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1. Целями освоения дисциплины «История и теория социологии» являются: 

а) формирование знаний об истории развития социологических идей, об основных 

фигурах и направлениях в отечественной и зарубежной социологической мысли; 

б) формирование способности к социологическому анализу и научному 

объяснению социальных явлений и процессов на основе научных теорий, концепций и 

подходов; 

в) развитие навыков выявления социально-значимых проблем и определения путей 

их решения на основе теоретических знаний и результатов социологических 

исследований. 

 

2. Содержание дисциплины «История и теория социологии» 

История социологии как область знания. Цели и задачи дисциплины. 

Предметное поле дисциплины и ее место в системе социологической науки. Становление 

и развитие классических и неклассических концепций теоретической социологии (1839-

1930). Позитивистская социология О.Конта. Социологическая концепция К.Маркса. 

Социал-дарвинизм в социологии. Органицистская социология Г.Спенсера. Расово-

антропологическая школа в социологии. Социологическая концепция  Э.Дюркгейма. 

Психологическая социология: Г.Тард, Г. Лебон. Психоаналитическая социология З. 

Фрейда. Понимающая социология М.Вебера, Г. Зиммеля. Ранняя американская 

социология: У.Самнер, Л.Уорд, Ф. Гиддингс. Чикагская социологическая школа: Р.Парк,  

Э. Берджесс, У. Томас, Л.Вирт. Символический интеракционизм: Дж. Мид., Ч. Кули. 

Теория зеркального «Я». Ролевая концепция личности Дж. Мида, Р. Линтон. 

Становление и развитие социологии в России в конце Х1Х – начале ХХ вв. 

Географический детерминизм, органицизм, психологизм как методолдогические 

ориентации российской социологии. Социологическая концепция Н.Я. Данилевского. 

Социологические теории народничества. П.Лавров, Н.К. Михайловский. Эволюционная 

социология: М.М. Ковалевский. Психологическая социология: Н.И. Кареев, Л. 

Петражицкий, Е.Де-Роберти. Российский период научного творчества П.А. Сорокина. 

Функционализм и неоэволюционизм в социологии ХХ века. Структурно-

функциональный анализ. Теория социальной системы и социального действия Т. 

Парсонса. Теория среднего уровня Р. Мертона. Неоэволюционизм как новая версия 

структурного функционализма: Т.Парсонс, Н. Смелзер, М. Леви. Неофункционализм: Ю. 

Хабермас, Н. Луман, Дж. Александер, Э. Гидденс. Теория систем Н. Лумана. Социология 

франкфуртской школы: М. Хоркхаймер, Г. Маркузе, Т. Адорно. Теория «одномерного 

человека» Г. Маркузе. Леворадикальная социология Р. Миллса: концепция «властвующей 

элиты». Работа Р. Миллса «Социологическое воображение». «Альтернативная» 

социология Э. Гоулднера. Учение о промышленной бюрократии. Критика капитализма с 

позиций критически-рефлексивной социологии. Бихевиористская концепция социального 

поведения как обмена Дж. Хоманса. Социологическая концепция обмена П. Блау.  

 Постнеклассическая социология. Структурализм и постструктурализм в 

социологии. Структурная антропология К. Леви-Стросса. Теория дискурса  М. Фуко.. Теория 

структурации Э.Гидденса. Постструктуралистский подход Ж. Дерида. Концепция социального 

поля, габитуса  П.Бурдье. Теория психоанализа Ж. Лакана. Археологический метод М. Фуко. 



 

Концепция современности Э. Гидденса. 

 Феноменологическая социология знания. Феноменологическая социология А. 

Щюца как оригинальный вариант понимающей социологии. Анализ общих принципов 

организации повседневной жизни. Феноменологическая социология знания П. Бергера и Т. 

Лукмана. Учение о социальном конструировании реальности. Социальная реальность как феномен 

«жизненного мира». Этнометодология Г. Гарфинкеля. 

 Постмодернистская социология. Феминология и гендерная социология. 

Социологические теории общества риска и глобализации. Теория деконструкции Ж. Деррида. 

Состояние постмодерна Ж. Лиотара. Археология знания, генеалогия власти М. Фуко. Ж. 

Бодрийяр: симуляции и "симулякры". Постмодернистская социология знания Ж. Лиотара. 

Неомарксистская концепция постмодернизма Ф. Джеймисона. Общество риска У.Бека, Э. 

Гидденса. Современные концепции глобализации: М. Кастельс, Р.Робертсон,Ж. Ритцер.  

Феминология и гендерные исследования. 

3. В результате освоения дисциплины «История и теория социологии» 

обучающийся должен:  

1) Знать: 

а) понятийный аппарат дисциплины «История и теории социологии»: методология, 

методологические подходы (позитивизм, понимающая социология, детерминизм, 

органицизм, натурализм, психологизм, социологизм и др.), основные этапы развития 

социологического знания; 

б) основные этапы развития социологического знания, основные классические и 

современные социологические теории и школы; 

г) основные подходы к научному объяснению социальных явлений и процессов на основе 

социологических теорий, концепций; 

д) теоретические основы отраслевых социологических дисциплин; 

е) основные теоретические модели, описывающие социальное действие, социальное 

восприятие, коммуникацию и взаимодействие на микро- и макроуровнях. 

2) Уметь: 

а) выявлять социально-значимые проблемы и определять пути их решения на основе -

социологических теорий и результатов социологических исследований,; 

б) пользоваться понятийным аппаратом социологии, использовать различные 

социологические подходы к решению теоретических проблем; 

в) критически анализировать научные социологические тексты; 

3) Владеть: 

а) навыками  самостоятельного социологического анализа и способностью к научному 

объяснению  социальных  явлений и процессов 

б) навыками самостоятельной работы с первоисточниками, аналитической и обзорной 

литературой по теоретической социологии; 

в) навыками получения профессиональной информации из различных типов источников. 
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