Роберти, Н. И. Кареев,
П. А. Сорокин, К. М. Тахтарев. Влияние бихевиоризма па мировоззрение раннего
Сорокина. Многофакторная социологическая теория М. М. Ковалевского. Солидарность
как критерий общественного прогресса. Сравнительно-исторический метод исследования
общества у Ковалевского. Генетический анализ социальных институтов.

8. Неокантианство в русской социологии: А. С. Лаппо-Данилевский, Б. А.
Кистяковский, П. И. Новгородцев, В. М. Хвостов.

9. Русская социология в эмиграции. Роль русских социологов в развитии западной
социологии: П. А. Сорокин, Г. Гурвич, И. Н. Алексеев и его исследование «Идея
государства». Критика «индустриальной культуры» Б. П. Вышеславцевым. Социология
солидаризма: С. А. Левицкий.
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Тема 11.
Социологическая мысль в России послеоктябрьского периода

1. Отношение революционной власти к буржуазным ученым и немарксистской
социологии в послереволюционной России. Открытие новых учебных заведений по
подготовке марксистских кадров: Коммунистические университеты, Институт красной
профессуры, Коммунистическая академия, Российская ассоциация научно-
исследовательских институтов по общественным наукам (РАНИОН). Новые научные



общества.
2. Марксистская теоретическая мысль 1920-х годов. Замечания В. И. Ленина о книге

П. И. Бухарина «Экономика переходного периода». Трактовка предмета социологии в
учебнике «Исторический материализм» Н. И. Бухарина. Дискуссии о соотношении
философии и социологии. Социологическая секция общества историков-марксистов.

3. Тематическая программа социологии и «научное» направление в марксизме.
Коллективная рефлексология В. М. Бехтерева. Русский фрейдомарксизм.
Организационно-монистическая социологическая теория А. А. Богданова. «Теория новой
биологии» Э. Енчмена. Социология биофитоценозов. Культурно-историческая школа Л.
С. Выгодского. Социология литературы и социологизм: В. Ф. Переверзев и его школа.

4. Прикладные социологические исследования в 20-е годы. Социология труда и
организации промышленного производства: А. К. Гастев, П. М. Керженцев, О. А.
Ерманский. Исследования бюджетов времени: С. Г. Струмилин, Е. О. Кабо. Социология
семьи и сексуального поведения.

5. Теоретические дискуссии по проблемам производительных сил и производственных
отношений, общественно-экономической формации, «азиатского» способа производства,
классов и классовой борьбы в переходный период. Учебники и учебные пособия по
социологии: Б. Горева, С. Вольфсона, С. Оранского, И. Разумовского, И. Скворцова-
Степанова, П. Сорокина, Е. Энгеля.

6. Дискуссия между «механицистами» и «диалектиками». Атака «диалектиков» на
социологическое направление в историческом материализме. Антитеза научности и
партийности в советском марксизме. Разоблачение «правого уклона» и судьбы
социологии. «Меньшевистствующий идеализм» А. М. Деборина. Институционализация
теоретической доктрины марксизма в конце 30-х годов. Очерк И. В. Сталина «О
диалектическом и историческом материализме».

7. Ждановские идеологические репрессии и «ренессанс» социологии в конце 40-х
годов. Идея конкретных исследований в марксистском обществоведении.
Институционализация социологической проблематики. Критика буржуазной социологии
как форма рецепции западной общественной мысли. Создание Советской
социологической ассоциации. Международная конференция по социологии в Москве в
1958 году.

8. Изучение новых форм труда и быта в Институте философии АН СССР. Уральская
социологическая школа: исследование культурно-технического уровня рабочего класса.
Формирование ленинградской социологической школы: исследование отношения к труду
промышленных рабочих. Новосибирская социологическая школа. Системные
исследования сибирской деревни. Жизненные планы школьников, образование и
профессиональная карьера. Конфликт исторического материализма и социологии.
Положение научного коммунизма в системе общественных наук. Институт конкретных
социальных исследований АН СССР. Социология в период «развитого социализма».
Полемика о предмете социологии. Основные направления советской социологии.
Реорганизация российской социологии в 80-е и 90-е годы.
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Тема 12.



История западной эмпирической социологии

1. Зарождение социальной статистики. Переписи населения. Описание Лондона
Джоном Стоу. Обследование тюрем в Англии и на континенте Джоном Ховардом.
Статистические описания у Готфрида Ахенвалля. Философия статистики Германа
Конринга. Концепция «Божественного порядка» в статистических наблюдениях Иоганна
Зюсмильха. «Политическая арифметика» Уильяма Петти. Гипотеза Петти о отверженных,
как социальной базе капитализма. Анализ рождаемости и смертности населения Джоном
Граунтом. «Социальная физика» Адольфа Кетле и концепция «среднего человека».

2. «Социальные отчеты» в реформистской и революционаристской интерпретациях.
Амелиоризм и понятие «социальных проблем». Бедность и социальное неравенство как
ключевая проблема социальных обследований. Обследование положения рабочего класса
в Англии Фридрихом Энгельсом. Изучение семейных бюджетов и метод полевого
наблюдения Фредериком Ле Пле. Школа Ле Пле. Социальные обследования и
социалистическое движение.

3. Обследование населения Лондона Джоном Бутом. Анализ Бутом социальной
структуры городского сообщества. Взаимосвязь доходов с расселением: зональная
гипотеза Бута. Использование Бутом техники картографирования. Методы сбора данных в
обследовании Бута: «участвующее наблюдение». Анализ семейных бюджетов С. Роунтри.
Разработка основ вероятностного выборочного наблюдения А. Боули. Методология
выборочного исследования в работах Д. Неймана, Р. Фишера, К. Джини. Анализ
контингенций Ч. Пирсоном. Техника рандомизации и планирование эксперимента у Р.
Фишера.

4. Изучение «социальных проблем» в США. Обследование положения негритянского
населения В. Дюбуа (в Филадельфии) и Ч. Джонсоном (в Чикаго). Питтсбургские
обследования П. Келлога. Спрингфилдский проект Ш. Харрисона. Обследование качества
жизни в сельских сообществах Л. Бейли. Всемирное обследование евангелистских
деноминаций и создание Института социальных и религиоведческих исследований.

5. Роль общественности в формировании тематической программы ранних
социальных обследований. «Макрейкинг» как жанр журналистского социального
расследования. «Расследование случая» в «новой американской журналистике» конца XIX
— начала XX века. «Соломенные опросы». Внедрение панельных наблюдений Элмо
Роупером. Предвыборные опросы. Неудачная десятимиллионная выборка «Литерэри
Дайджест» 1936 года. Американский институт общественного мнения Джорджа Гэллапа.
Маркетинговые исследования Арчибальда Кроссли. Квотный отбор в маркетинговых
проектах «Дженерал моторс». Методологические проблемы опроса потребителей: эффект
интервьюера, управление возвратом почтовых вопросников, экспериментирование с
формулировками вопросов («уординг»).

6. Зарождение американской традиции изучения установок и мотивов поведения.
Методологические идеи Уильяма Томаса и Флориана Знанецкого. Шкала социальной
дистанции Эмори Богардуса. Разработка количественных методов измерения установки в
работах Флойда Оллпорта. Опыт шкалирования установки Луи Терстоуна: метод парных
сравнений и «шкала кажущихся равными интервалов».

Обсуждение проблем валидности субъективных измерений и разработка шкалы
суммарных оценок Р. Ликертом. Шкалограммный анализ Луи Гуттмана.

7. Чикагские социологические проекты. Изучение поведения избирателей и
политического сознания Г. Госнеллом. Отели, молодежные группировки, танцплощадки,
эмигрантские общины как объекты социологического исследования. Теория городской
экологии Роберта Парка и Эдварда Берджесса. Экспериментальное изучение поведения
людей в организациях. Обнаружение «хоуторнского эффекта».

8. Массовые социологические обследования. Экспериментально-аналитическая
методология Пауля Лазарсфельда. «Радиопроект» и обследование читателей. Изучение



«психологии повседневной жизни» Хэдли Кентрилом. «Вторжение с Марса» —
исследование феномена паники. Изучение Р. Сентерсом классовой психологии.
Организационная психология Р. Ликерта. Исследовательский проект «Американский
солдат». Самюель Стауффер: исследование установки в контексте «относительной
депривации». Исследование Стауффером коммунистических убеждений, конформности и
либеральных установок. Изучение влияния стратегических бомбардировок на моральное
состояние противника. Психоаналитическая традиция в изучении политического
поведения: Гарольд Лассуэлл. Методология изучения авторитарных установок в
исследовании Теодора Адорно «Авторитарная личность»: Ф-шкала. Исследование
сексуального поведения мужчин и женщин Альфредом Кинси. Динамика поведения
избирателей: панельные исследования электоральных установок П. Лазарсфельдом, Б.
Берельсоном и X. Годе «Голосование» и «Народный выбор». Исследование психологии
пропаганды: Р. Мертон, М. Фиске, А. Куртис «Массовое убеждение». Колумбийская
социологическая школа. П. Лазарсфельд, В. Тиленс (мл.) «Академическое сознание:
обществоведы во времена кризиса».

9. Критика количественной методологии в изучении поведения. Полемика Р.
Макайвера и Дж. Ландберга. Развитие методологии статистического анализа данных.
Математические модели и методы в социологии: X. Блейлок, Р. Будон, Дж. Коулмен.
«Качественное» направление в методологии социологических исследований:
«обоснованная теория» А. Стросса и понятие «теоретической сензитивно-сти».
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РАЗДЕЛ III. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Тема 1.
Проектирование социологического исследования

1. Понятие исследовательской стратегии. Три типа исследовательских стратегий в
социологии: теоретические доктрины, социальные обследования и аналитические
социологические исследования. Понятие исследовательской проблемы. Цели
исследования. Фундаментальные и прикладные исследования. Описательные и
объяснительные исследования. Временной фактор в типологии исследований.
Лонгитюдные исследования: панельные, повторные, трендовые, когортные.

2. Пространство признаков как исходная концептуальная модель. Типология



исследуемых признаков: качества, установки, отношения, действия. Социальные
показатели и системные описания. Абсолютные, относительные, сравнительные,
контекстуальные, аналитические, структурные и глобальные переменные. Преобразования
переменных. Тематизация пространства признаков. Единицы исследования и единицы
наблюдения. Типы единиц наблюдения: индивиды, сообщества, институции. Объект и
предмет исследования.

3. Проблема исследования. Исследовательские гипотезы. Матрица гипотез. Концепты
и переменные. Эмпирическая интерпретация понятий. Операциональные определения.
Измерение и шкалирование в социологии. Типы шкал: номинальные, порядковые (баллы,
ранги), интервальные метрические. Оценка качества измерительных процедур:
обоснованность (валидность), надежность, точность, устойчивость. Контроль надежности.

4. Диагностическая процедура в социологии. Измерение установки. Эталонирование
суждений. Судейские процедуры. Метод суммарных оценок Ликерта. Метод построения
кажущихся равными интервалов Терстоуна. Шкалограммный анализ Гуттмана. Шкала
социальной дистанции Богардуса.

5. Проектирование выборки. Понятие генеральной и выборочной совокупности.
Определение репрезентативности. Закон распределения выборочной средней —
представление о центральной предельной теореме. Правило «трех сигм». Средняя ошибка
выборки. Доверительный интервал. Расчет объема выборки. Типичные случаи
систематических ошибок в социологическом исследовании. Типы выборочных процедур:
вероятностные и целенаправленные. Методы вероятностного отбора: простой
механический отбор, систематический, стратифицированный, гнездовой,
многоступенчатый. Квотная выборка. Способы ремонта выборки. Выборка в
лопгитюдном исследовании.
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Тема 2.
Методы сбора социологической информации

1. Массовые опросы. Анкетные опросы и интервью. Виды опросов. Опросный
инструментарий. Вопрос как исследовательский инструмент: Wording. Качественные
характеристики вопроса. Типичные ошибки при формулировании вопросов. Открытые и
закрытые вопросы. Личные и безличные вопросы. Трудные вопросы. Контрольные
вопросы. Вопросы-фильтры. Вопросы о мотивации. Артефакты, возникающие в процессе
опроса. Взаимовлияние респондента и интервьюера. Правила организации анкетного
опроса.

2. Специализированные техники опроса. Аудиторный опрос. Обеспечение
анонимности при аудиторном опросе. Почтовый опрос. Возможности и ограничения
почтового опроса. Управление возвратом вопросников. Надежность данных почтового
опроса. Социометрический опрос. Межличностная коммуникация в группе.
Коэффициенты групповой сплоченности. Социоматрицы и социограммы. Типы
социометрических переменных. Индивидуальные социометрические индексы.
Телефонный опрос. Выборка в телефонном опросе. Особенности процедуры опроса по
телефону. Организация полевого исследования. Основные этапы полевой работы. Полевая
документация. Реализация выборки. Списки респондентов. Организация посещений.
Экспертный опрос и его особенности.

3. Анализ документальных источников. Типы документов. Специальные и личные
документы. Контент-анализ текстов. Выбор единицы исследования при анализе текстов.

4. Наблюдение в социологии. Включенное и невключенное наблюдение. Влияние
наблюдателя на объект. Типы «включения» социолога в наблюдаемую группу.
Структурированное и неструктурированное наблюдение. Что наблюдается?

5. Экспериментальное исследование. Логическая схема эксперимента.
Контролируемый и неконтролируемый эксперименты. Экспериментальная и контрольная
переменные. Техники выравнивания. Plazebo-эффскт. Типы контролируемых
экспериментов. Эксперимент «экс пост факто». Внутренняя и внешняя валидность
эксперимента. Полевой и лабораторный эксперименты.

6. Тестовые процедуры. Личностные и групповые тесты. Психофизиологические и
субъективные измерения. Надежность тест-методик. Проективные техники.
Семантический дифференциал. Тест Роршаха. Тест тематической апперцепции.

7. «Качественная» методология. Монографическое обследование. Использование
неструктурированных методов для описания «случаев». Исследование биографий.
Включенное наблюдение. Фокус-группы. Методы «социологической интервенции».
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Общая ред. и послесл. Ю. Е. Волкова. М.: Прогресс, 1975.
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Туманова и В. П. Казимирчука; Пер. с фр. С. В. Боботова и Ю. А. Глазова. М.: Прогресс,
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11. Рукавишников В. О., Паниотто В. П., Чурилов Н. Н. Опросы населения. М.:
Финансы и статистика, 1984.
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исследовании. Киев: Наукова думка, 1988.

Тема 3.
Анализ данных и представление результатов социологического исследования

1. Группировка и типологизация. Правила построения таблиц. Процентирование.
Графическое представление данных. Меры центральной тенденции и вариации. Расчет
средней арифметической, моды и медианы. Среднее квадратическос отклонение,
квартильное отклонение, коэффициент вариации. Соотношение мер центральной
тенденции.

2. Анализ взаимосвязей признаков. Влияние «третьей» переменной и техника
выравнивания. Рандомизация. Корреляция и сопряженность. Ранговая корреляция. Хи-
квадрат критерий и оценка статистических различий. Коэффициенты сопряженности.

3. Методы многомерной классификации и многомерного шкалирования в
социологическом исследовании. Классификация объектов и классификация признаков.
Таксономические процедуры. Факторный анализ. Регрессионный анализ. Анализ
латентных структур. Логлинейный анализ. «Причинные» модели.

4. Процедура обработки социологических данных. Подготовка носителей информации
к обработке. Техника кодирования. Формулировка задач для обработки. Кодирование и
ввод данных. Программно-методическое обеспечение анализа данных. Возможности,
предоставляемые пакетом программ SPSS.

5. Организация социологического исследования. Основные этапы исследования и
функциональная структура научного коллектива: разработка теоретической концепции;
разработка и изготовление методического инструментария, разработка модели выборки,
подготовка «поля», сбор данных, кодировка и контроль данных, обработка информации,
составление научного отчета. Технико-экономическая калькуляция социологического
исследования.
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Тема 4.
Инновационное социологическое исследование

Отличие инновационного проекта от исследования информационно-аналитического
типа. Технологическая процедура внедрения: описание проблемной ситуации в
дескриптивных и нормативных терминах; установление диапазона проблемы;
проектирование экспертизы; «дерево решений»; организационный регламент
нововведения. Возможности и ограничения «социальной инженерии». Миф об
«инженерном» проектировании общества. Сценарно-игровые подходы к решению
социологических проблем.
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Тема 5.
Профессиональная этика социолога

Принцип «не вреди» в социологическом исследовании. Этические нормы опроса.
Обеспечение конфиденциальности информации. Принцип «Свободы от оценки» и
идеологическая неангажированность специалиста. Внутренняя и внешняя экспертиза
социологического знания. Отношения социолога и заказчика. Типы профессиональной
карьеры. Социология и институты власти. Публичная деятельность социологов. Влияние
социологии па общественное мнение.
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