
Социология

Лекция 1.3. 
Классические 

социологические теории



План лекции:
1. Г.Спенсер об эволюции общества. 

Характеристика общества как организма. 
2. Взаимоотношения личности и 

государства, традиции индивидуализма. 
3. Характеристика социологических взглядов 

Э. Дюркгейма. Социальные факты и их 
разновидности. Идея социальной 
солидарности в обществе. Норма и 
патология в общественных явлениях, 
понятие аномии. Самоубийство как 
социальное явление. 



План лекции:

4. Анализ капиталистического общества в 
социологических взглядах К. Маркса,       
Ф. Тенниса, Г. Зиммеля. 

5. Роль М. Вебера в истории социологии. 
Капитализм как социокультурный 
феномен. Социальное действие и его 
типология. Проблема власти, понятие 
легитимности, типы легитимного 
господства. М. Вебер о бюрократии. 



Результаты освоения дисциплины:

Знание:
1. теории эволюции общества Г. Спенсера;
2. социологических взглядов Э. Дюркгейма;
3. социологических взглядов К. Маркса,      

Ф. Тенниса, Г. Зиммеля на развитие 
капитализма;

4. роли М. Вебера в истории социологии.



1. Г.Спенсер об эволюции общества. 
Характеристика общества как организма 

Главным мировоззренческим мотивом в 
английском обществе к. 19в. были идеи     Ч. 
Дарвина. В границах каждого природного 
вида происходит борьба за выживание. 

Г. Спенсер (1820-1903) ввел идею эволюции в 
социологию, он рассматривает общество в 
неразрывной связи с природой. Внутри 
своего эволюционного развития общество 
использует борьбу классов, партий, 
индивидов за выживание. 

Системы, существующие в обществе как в 
организме: питающая, распределительная, 
регулирующая, организующая



1. Г.Спенсер об эволюции общества. 
Характеристика общества как организма 

Эволюционизм Г. Спенсера:
1. Общество - подверженная изменениям 

органическая целостность. Допустимы 
аналогии между обществом и биологическим 
организмом, значит, в социологии можно 
использовать методы естественных наук.   

2. Общественные изменения направлены, 
непрерывны, линейны. Прогресс линеен (ядро 
эволюционизма).

3. У человеческой истории - единая логика: от 
простого к сложному, от хаоса к порядку и т.д. 
Эту логику можно реконструировать и 
прогнозировать будущее.  



1. Г.Спенсер об эволюции общества. 
Характеристика общества как организма 

4. В своем развитии общество последовательно 
проходит конкретные стадии, которые не могут 
быть пропущены подобно стадиям эволюции 
животного мира. 

5. Эволюция характеризуется постепенным, 
непрерывным, кумулятивным характером, 
преемственностью поколений, накоплением 
позитивных изменений. 

6. Эволюция осуществляется по принципам 
саморегуляции.  

Критика эволюционизма Г. Спенсера по ряду 
позиций. 



2. Взаимоотношения личности и 
государства, традиции индивидуализма

В связи с напряженной социальной обстановкой в 
Европе в сер. 19в. требовалась обобщающая 
теория, способная указать направление 
движения, прогнозировать тенденции будущих 
событий, помочь отдельной личности и целым 
государствам понять свое место и роль в 
меняющемся мире.

К. Маркс и Ф. Энгельс предложили решить эту 
проблему на основе концепции научного 
социализма и теории социалистической 
революции. 

О. Конт, Г. Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер 
предложили реформистский путь развития 
общества, теории социального порядка, 
солидарности.   



3. Характеристика социологических 
взглядов Эмиля Дюркгейма

Э. Дюркгейм (1858-1917) критиковал 
позитивизм:

1. позитивизм не может объяснить возникновение 
общественного сознания и «сцепления» 
обществ;

2. эмпиризм не может исследовать феномен 
общественного сознания;

3. в позитивизме не решен вопрос, что важнее – 
личность или общество;    

4. социальное знание невозможно без основ 
философии, а позитивизм ее отрицает.



3. Характеристика социологических 
взглядов Эмиля Дюркгейма

Метод социологии Э. Дюркгейма – рационализм 
– набор правил:

1. правило наблюдения: исключить все 
предпонятия, т.е., оценочные суждения;

2. правило становления типов;
3. правило различения нормы и патологии;
3. правило доказательства – исследователь 

ищет причинность;
4. правило сравнения. 
Эти правила применимы к любой науке, нет 

специфики социологического подхода.  



3. Э. Дюркгейм. Социальные факты и их 
разновидности

Социология Э. Дюркгейма основывается на теории 
социального факта (объективен, не зависит от 
человека). Требования к социальным фактам:

1. «Рассматривать социальные факты как вещи». 
Они внешние по отношению к индивидам, могут быть 
наблюдаемыми материальными объектами, 
отношения между ними помогут формулировать 
законы функционирования общества.

 2. «Отмежевываться от врожденных идей». 
Социология должна порвать с идеологией и 
личностными пристрастиями, освободиться от 
предрассудков по поводу социальных фактов.

3. Признание примата целого над составляющими 
частями. Источник социальных фактов – в обществе, 
а не в сознании индивидов; общество – система, не 
сводимая к их сознанию и поведению.    



3. Э. Дюркгейм. Идея социальной 
солидарности в обществе

Солидарность – механизмы общественной жизни, 
которые обеспечивают целостность, сплоченность 
человеческого общества. Типы солидарности: 

1. механическая (существовала в неразвитых 
первобытных обществах, где отсутствует разделение 
труда, все выполняют сходные функции, а жизнь 
регулируется коллективными представлениями, 
традициями, обычаями и т.д.);

2. органическая (возникает в индустриальном 
обществе в связи с расширением разделения труда, 
специализации деятельности людей, связанных 
экономическими отношениями). 

Два типа солидарности существуют в любом типе 
общества в разных пропорциях. 



3. Э. Дюркгейм. Норма и патология в 
общественных явлениях, понятие аномии

Норма – социальные явления, получившие 
наибольшее распространение в обществе на 
определенной стадии его эволюции; «идеальная» 
модель поведения для выживания общества или 
социальной группы. Патология – это обратная 
сторона нормы. 

Аномия – такое состояние индивида, социальной 
группы, общества, которое выражается понятиями 
напряженности, дезорганизованности.

 Причины аномии: 1) расхождение между социально 
одобряемым и тем, чего можно добиться реально; 2) 
цинизм достигших успеха легально и недоступность 
этих легальных способов для других. 

Признаки аномии: противоречивость действующих в 
обществе норм, из-за чего индивид лишается 
«подсказки» общества, социальной группы.  



3. Э. Дюркгейм. Самоубийство как 
социальное явление

Э. Дюркгейм выделяет 4 типа самоубийств:
1. эгоистическое – результат разрыва социальных 

связей, чувства одиночества в индустриальном 
обществе;

2. альтруистическое – человек жертвует собой ради 
коллективных интересов группы в обществах с 
механической солидарностью; 

3. аномическое – результат кризисов и потрясений, 
когда человек не может приспособиться к резко 
изменившимся условиям жизни, к тому, что старые 
нормы уже не действуют, а новые еще не 
сформированы;

4. фаталистическое – результат чрезмерного контроля 
общества над индивидом.  



4. Анализ капиталистического общества в 
социологических взглядах К. Маркса

Свои взгляды на политико-экономическое развитие 
общества К. Маркс (1818-1883) изложил в трех томах 
«Капитала».

В основе его толкования политической экономии 
капитализма лежит теория прибавочной 
стоимости. Она, по мнению К. Маркса, ведет к 
обнищанию рабочего класса, безработице, усилению 
классового конфликта. 

Вследствие усилившихся противоречий между 
уровнем развития производительных сил и 
характером развития производственных от-
ношений наступает смена общественно-
исторических формаций – капитализм сменяется 
социализмом. Механизм развития революционен, а 
не эволюционен. Революция как инструмент смены 
общественного устройства – норма.



4. Анализ капиталистического общества в 
социологических взглядах К. Маркса

Согласно теории развития общественно-
экономических формаций К. Маркса их смена 
наступает тогда, когда предшествующая 
полностью себя исчерпала, а сам он 
указывает на бурный рост капитализма.

 К. Маркс не замечал изменений в 
капитализме, роста бюрократии и сферы 
услуг, соглашений по ограничению нормы 
прибыли, деятельности профсоюзов в защиту 
положения рабочих, изменений в самом 
рабочем классе и др.  



4. Анализ капиталистического общества в 
социологических взглядах Ф. Тенниса

В своей работе «Общность и общество»                    Ф. 
Теннис (1855-1936) выделяет два типа отношений: 
общинные и общественные. 

Общество состоит из различных отношений и 
объединений людей, является продуктом 
человеческой воли. 

Ф. Теннис обозначает два типа воли:
1) естественная – лежит в основе общины, 

традиционного общества («гемайншафт»);
2) рациональная – лежит в основе индустриального 

общества («гезельшафт»).    



4. Анализ капиталистического общества в 
социологических взглядах Ф. Тенниса

Гемайншафт характеризует традиционное 
общество, в котором связи основываются на 
родстве, общности места проживания и 
языка. 

Гезельшафт обозначает индустриальное 
общество, основанное на принципах 
рациональности, безличных экономических 
связях, отношениях труда и потребления.  



4. Анализ капиталистического общества в 
социологических взглядах Г. Зиммеля

Георг Зиммель (1858-1918) – основоположник 
формальной социологии. 

Формальная социология изучает формы 
человеческого взаимодействия. Среди 
форм социальной жизни он выделяет 
общественное разделение труда, господство, 
подчинение, образование политических 
партий и др. Эти формы наполняются 
соответствующим содержанием в различных 
социальных группах, организациях (семья, 
государство и т.д.).   



4. Анализ капиталистического общества в 
социологических взглядах Г. Зиммеля

Формы социальной жизни как таковые, без 
соответствующего наполнения,  рассмат-
риваются    Георгом Зиммелем как инстру-
менты научного анализа в социологии, 
способные отражать действительность, 
способствовать пониманию и упорядо-
чиванию социальных процессов в обществе.  



5. Роль М. Вебера в истории социологии
Макс Вебер (1864-1920) классик немецкой и мировой 

социологии - определяет социологию как науку о 
социальном действии, которая хочет его понять, 
причинно объяснить его течение и проявления.  

Разрабатывает теорию идеальных типов как 
инструментов социального познания. Правила 
формирования идеальных типов:

1) исследователь набирает из окружающего мира ряд 
элементов и объединяет их в рациональную 
замкнутость, где ни один не противоречит другому 
(нет места диалектике);

2) проводит процедуру идеализации – доводит какое-
либо качество объекта до предельного состояния, за 
его пределами эта черта теряет смысл. 



5. Роль М. Вебера в истории социологии

Идеализация проводится с определяющими 
элементами для познания фрагментов реальности.

Функции идеального типа:
1) познание социального мира  - познание единичных и 

постоянно повторяющихся явлений;
2) классификация. Идеальный тип сравнивается с 

объектом реальности, если они не имеют никаких 
общих точек, то идеальный тип отбрасывается. 

Идеальный тип как аналог идеальной модели, 
созданной из элементов реальности, с помощью 
которой происходит процесс познания в социальных 
науках, имеет рад недостатков и внутренних 
противоречий.  



5. М. Вебер. Капитализм как 
социокультурный феномен

Центральное место в работах М. Вебера 
(«Протестантская этика и дух капитализма», 
«Хозяйство и общество») занимают судьба 
капиталистического хозяйства и буржу-
азного общества.   

М. Вебер исследует, почему капитализм 
появился и стал дальше развиваться именно 
на западе, отслеживает возникновение 
промышленного капитализма.

Капитализм для М. Вебера - синоним рацио-
нальности. 



5. М. Вебер. Социальное действие и его 
типология

Социальное действие – это предмет понимающей 
социологии М. Вебера. Социальное действие, в 
отличие от поведения, взаимодействия, 
деятельности, имеет социальный смысл, 
понятный другим людям. 

В каждый исторический период выступает 
лидирующий тип социального действия, 
определяющий лицо эпохи.  

Теория социального действия – антитеза марксизма (у 
К. Маркса учитываются только экономические 
мотивы деятельности человека, а у М. Вебера на 
разных этапах бытия – разные ведущие типы 
мотивов – экономические, идеологические, 
эстетические и др.).  



5. М. Вебер. Социальное действие и его 
типология

Типы социального действия (выстроены по степени 
цбывания рациональности):

1. Целерациональное (выступает основой 
деятельности капиталиста-предпринимателя, орга-
низующего производство). 

2. Ценностнорациональное (проявляется в сборе 
сокровищ, коллекционировании чего-нибудь).

3. Традиционное (является основой европейского 
феодализма). 

4. Аффективное (относится к действиям неуп-
равляемой толпы). 



5. М. Вебер. Проблема власти, понятие 
легитимности, типы легитимного 

господства.
Власть – любая возможность одного субъекта 

навязывать свою волю другому вопреки 
сопротивлению последнего. 

Отношения власти – двусторонние, в них 
участвуют и властвующие и подчиненные. 

Легитимность – добровольное признание 
притязаний на власть. 

Господство – возможность рассчитывать на 
повиновение приказам.    



5. М. Вебер. Проблема власти, понятие 
легитимности, типы легитимного

господства
М. Вебер выделяет три типа господства:
1. Рациональное (легальное) – основано на 

вере в легальность установленного порядка.
2. Харизматическое – основано на 

незаурядных проявлениях лидера. 
3. Традиционное - основано на вере в святость 

традиции и вере в авторитет, который 
поддерживается этими тра-дициями.   



5. М. Вебер о бюрократии

Бюрократия – штаб профессионалов, 
управляющий на основе принципов госу-
дарственного права. 

Принципы бюрократии: 
1) чиновники подчиняются только своим служебным 

обязанностям; 
2) приняты, а не избраны на службу; 
3) рабочее место им не принадлежит, их можно 

уволить; 
4) подчиняются служебной дисциплине; 



5. М. Вебер о бюрократии

5) имеют четкие служебные компетенции; 
6) занимают место в соответствии с 

профессиональной квалификацией; 
7) видят карьеру в продвижении по служебной 

лестнице; 
8) находятся на постоянном денежном содержании; 
9) служба для них – единственная и главная 

профессия.    
Сбой в рациональной машине бюрократии – 

злоупотребление служебным положением, взятки 
и др.  


