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� Макс Вебер (1864-1920) — выдающийся 
социолог конца XIX — начала XX в. При 
изучении общества, считал М. Вебер, нужно 
исходить из того, что человеческое поведение 
сознательно и требует не внешнего описания, 
а понимания. Поэтому человеческое 
поведение должно исследоваться социологией 
не методом интуитивного «вчувствования», а 
посредством рационального понимания того 
смысла, который действующие индивиды 
вкладывают в свои действия. Следовательно, 
ключевым аспектом социологии является 
изучение намерений, ценностей, убеждений и 
мнений, лежащих в основе человеческого 
поведения. Процедуру постижения смысла 
Вебер обозначил категорией «понимание» 
(Verstehen). Он предложил концепцию 
понимания как метод, предваряющий и 
делающий возможным социологическое 
объяснение. Этот метод заключается в том, что 
социолог мысленно старается стать на место 
других людей и понять рациональные 
причины их поступков. В отличие от 
Дюркгейма Вебер считает, что социологи 
должны исследовать не формы 
коллективности, а индивида. Именно индивид, 
а не надындивидуальное «коллективное 
сознание» является подлинным субъектом 
социального действия. Это не элемент 
самодовлеющей социальной реальности, а 
активный ее творец, обладающий разумом и 
волей. Поэтому изучать общество — значит 
изучать индивидов, исследовать мотивы их 
поступков, искать их рациональное 
объяснение. Отсюда следует, что социология 
должна стать строго рациональной наукой о 
смысле социального действия и оперировать 
специальными понятийными конструкциями, 
которые позволили бы ей выделить этот 
смысл.



Социология М. Вебера

� Вебер вводит в социологию понятие 
«идеального типа». Последние представляют 
собой фундаментальные обществоведческие 
понятия, нс являющиеся копией социальной 
действительности, но сконструированные из 
элементов этой действительности в качестве 
метода ее познания. Идеальный тип 
(определение) должен соответствовать 
требованиям формальной логики. Задача 
социологии заключается в выработке таких 
идеальных типов: социальное действие, 
власть, государство, народ, справедливость и 
другие. Социальная действительность 
оценивается этими идеальными типами и тем 
самым познается. В частности, Вебер полагал, 
что «общественно-экономическая формация» 
Маркса представляет собой не конкретное 
общество, а идеальный тип.



Протестантская трудовая этика.
Протестанти́зм, или протеста́нтство— торжественное заявление, провозглашение, заверение; в отд. случаях — возражение, 
несогласие) — одно из трёх, наряду с православием и католицизмом, главных направлений христианства, представляющее собой 
совокупность независимых церквей, церковных союзов и деноминаций. Происхождение протестантизма связано с Реформацией 
— широким антикатолическим движением XVI века в Европе.

� Термин «Протестантская трудовая этика» был введён в научный 
оборот М. Вебером в его знаменитой работе «Протестантская этика и 
дух капитализма» в 1905 году. М. Вебер заметил, что в Германии 
(которая населена как католиками, так и протестантами) наилучших 
экономических успехов добивались протестанты; именно они 
составляли костяк предпринимателей и 
высококвалифицированных технических специалистов. Кроме того, 
наиболее динамично развивались протестантские страны, такие, 
как США, Англия и Голландия.По мнению М. Вебера, экономический 
подъём и развитие европейского и американского капитализма 
объяснялся наличием протестантской этики, обусловившей 
трудовое рвение и рациональную организацию работы. М. Вебер 
полемизировал с марксистами о причинах развития капитализма.



� Характерная черта протестантских обществ — 
ведение коммерции не только ради 
увеличения личного потребления, а в качестве 
добродетельного вида деятельности. При этом 
М. Вебер особо подчёркивал аскетизм 
предпринимателей-протестантов, многим из 
которых были чужды показная роскошь и 
упоение властью, и которые рассматривали 
богатство лишь как свидетельство хорошо 
исполненного долга перед Богом. C точки 
зрения Вебера, критерием полезности 
профессиональной деятельности выступает, 
прежде всего, её доходность: «Если Бог 
указует вам этот путь, следуя которому, вы 
можете без ущерба для души своей и не вредя 
другим, законным способом заработать 
больше, чем на каком-либо ином пути, и вы 
отвергаете это и избираете менее доходный 
путь, то вы тем самым препятствуете одной из 
целей вашего призвания, вы отказываетесь 
быть управляющим Бога и принимать дары его 
для того, чтобы иметь возможность 
употребить их на благо Ему, когда Он того 
пожелает. Не для утех плоти и грешных 
радостей, но для Бога следует вам трудиться и 
богатеть».



� Точка зрения М. Вебера получает некоторое подтверждение при 
анализе современных протестантских общин в Латинской Америке 
(где миллионы людей за последние 20 лет перешли из католицизма 
в протестантизм). Как показывают исследования, сменившие 
религию люди из бедных слоёв поднимают свой жизненный 
уровень быстрее, чем католики. Однако в среде среднего класса эта 
закономерность не действует.



Три типа господства. 

� Вебер занимался также проблемой 
управляемости людьми, власти и господства 
(политической власти, т. е. власти 
государственной). Если власть - это 
способность одного субъекта подчинять себе 
поведение другого субъекта, то господство - 
это способность одного должностного лица 
отдавать приказы другому человеку на основе 
властных полномочий (законов), 
делегированных ему государством. 
Важнейшим условием господства как 
отношения между управляющим и 
подчиненным является легитимность 
распоряжения, т. е. его соответствие 
законности и  вере подчиненного, что это 
распоряжение действительно соответствует 
законности. Вебер выделяет три типа 
легитимности:

� легально легитимный, при котором люди 
подчиняются распоряжениям потому, что они, 
по видимости, соответствуют их интересам и 
существующим в обществе законам (в 
демократическом обществе);

� харизматический, при котором распоряжения 
выполняются, поскольку исходят от вождя — 
лидера, лучше знающего, что нужно делать 
(например — в СССР — распоряжения Сталина);

� традиционный, при котором, исполнение 
происходит вследствие традиций, освященных 
временем (например, смена монархов).



Типы социального действия по М. Веберу

� Одним из центральных пунктов теории Вебера 
выступает выделение элементарной частицы 
поведения индивида в обществе — 
социального действия, которое является 
причиной и следствием системы сложных 
взаимоотношений между людьми. 
«Социальное действие», по Веберу, — это 
идеальный тип, где «действие» — действие 
человека, связывающего с ним субъективный 
смысл (рациональность), а «социальное» — 
действие, которое по предполагаемому его 
субъектом смыслу соотносится с действием 
других лиц и ориентируется на них. Ученый 
выделяет четыре вида социального действия:

� целерациональное — использование 
определенного ожидаемого поведения других 
людей для достижения целей;

� ценностно-рациональное - понимание 
поведения, действия как собственно 
ценностно-значимого, основанного на нормах 
морали, религии;

� аффективное - особенно эмоциональное, 
чувственное;

� традиционное — основанное на силе 
привычки, принятой норме. В строгом смысле 
аффективное и традиционное действия не 
являются социальными.

� Само же общество, согласно учению Вебера, 
представляет собой совокупность 
действующих индивидов, каждый из которых 
стремится к достижению своих собственных 
целей. Осмысленное поведение, в результате 
которого достигаются индивидуальные цели, 
приводит к тому, что человек действует как 
социальное существо, по ассоциации с 
другими, обеспечивая, таким образом, 
значительный прогресс во взаимодействии с 
окружающей средой.



Социальная революция. 

� К.Маркс ввел единственное основание 
вертикального расслоения общества - 
обладание собственностью. Поэтому его 
стратификационная структура фактически 
сводилась к двум уровням: класс 
собственников (рабовладельцы, феодалы, 
буржуазия) и класс, лишенный собственности 
на средства производства (рабы, пролетарии) 
или имеющий весьма ограниченные на 
собственность права (крестьяне). Попытки 
представить интеллигенцию, некоторые 
другие социальные группы в качестве 
промежуточных слоев между основными 
классами оставляли впечатление 
непродуманности общей схемы социальной 
иерархии населения.

� Узость такого подхода стала очевидной уже в 
конце ХIХ столетия. Здесь можно вспомнить 
жизненные ситуации, описанные в 
художественной литературе: нувориши, 
сколотившие капитал на финансовых 
махинациях, не довольствуются положением 
богатого человека, они стремятся к обретению 
статуса человека "высшего света", покупают 
собственные титулы, звания, предпринимают 
иные шаги. Эта проблема соотношения 
богатства и статуса стала трагедией, к 
примеру, главного героя известной трилогии Т.
Драйзера о Фрэнке Каупервуде.



� Вот почему М.Вебер расширяет число 
критериев, определяющих принадлежность к 
той или иной страте. Кроме экономического - 
отношение к собственности и уровень доходов 
- он вводит такие критерии, как социальный 
престиж и принадлежность к определенным 
политическим кругам (партиям). Под 
престижем понималось обретение индивидом 
от рождения или благодаря личным качествам 
такого социального статуса, который позволял 
ему занять определенное место в социальной 
иерархии.

� Роль статуса в иерархической структуре 
общества определяется такой важной 
особенностью социальной жизни как ее 
нормативно-ценностное регулирование. 
Благодаря последнему на верхние этажи 
социальной лестницы всегда поднимаются 
лишь те, чей статус соответствует 
укоренившимся в массовом сознании 
представлениями о значимости его титула, 
профессии, а также функционирующим в 
обществе нормам и законам.


