
Лекция №3
Классические социологические теории 
(французская, немецкая и английская 

социологические школы) 



Основные вопросы лекции:

• Французская социологическая школа: О. 
Конт. Ш. Фурье, А. Сен-Симон, Э. 
Дюркгейм.

•  Английская социологическая школа: Дж. 
С. Милль, Г. Спенсер. 

• Немецкая социологическая школа: М. 
Вебер, К. Маркс. Ф. Теннис.



1. Французская социологическая 
школа: О. Конт. Ш. Фурье, А. Сен-

Симон, Э. Дюркгейм



Огюст Конт
(1798-1857)

Исидо́р Мари́ Огю́ст Франсуа́ 
Ксавье́ Конт 

Исидо́р Мари́ Огю́ст Франсуа́ 
Ксавье́ Конт (фр. Isidore Marie 
Auguste François Xavier Comte; 19 
января 1798 — 5 сентября 1857) — 
французский философ. 
Родоначальник позитивизма. 
Основоположник социологии. 
Основные труды: «Курс позитивной 
философии» (1830—1842) и 
«Система позитивной политики» 
(1851—1854).к самостоятельной 
науки. 



Основные идеи О. Конта





Структура социологии по О.Конту



Преимущества социологии как 
науки







Закон трех стадий О Конта



• Социальная полития - это новая 
религия, где на место Бога поставлено 
общество. Как и другие религии, 
позитивизм проповедует полное 
растворение индивида в обществе; 
всеобщую любовь, братство. Ученые и 
деятели искусств должны стать 
проповедниками, жрецами, 
защитниками догм позитивизма, 
приверженцами нового культа. Цель 
позитивистской Церкви - быть 
ассоциацией народов всего мира. 
Позитивистская федерация наций 
должна иметь центр в Париже.



• Социолатрия - это культ человечества как 
высшего божества. Касаясь механизмов 
политического управления обществом, 
выдвинул идею промышленного патрициата, 
состоящего из промышленников и техников, из 
которых в свою очередь, выбирается 
триумвират, для того чтобы руководить 
промышленностью, сельским хозяйством, 
финансами; полностью сконцентрировать в его 
руках законодательную и исполнительную 
власти. Однако нравственный авторитет должен 
быть отделен от политической и экономической 
администрации и быть в руках специально 
назначенных людей из числа философов и 
деятелей искусств. Экономика должна быть 
подчинена политике, иначе она принесет 
нестабильность. Религия и Церковь создают 
устойчивые социальные связи благодаря 
единым верованиям, убеждениям и чувствам.



Так как существует объективная тенденция к расслоению 
общества и к подрыву его органического единства, то 
необходима жесткая политическая власть правительства, 
которая должна предотвратить фатальную тенденцию к 
размыванию общественных идей, чувств, интересов. 
Государство есть агент социальной солидарности, 
подчинение ему - это священный долг всех граждан. 
Государство является хранителем социального порядка, 
выполняет экономические, политические и моральные 
функции. Демонстрируя необходимость разделения 
моральной и политической власти, для того чтобы 
предотвратить интеллектуальный и моральный террор, 
который может отбросить назад развитие мысли и подчинить 
его узким практическим интересам правителей, Конт высоко 
оценивает эпоху Средних веков за практику разделения 
власти между государством и Церковью. Всячески хваля 
заслуги духовного диктата средневековой Церкви, он видит 
его аналогию в позитивизме как в совокупности идей, 
принципов и концепций, дополненных подобием культа: 
серией гражданских обрядов и ритуалов, имеющих целью 
заменить старые, традиционные церковные ритуалы.



ФУРЬЕ, ФРАНСУА МАРИ ШАРЛЬ 
(Fourier, François Mari Charles) 

(1772–1837)



ФУРЬЕ, ФРАНСУА МАРИ ШАРЛЬ (Fourier, François Mari Charles) 
(1772–1837), французский социалист-утопист. Родился 7 апреля 
1772 в Безансоне в семье торговца одеждой. В годы Великой 
французской революции участвовал в Лионском 
антиправительственном восстании. Его семейная собственность 
была конфискована, а самого Фурье посадили в тюрьму. Спустя 
некоторое время он был призван на военную службу. В 1799 стал 
коммивояжером. Во время одной из деловых поездок Фурье 
обратил внимание на то, что яблоко в парижском ресторане стоит 
в сто раз дороже, чем в Безансоне. Это стало моментом озарения 
– постижения сути «нового социетарного порядка». Фурье 
предпринимал неоднократные попытки заинтересовать своими 
концепциями официальных лиц, но поддержки так и не нашел.



• В 1808 он опубликовал свой главный труд – Теорию четырех движений и 
всеобщих судеб. Согласно Фурье, стержнем идеальной системы 
социальной организации является фаланга. Она заключает в себе идею 
всеобщего братства и основывается на соответствии частных и общих 
интересов. Фаланга строится на сельскохозяйственной основе, но 
предполагает взаимодействие с промышленным производством. В ней 
объединяются от 1700 до 2000 человек. При свободном проявлении 
способностей одна личность дополняется другой, что составляет основу 
счастья всех вместе и каждого в отдельности. Работа в фалангах 
привлекательна, поскольку труд соответствует способностям и 
наклонностям каждого индивидуума. Рабочие бригады создаются на 
основе взаимной любви. Каждая бригада в психологическом отношении 
представляет «серию». К другим «сериям» она относится как к 
конкурентам, но без враждебности, свойственной классовому обществу. 
Предполагалось, что члены фаланги могут менять занятия, удовлетворяя 
«инстинкты приятной изменчивости». В процессе разнообразных занятий 
человек может испытывать чувство любви, соперничества или 
причастности к «каббалистическому». 



Под последним понятием Фурье подразумевал «притяжение» к 
загадочному, таинственному. Все эти инстинкты, считал он, 
следует воспринимать как дар Божий и высвобождать, а не 
подавлять их, как это происходит в современном обществе, где они 
превращаются в разрушительные страсти.

На протяжении всей жизни Фурье пересматривал и уточнял свои 
идеи, вводя в «систему» новые термины и теории. Самые важные 
из его последних работ – Трактат о домоводческо-
земледельческой ассоциации (Traité de l'association domestique 
agricole, 1822), Новый хозяйственный социетарный мир (Le 
nouveau monde industriel et societaire, 1829) и Ложная 
промышленность (La fausse industrie, 1835–1836).

Умер Фурье в Париже 10 октября 1837. На основе его идей 
сложилась «социетарная школа», приверженцем которой стал В.
Консидеран. В середине 19 в. система Фурье, переработанная и 
уточненная, оказывала заметное влияние на мыслителей, 
устремленных к поиску нового социального идеала. 
Последователи Фурье провели социальный эксперимент в США на 
знаменитой Брук-Фарм в Роксбери (шт. Массачусетс).



Сен-Симон (1760-1825) 
французский социальный мыслитель, 
которого считают одним из первых 
социологов. Его заслуга состояла, 
прежде всего, в том, что основатель 
социологии Огюст Конт был не только его 
учеником, но и личным секретарем. 
Потомственный аристократ, он 
участвовал в боевых действиях на 
стороне Американской революции. После 
Французской революции он накопил 
большое состояние, спекулируя 
конфискованными церковными землями, 
и на эти деньги открыл блестящий 
парижский салон. Но в 1804 г. его фонды 
были растрачены. В 42-летнем возрасте 
он начинает карьеру литератора и 
социального реформатора. Основные  произведения Сен-Симона: «Письма женевского 

жителя к своим современникам» (1802 г.), «Катехизис 
индустриалов» (1823 г.), «Новое христианство» (1825 г.).

граф Клод Анри де Сен-
Симон



Идеи Сен-Симона
• В основе его концепции лежит идеал органического 

равновесия в обществе, которое интегрирует индивидов 
и отдельные социальные классы в единое целое. 
Основное внимание Сен-Симон уделял воздействию на 
общество процесса индустриализации.

• Цель социального порядка - благосостояние и учет 
взаимных интересов всех социальных классов общества. 
Переход от одной социальной системы к другой, более 
высокой, происходит очень медленно, поскольку 
органические цивилизации формируются на протяжении 
столетий и, раз возникнув, являются очень стойкими по 
отношению к различным изменениям.

• Сен-Симон доказал необходимость «позитивной» 
философии, основанной на выводах наук, в качестве 
основы для будущего нового социального порядка. 
Социологию он называл социальной физиологией. 
Необходимо создать новый моральный кодекс и новую 
политику будущего общества. Общественное мнение 
должно исправляться для пропаганды новой 
атеистической религии - «физицизма».



Эмиль Дюркгейм (1858-1917)
Дюркгейм родился в семье раввина, 
работал профессором педагогики в 
Сорбонне. 
С 1898 по 1913 гг. был редактором 
«Социологического ежегодника». На 
его взгляды повлияли идеи эпохи 
просвещения, Сен-Симона, О. Конта, 
этика Канта, психология народов 
Вундта идеи немецкой школы права.
Основные работы: «О разделении 
общественного труда» (1893), 
«Метод социологии» (1895), 
«Самоубийство» (1897), 
Элементарные формы религиозной 
жизни (1912).



Основные идеи Э. Дюркгейма
• Социология независима от психологии, 

так как изучает социальную реальность 
– социальные факты: 

1. морфологические (население, 
транспортная сеть, характер 
поселений)

2. духовные (коллективные 
представления: религия и право). 

• Социология самая важная 
общественная наука.



Дюркгейм о солидарности 
общества

• Важную роль в обществе играет 
солидарность: механическая - индивид 
теряется в группе (религия), 
репрессивные санкции, органическая - 
человек свободен (светская), 
реструктивные санкции. 

• Коллективное сознание доминирует над 
индивидуальным, а религиозное - над 
светским. 

• Солидарность вызывается сознанием 
того, что индивид зависит от других 
людей.



• Социологию Дюркгейм делит на общую социологию, на 
социальную морфологию и на социальную физиологию. 

• Человек испытывает социальное принуждение. Он 
должен придерживаться правил и норм, установленных в 
данном обществе. 

• В основе религии, морали и права лежат коллективные 
представления: «Социальные факты следует 
рассматривать как вещи». Социальные факты делятся на 
материальные и духовные. Материальные факты: 
плотность населения, качество жизни. 

• Социологизм Дюркгейма состоит в том, что он считал: 
существует особая реальность - реальность социальная. 
Счастье - это социальное здоровье, ему мешают 
излишества, в том числе и материальные. Счастье 
нарушают революции, когда наступает беспорядок. 
Общество объединяется благодаря не государству, а 
благодаря разделению труда. Солидарность 
компенсирует разделение труда. Она тем сильнее, чем 
больше коллективное сознание совпадает с 
индивидуальным. Коллективный авторитет абсолютен, он 
совпадает с религиозным. Убеждения группы носят 
религиозный характер. Социальное и религиозное 
совпадают. 



Вид Характеристика вида солидарности общества по Э. 
Дюркгейму

1 Механическа
я

Характерна для архаических обществ, в которых 
отсутствует функциональная дифференциация. Их 
единство поддерживается коллективным сознанием, 
определяемым как «совокупность общих верований и 
чувств». Эта совокупность имеет собственную жизнь, не 
сводимую к жизни отдельных индивидов. Коллективное 
сознание существует в любом обществе, однако в 
архаическую эпоху оно является единственной силой, 
связывающей общество. 

2 Органическая
Общество 
функциониру
ет как 
организм 
человека)

Основана на разделении труда. По мере роста 
механической плотности (количество населения на 
единицу площади) и моральной плотности (интенсивность 
контактов), происходит усиление борьбы между 
индивидами, которая начинает угрожать единству 
общества. Мирным способом разрешения этой борьбы и 
является возникновение органической солидарности. В 
условиях последней роль прежних традиционных 
верований в поддержании социальной солидарность 
заметно уменьшается. Благодаря этому, общество 
оказывается в перманентном состоянии аномии, т.е. 
потери устойчивой ценностной системы.



Болезни «капитализма» по Э. Дюркгейму

• Аномия (ценностный вакуум во время 
кризисов и переходных периодов, 
потеря ценностной ориентации)

• Социальное неравенство
• неадекватная организация труда, 

• конкуренция,

•  социальные конфликты, 

• рутинная работа, 

• деградация личности. 



Виды социального поведения
 по Э. Дюркгейму

• Конформизм – нормальное поведение, 
т.е. соблюдение всех норм, правил и 
законов поведения в обществе;

• Девиантное (отклоняющееся от нормы) 
поведение. 

 Пример, преступления – это нормальное 
поведение, а самоубуйства – это 
девиация.



Религия по Э. Дюркгейму
Религия, по Дюркгейму, есть 
символическое выражение общества, 
продукт общественных отношений. Она 
делит мир на «священное» и 
«профанное». 
Духовность придает обществу вечность. 
Религия определяет экономику, а не 
наоборот (как считал Карл Маркс). 
Бог и Общество для него являлись 
синонимами.
Наука – это продолжение религии.
Религия в обществе выполняет 
идеологическую функцию.



Социальная закономерность самоубийств
• летом больше, чем зимой;
•  мужчины чаще, чем женщины;
•  старые чаще, чем молодые;
•  солдаты чаще, чем гражданские;
•  одинокие чаще, чем семейные;
•  в городах чаще, чем в сельской местности;
• протестанты чаще, чем католики;
• Евреи реже, чем представители других 

наций.
 
В целом, самоубийства делил на: 
эгоистические, альтруистские, анемические, 
фаталические. 



2.Английская социологическая 
школа: Дж. С. Милль, Г. Спенсер. 



Милль Джон Стюарт
 (1806-1873)

МИЛЛЬ (Mill) Джон Стюарт (род. 20 мая 
1806, Лондон — ум. 8 мая 1873, Авиньон) — 
англ. философ, психолог, социолог и 
экономист; сын Джеймса Милля. Его 
произв.: «Examination of Sir W. Hamilton's 
philosophy», 1865 (рус. пер. «Обзор 
философии сэра Вильяма Гамильтона», 
1869; резкие нападки на рационализм); 
«Огюст Конт и позитивизм», 1865 (1897); 
«Principles of political economy», 2 vol., 1848 
(рус. пер. «Основания политической 
экономии», 1909); «Essay on liberty», 1859 
(рус. пер. «О свободе», 1906); 
«Considerations and discussions, political, 
philosophical and historical», 4 vol., 1859; 
«Letters», 2 vol., 1910; «Autobiography», 1873 
(рус. пер. «Автобиография», 1896).



• основу всей философии составляет психология, которая устанавливает, что 
реально даны только соответствующие ощущения и представление о 
переходах или будущих возможных ощущениях. 

• единственным источником познания является опыт, единственно допустимым 
приемом познания — индукция; она должна устанавливать не причины, а 
только законы явлений. Милль различает науки о природе (историческую науку 
он также стремится отнести к «наукам о природе») и науки о духе (moral sciences) 
— психология, «этология», наука об обществе — и дает первую обстоятельную 
теорию экспериментальной науки о природе и описательного метода. 

• Задачей этики является моральное преобразование общества в смысле 
удовлетворительного компромисса между индивидом и обществом. 
Моральные ценности не являются врожденными, интуитивными (или 
априорными), неизменными, напротив, они эмпиричны и изменчивы. Для 
Милля («Utilitarianism», 1864) высшей целью нравственного поведения является, 
как и по Бентаму, содействие возможно большему счастью всех (см. 
Эвдемонизм, Утилитаризм). Исходя из этических принципов, Милль религиозно 
воспринимает высшую, божественную сущность, но космические события, по 
Миллю, затрудняют веру во всемогущество этого Бога. 

• парламентаризма (в 1866—1868 он был депутатом палаты общин).

• экономической и колониальной политики (сначала он был служащим Ост-
Индской компании).

• по женскому вопросу. 



Герберт Спенсер
(1820-1903) 

Родился в семье школьного учителя в 
Дерби. Обучением его занимался отец 
и дядя. Образование не получил. 
Занимался самообучением. С 1897 до 
1841-го работал железнодорожным 
инженером. После смерти дяди в 1853 
г. получил наследство и целиком 
посвятил себя научно-
публицистической деятельности. С 
1848 г. - главный редактор журнала 
«Экономист». Основные работы: «.
Социальная статика» (1850), 
«Основания социологии» (1876). Идею 
эволюции перенял у Чарльза Дарвина. 
На него повлияли Адам Смит и Роберт 
Мальтус. 



• Спенсер развивал идею эволюции, которую 
понимал как «переход от гомогенности к 
гетерогенности». Ему принадлежит идея 
аналогии между социальной и биологической 
эволюцией, между живым организмом и 
обществом. Спенсер ввел понятие 
«социального организма», когда сравнивал 
общество и тело, где различные функции 
выполняют определенные системы. Клеточки - 
это люди, обладающие большой 
самостоятельностью. Эволюция - это переход 
от бессвязности к порядку, «переход от 
беспредельной, бессвязной однородности к 
определенной связанной разнородности». 
Предел для эволюции - равновесие системы.

• Спенсер выделял два основных типа обществ: 
военный и промышленный. Особенности 
промышленного общества: социальная 
дифференциация, основанная на личной 
свободе.



Спенсер был последователем либералов, 
защищая принцип индивидуальной 
свободы и конкуренции. 
Социалистическое устройство 
противоречит естественной эволюции, 
естественным законам общества. Он 
считал, что вмешательство государства 
приведет к вырождению общества, к 
поощрению «худших за счет лучших».



Возникновение классов
• Социальные классы возникли в результате подчинения 

внутренней организации общества задачам войны. 
Государство создают война и труд, а необходимость 
обороны служит сплочению общества. В современном 
обществе объединяющей силой становится 
общественное производство, разделение труда. Насилие 
уступает самоограничению. Спенсер сформировал закон 
«равной свободы»: каждый может делать все, если он не 
нарушает свободу другого человека. Промышленные 
институты - гильдии, цеха, профсоюзы. Они 
организованны по профессиям и поддерживают 
производственную структуру общества. Спенсер 
защищал социальное неравенство и критиковал 
социализм. Все сферы общества - социальные институты 
- должны находиться в определенных рамках. Рост 
государства может привести к «нарушению равновесия» 
внутри «социального организма». После разрушения 
равновесия начинается распад системы.



О социальном развитии
• Эволюционные процессы бывают: 

неорганические, органические, 
надорганические. Как и Мальтус, Спенсер 
важным фактором социальной эволюции 
считал рост населения. Социальные институты 
обеспечивают социализацию превращение 
асоциального по природе человека в 
социальное существо, способное к совместным 
коллективным действиям. Социальные 
институты возникают из-за роста населения, так 
как рост массы ведет к усложнению структуры и 
дифференциации функций.



О семье
• Семья - домашний институт. Эволюция 

семьи происходила от неупорядоченных 
отношений до моногамии. Государство - 
политический институт. Церковь - 
обрядовый институт. Спенсер подробно 
описывает рост социального организма по 
аналогии с человеком, но, в то же время, 
пытается избежать плоского 
редукционизма. По мере развития 
общества, растет его социальная иерархия; 
по мере разложения общества, его 
социально-класовая структура упрощается.



Виды общества по Г. Спенсеру

ВОЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Основные признаки
• оно подчинено целям борьбы 

за выживание; 
• в нем доминирование 

коллективных целей, жесткая 
организация и система 
принуждения, иерархическая 
структура власти; 

• это государство военной касты, 
в нем высокий уровень 
дисциплины, религиозность 
сознания, воспитание 
патриотизма, готовности к 
самопожертвованию;

• консервативность.

ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ОБЩЕСТВО
Основные признаки:
•  замена сословного права 

гражданским; 
• инновации, плюрализм вместо 

единства; 
• самоуправление; 
• все разрешено; 
• частная жизнь богаче 

общественной; неформальные 
объединения, вознаграждение 
по труду, а не по должности; 

• подчинение индивида 
государству; занимается 
защитой государством прав 
чело века.



Вывод

• Герберт Спенсер считается одним из 
видных представителей социал-
дарвинизма, - течения в западной 
социальной мысли, считавшего 
основным двигателем социального 
прогресса закон борьбы за 
существование, предложенный 
Чарльзом Дарвиным. 



3.Немецкая социологическая 
школа: М. Вебер, К. Маркс. Ф. 

Теннис.



Макс Вебер
(1864-1920) 

Максимилиан Карл Эмиль Вебер 
родился в Эрфурте в семье крупного 
капиталиста. Его отец был 
депутатом Рейхстага. Вырос в 
Берлине, считал себя 
представителем буржуазии. Учился 
в Гейдельберге, Геттингене. Сдал 
экзамен на юри ста в 1886 г., в 1891-м 
защитил диссертацию. С 1893 г. 
преподает во Фрейбурге. В 1896 г. 
его приглашают в Гейдельберг. В 
1897 г. у него произошел первый 
срыв. С 1901 г. выздоровел, но 
отошел от преподавания. Жил на 
деньги матери и жены. Умер в 
Мюнхене. 

Основные работы: «Протестантская 
этика и дух капитализма» (1905), 
«Собрание сочинений по социологии 
религии» (1920), «Хозяйство и 
общество» (1921). 



Теория социального действия



Идеальные типы социальных 
действий

ТИП ЦЕЛЬ СРЕДСТВ
А

ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЦЕЛЕ-
РАЦИОНАЛЬНО
Е

Осознается ясно, 
четко.

Адекватны
е 
(целесооб
разные)

Полностью 
рациональные. 
Рассчитаны на реакцию 
окружающих

ЦЕННОСТНО-
РАЦИОНЛЬНОЕ

Само действие
 (как 
самостоятельная 
ценность)

Адекватны
е заданной 
цели

Действия, основанные 
на требованиях к себе 
(иррациональность)

ТРАДИЦИОННО
Е

Минимальное 
целеполагание

Привычны
е

Автоматическая реакция 
на внешние 
раздражители

АФФЕКТИВНОЕ Не осознается Подручные Желание максимально 
быстрого 
удовлетворения своих 
потребностей



Социология господства
Типы господства



Идеальный тип
Вебер ввел понятие «идеального типа», который 
не существует в реальности, но очень важен для 
теоретического осмысления реальности. 
Для Вебера политика - это стремление к участию 
во власти, или к влиянию на распределение 
власти. Государство – это отношение господства 
людей над людьми, опирающееся на легитимное 
насилие как на средство. 
Выделил три этапа легитимного господства: 
▪ легальное – (правовое государство) - 

подчиняется не личности, а законам; 
▪ традиционное - вера в законность, в 

священность издревле существующих 
порядков и властей; 

▪ харизматическое - личная преданность к 
человеку и к установленному им порядку.



Теория бюрократии
Бюрократия - управление профессиональных 
экспертов, для которого характерны: иерархия, 
безличность, непрерывность, конкурсный отбор. 
Бюрократия служит повышению эффективности 
управления. Парадокс демократии состоит в том, что - 
по мере вовлечения в политику больших масс 
населения растет и количество организаций, которые, в 
свою очередь, быстро бюрократизируются. Для того 
чтобы избежать тирании.



Маркс родился в Германии в семье известного адвоката из 
Трира. Не желая пойти по стопам отца, он начал изучать 
философию, сильно увлекся Гегелем. С 1835 г. он учится в 
Бонне и Берлине. В 1841 г. получил степень доктора 
философии за работу «Различия между натурфилософией 
Демокрита и Эпикура». С 1842-го работает в Рейнской газете в 
качестве редактора. В 1843-м переезжает в Париж, где 
изучает французских социалистов (Сен-Симона, Фурье), 
английских политэкономов (Адам Смит и Давид Рикардо) и 
историков. С 1844 г. у него завязывается тесная дружба с 
Фридрихом Энгельсом. В 1845 г. Маркс был выслан из 
Франции за революционную деятельность, и он был 
вынужден обосноваться в Лондоне, где и прожил до 1883 г. В 
Лондоне проходит первый конгресс Союза Коммунистов, а 
для второго конгресса Маркс и Энгельс уже пишут 
знаменитый «Манифест коммунистической партии». В 1859 г. 
выходит его главное произведение «К критике 
политэкономии» - «Капитал». Социальное учение К. Маркса 
(1818-1883). Основные работы: «.Манифест 
Коммунистической партии», «Восемнадцатое брюмера Луи 
Бонапарта», «К критике политической экономии», «Капитал». 
После смерти были, в частности, опубликованы 
«Экономическо-философские рукописи» и «Немецкая 
идеология».

Карл 
Маркс

(1818-1883) 



Основные идеи К. Маркса
Во «Введении» к работе «К критике политической экономии» Маркс излагает 
материалистическое понимание истории, используя понятия 
«производительные силы» и «производственные отношения». 
Производительные силы - это материальные предметы, служащие условием 
производства и воспроизводства материальной жизни. Они определяется 
уровнем развития данного общества. Люди вынуждены вступать в 
«производственные отношения», которые определяются характером 
производительных сил. Социальные отношения, будучи органически связанными 
с производственными, являются объективными, не зависящими от воли людей. 
Совокупность всех производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества - базис, - на котором возвышается политическая 
надстройка. Способ производства материальной жизни обусловливает 
социальные, политические и духовные процессы в жизни общества. По Марксу, 
духовная жизнь общества являются вторичным по отношению к экономике. На 
определенном этапе своего развития производительные силы перерастают 
производственные отношения, которые, тем самым, превращаются в их оковы. 
Другими словами, характер организации экономического взаимодействия в 
масштабах всего общества оказывается неорганичным достигшим уже более 
высокого уровня развития производительных сил. Это проявляется, в частности, в 
развитии кризисных явлений в экономической жизни. В результате действия этих 
факторов наступает период социальной революции, которая оказывается не 
политической случайностью, а проявлением глубинной исторической 
закономерности. Согласно Марксу, - это универсальный механизм исторического 
развития, лежащий в основе смены общественно-экономических формаций. В 
рамках этой теории историческое развитие человечества рассматривается как 
прогрессивное.



Деление общества на классы Маркс связывал с институтом частной 
собственности. Основной критерий принадлежности к классу - отношение к 
средствам производства. Господствующий класс определяется тем, что в его 
руках находятся средства производства. Буржуазное общество расколото на два 
антагонистических класса: на буржуазию и пролетариат. Существование других 
классов и групп (ремесленники, торговцы, крестьяне) Маркс не отрицал, однако 
их положение рассматривали как неустойчивое, и их представители должны 
будут слиться с буржуазией или с пролетариатом.

Антагонизм капитализма проявляется в росте нищеты пролетариата. Одни 
пролетарии обречены на чрезмерный труд, другие в итоге оказываются вообще 
лишенными работы. Но пролетариям «нечего терять, кроме своих цепей». Они 
должны организовать борьбу против буржуазии. Итогом этой борьбы должна 
стать пролетарская революция, которая приведет к созданию бесклассового 
коммунистического общества.

Несмотря на то, что многие прогнозы Маркса не оправдались (в частности, 
дальнейшее обнищание рабочего класса, разорение и полное исчезновение 
мелкого производства и т.д.), но он до сих пор по праву считается классиком 
экономической социологии.



Базис и надстройка



Переход от одной формации к 
другой



5 Формаций общественного 
развития 



Причина экономических кризисов 
при капиталистической формации



Перспективы развития общества 
по К. Марксу

Развитие однолинейное и 
прогрессивное



Фердинанд Тённис
(1855 – 1936)

Он родился в Шлезвиг-Гольштейне, изучал 
философию, историю, филологию в 
Страсбурге, Йене, Гейдельберге. С 1881 г. 
Теннис работает приват-доцентом 
философии в Киле, посещает Лондон, где 
пишет работу о Томасе Гоббсе. В 1913 г. он 
получает должность ординарного 
профессора экономики в Киле, а в 1921 г. - 
кафедру социологии. В 1933 г., после 
прихода нацистов к власти, Теннис от 
странен от должности профессора, а 
социологическое общество было 
упразднено.
Основные работы: «Община и общество: О 
коммунизме и социализме как 
эмпирических формах культуры» (1887), 
«Община и общество: Основные понятия 
чистой социологии» (1912), «Введение в 
социологию» (1931) и др.



Основные идеи

Социальное возникает, когда люди 
находятся в состоянии 
«взаимоутверждения». Многие воли, 
согласуясь друг с другом, образуют 
«социальную волю». Социальные 
взаимодействия определяются тем, что 
чужая воля может поддерживаться или 
отрицаться. В первом случае 
формируется предмет чистой социологии, 
во втором - общей социологии 
(социологии конфликта). 



Структура социологии
 Фердинанда Тённиса

СОЦИОЛОГИЯ

ЧИСТАЯ
СОЦИОЛОГИЯ

Чистая социология 
является теоретической: 

она оперирует 
внеисторическими, 

чистыми категориями

ОБЩАЯ
СОЦИОЛОГИЯ

(социология конфликта) 
изучает все виды 

социальности - как у 
животных, так и у людей

ЭМПИРИЧЕСКАЯ
СОЦИОЛОГИЯ

(социография) должна заниматься 
наблюдением и изучением социальной 

жизни в определенном месте и с 
применением статистических методов



Два типа воли

Естественная воля 
является 

«психологическим 
эквивалентом тела» и 
представляет собой 

бессознательные 
мотивы

рассудочная 
избирательная воля

рационально 
ориентирована на 

достижение 
определенной цели 

Община - это сообщество, которое порождается естественной волей. 
Она является исторически первичным образованием и существует в 
форме родственной общины, соседской общины и религиозной 
общины. Для нее характерно согласие. Общинные связи основаны на 
чувстве близости и отличаются стабильностью и длительностью Их 
особенность в том, что их не выбирают.



Субъектом рассудочной избирательной воли является «искусственное» лицо: 
внешнее механическое единство, определяемое случайным образом, - 
«фиктивное лицо», общество. Общество - это искусственное образование, 
порождаемое рассудочной волей, для которого характерна внутреннюю 
разделенность индивидов. В обществе люди всегда ищут выгоду. Для 
достижения своих целей они используют договорно-обменные связи, 
основанные на рациональных целях и расчете. Социальные отношения в 
обществе создаются каждый раз как бы заново. В этом проявляется 
антитрадиционализм: в общество вступают, «как на чужую землю».
Если для «сущностной» воли характерно согласие, то для «избирательной» - 
соглашение, договор. Сущностная воля - «психический эквивалент тела» - 
выступает как целое; важную роль в ней играют эмоциональные и 
инстинктивные влечения. Сущностная воля образует основу для общинных 
отношений. К ним относятся семейные, соседские и дружеские отношения. Их 
основу составляет, соответственно общность крови, местоположение и 
духовная общность. Единство воли в общине определяется инстинктом. Дружба 
- духовное единение, «мистический город». Для общины характерно 
единство, несмотря на разъединение. Для общества - разъединение, 
несмотря на взаимозависимость. В обществе обмен - это фикция якобы 
единой воли, общих ценностей, общих благ; это «фиктивная социальная воля». 
Каждый работает на себя. Здесь господствуют договор и обмен.
Для общества, где каждый - торговец, характерны деньги, контакт, кредит, 
обязательство. Избирательная воля направлена на «лицо», на «имидж», 
который создает внешнее механическое единство. Мораль общины возникает 
на основе религии, а мораль общества - на основе общественного мнения. 



Типология обществ
ОБЩЕСТВО ОБЩИ

НЫ
ОБЩЕСТВО И ОБЩИНЫ – 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
рациональна
я воля

Эмоцио
нальна
я воля

Общност
и

Коллективы Органи
зации

производство творчес
тво

дух дух и выгода Выгод
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Социальные отношения 

Товарищеские 
отношения 
предполагают 
равенство, но 
определяют их не 
чувства, а договор. 
Корпорации 
выступают неким 
волевым 
единством. Это 
союзы для 
достижения 
определенных 
целей

Господства
 и подчинения
Государство, по мнению 
Тенниса, вначале выступает 
как «этический организм», а 
затем - как «машина по 
упорядочиванию расчетливых 
индивидов». Для общины 
характерна народность и 
культура, для общества - 
государственность и 
цивилизация. Гражданское 
общество стремится к 
мировому рынку, а государство 
- к мировому государству. 
Теннис считает, что 
«национальный дух» имеет 
приоритет над 
индивидуальным, а главное 
внимание необходимо уделять 
социальной группе

Смешанные
Содержит в 
себе 
социальные 
отношения 
Как 
господства-
подчинения, 
так и 
товарищеские 
отношения



Вывод:
Итак, согласно Тённису, в ходе исторического 
развития на смену общине всегда приходит 
общество. Понятиями «общины» и «общества» 
Теннис как бы сравнивает организацию деревни и 
города. Переход от деревни к городу является 
основной исторической закономерностью 
развития любого общества. 
Социальная эволюция - это процесс 
рационализации социальных отношений из 
культуры народности (общности) - в цивилизацию 
государственности (общества), которая должна 
вырасти, в конечном счете в «мировое 
государство». При этом религия, опирающаяся на 
глубины народной жизни, уступит место науке, 
опирающейся на разум и рациональность.


