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План

1. Социологизм Э. Дюркгейма
2. Понимающая социология М. Вебера
3. Социальная теория К. Маркса



Развитие социологии (до 1940-х 
гг.)

Теоретики Просвещения

Кант
1724-1804

Гегель
1770-1831

Конт
1798-1857

Спенсер
1820-1903

Дюркгейм
1858-1917 и 

франц. соц-я

Британская и 
американская 

соц-я 

Структурный 
функционализм

Вебер 
1864-1920  и 

немецкая соц-я

Маркс 
1818-1880

Культурная 
антропология МарксизмСимволический

интеракционизм



Эмиль Дюркгейм (1858-1917)

✔ Основатель социологии 
как науки, 
академической 
дисциплины и 
профессии

✔ Основоположник 
структурного 
функциона-лизма как 
направления 
социологии (развитие 
позитивистской 
традиции)



Основные работы 
Дюркгейма
◻ О разделении труда в обществе, 

1893 
◻ Правила социологического метода, 

1895 
◻ Суицид, 1897
◻ Элементарные формы религиозной 

жизни, 1912



Основные факты 
биографии
◻ Дюркгейм родился в религиозной 

еврейской семье. Его отец, дед и прадед 
служили раввинами. Он также начинал  
учиться в раввинской школе, но затем 
отказался следовать семейной 
традиции и перешёл в светскую школу



◻ 1879 -1882 – обучался в Высшей 
нормальной школе

◻ 1882 – 1885 – преподавал философию в 
провинциальных школах

◻ 1885 – 1886 – находился в Германии, где 
изучал социологию в университетах 
Марбурга, Берлина и Лейпцига 



◻ В Германии Дюркгейм познакомился с 
немецкой философией и социальной 
наукой и открыл для себя не только ряд 
интересных исследований, но и 
неизвест-ную тогда во Франции 
методологию социальных наук 
(«ценность эмпиричес-кого подхода и 
его языка конкретных, сложных вещей, 
сильно контрастирую-щих с 
абстрактными и простыми идеями 
картезианского метода»



◻ Научным результатом немецкой 
команди-ровки Дюркгейма стало 
написание  в 1886 г. работы  «О 
разделении общественного труда», 
которая стала частью его доктор-ской 
диссертации. В работе представлен 
социологический взгляд на природу 
общества и его развитие



◻ По возвращении во Францию Дюркгейм  
приложил немало усилий для 
внедрения социологии в систему 
официального образования в стране, 
а также  организационного 
объединения французских 
социологов



◻ В 1887 г. Дюркгейм становится 
преподава-телем социальной науки и 
педагогики в университете Бордо

◻ В 1895 г. в этом же университете  он 
возглавляет первую во Франции 
самостоятельную кафедру 
социальных наук



◻ В 1896 г. Дюркгейм создает и начинает 
редактировать журнал 
«Социологический ежегодник», вокруг 
которого объединяют-ся французские 
сторонники социологичес-кой науки и со 
временем формируется французская 
социологическая школа



◻ В 1903 г. Дюркгейм становится 
руководите-лем кафедры педагогики в 
Сорбоне, которая в 1913 г. 
переименовывается в кафедру 
педагогики и социологии

◻ Параллельно Дюркгейм работал 
советником при министерстве 
образования Франции



◻ С началом Первой мировой войны 
Дюркгейм пережил как социальную, так 
и личную трагедию (смерть сына Андре). 
Умер он 15 ноября 1917 г. от инсульта



◻ Борьба за признание социологии как 
науки была неотделима для Дюркгейма 
от научного обоснования её 
предметной самостоятельности



Предмет социологии

◻ Определяя предметную область 
социологии, Дюркгейм борется против 
психологизации социологии, с одной 
стороны, и растворения ее в 
философии, с другой стороны



Отделение социологии от 
психологии
◻ Разделяя идею немецкого философа В. 

Вундта о приоритетном воздействии 
коллективного сознания на человека, 
Дюркгейм выступает против 
психологиза-ции социологии, видя в 
этом опасность отрицания собственного 
предмета социо-логии. Особенно 
острой была полемика Дюркгейма с Г. 
Тардом, сводившим коллек-тивное 
сознание к индивидуальному



◻ В полемике с философами Дюркгейм 
отстаивал необходимость 
эмпирических методов 
социологического исследования. Он 
стал автором первого социологического 
исследования – сравнительного 
изучения самоубийств в католических и 
протестант-ских странах Европы



◻ Дюркгейм противопоставляет 
психологи-ческому направлению свою 
версию позитивистского 
социологического реализма и 
рационалистической гносеологии



◻ В отличие от ранних позитивистов 
(Конта и Спенсера), Дюркгейм гораздо в 
меньшей степени увлекается 
биологизаторством социальных 
процессов, что было характер-но в те 
времена для представителей 
психологического направления анализа 
общества



Социология как строгая 
наука
◻ Дюркгейм критиковал многие взгляды 

Конта, не признавал себя позитивистом,  
но, подобно позитивистам, пытался 
выстроить социологию по естественно-
научному образцу и рассматривал 
общество как органическое целое



Общество как часть 
природы
◻ Дюркгейм признает общество частью 

природы, и поэтому считает возможным 
выявлять причинно-следственные 
связи социальных явлений и изучать 
социальные закономерности 
объективными методами, 
имеющимися в арсенале естественных 
наук



Социальные факты как 
предмет социологии
◻ Социология должна исследовать 

особую реальность, которые нельзя 
смешивать ни с органическими, ни с 
психическими явлениями. Эту особую 
реальность, составляют социальные 
факты, отличи-тельными свойствами 
которых является навязывание 
индивиду коллективных способов 
мышления, деятельности и 
чувствования



Общенаучное понимание 
факта

ФАКТ

онтологический гносеологический

События, 
произошедшие в 
определенном 

месте в 
определенное 

время

Регистрация, описание 
событий. Эти факты 
попадают в систему 
знания и никогда не 

бывают стопроцентно 
адекватны реальному 

событию. Погрешности 
вносит регистратор



Понятие социального факта у 
Дюркгейма

Факты 
индивидуального 

сознания

Факты 
индивидуального 

тела

Факты 
коллективного 

сознания (нормы 
и ценности)

Психология 

Биология

Социология



 Характеристики социальных 
фактов 

1. Социальные факты независимы от 
отдель-ных индивидов

2. Социальные факты обладают 
принуди-тельной силой в отношении 
каждого отдельного индивида, 
поскольку они подкрепляются нормами 
и санкциями



Социальные факты

◻ Это социальные образцы поведения, 
мышления и восприятия, принятые в 
том или ином обществе, которым 
должны следовать индивиды 
независимо от своих желаний

◻ «Эти типы мышления или поведения 
не только находятся вне индивида, но 
и наделены принудительной силой, 
вследствие которой они 
навязываются ему независимо от его 
желания…»



◻ Можно сказать, что социальные факты – 
это социальные нормы и санкции, 
которые организуют и интегрируют 
общество (право, мораль, религия и др.), 
а также социально-нормированное 
поведение и мышление индивидов

◻ В процессе социализации индивид 
осваивает социальные роли, 
предписанные обществом, которые 
затем регулируют его поведение



◻ «Когда я действую как брат, супруг 
или гражданин,… выполняю 
заключенные мной обязательства, я 
выполняю обязанности, 
установленные вне меня и моих 
действий правом и обычаями. …я не 
сам создал их, а усвоил их благодаря 
воспитанию»



Причины существования 
социальных фактов 

◻ Следует искать не в природе, человеке 
или потустороннем мире, а в самом 
обществе. Социальные факты нужно 
объяснять только другими 
социальными фактами. Общество – 
это самопорождающаяся реальность



Социолог должен суметь распознать в 
каждом конкретном случае из жизни 
общества социальные факты, отличить 
единичные действия от действий 
повторяющихся, предопределяемых 
социальными закономерностями



◻ По мысли Дюркгейма, социолога 
интересуют регулярные, 
повторяющиеся факты, собственно и 
являющиеся социальными фактами, 
воплощающими воздействие 
коллектива на индивида.  Регулярность 
фактов устанавливается 
статистическим методом



«Изучай социальные факты 
как вещи»

◻ Социальные факты, из которых 
складыва-ется социальная реальность, 
- «это вещи того же ранга, что и 
материальные вещи, хотя и на свой 
лад», - писал Дюркгейм. Он был 
убежден, что социаль-ный факт – это 
всегда внешний по отношению к 
социологу объект внимания



Социология – наука об 
институтах
◻ Дюркгейм считает, что социологию 

следует определять не только как науку 
о социальных фактах, но и как науку о 
социальных институтах, их генезисе и 
функционировании. Эти определения не 
противоречат друг другу, так как  
социаль-ные институты – это тоже 
социальные факты, т.е. форма 
принудительного воздействия 
коллектива на индивида



◻ Социальные институты - это 
«убеждения и способы поведения, 
установленные коллективно»



В центре 
исследовательского 
интереса Дюркгейма
◻ Социальная интеграция в условиях 

современного общества (модерна), 
лишённого традиционных и 
религиозных связей



Понятие солидарности

◻ По Дюркгейму, общество невозможно 
без солидарности (интеграции) людей. В 
основе солидарности лежит разделение 
труда. «Солидарность есть следствие 
разделения труда»

◻ Отличие отсталых обществ от 
современных  заключается в том, что в 
их основе лежат разные типы 
солидарности



Типы солидарности

Тип соли-
дарности

Разделе-
ние труда

Положение
индивида

Тип об-
щества

Механи-
ческая

примитивное,
индивиды не 
зависимы 
друг от друга

«растворение» 
индивида в 
коллективе

архаичное

Органи-
ческая

развитое, 
функц. зави-
симость ин-
дивидов

автономное, 
коллективное 
сознание 
ограничено

современ-
ное



◻ В своей теории солидарности Дюркгейм 
модифицирует  спенсеровскую идею о 
делении обществ на военные 
(механичес-кие) и индустриальные 
(органические)



Механическая 
солидарность
◻ В таких обществах люди объединены 

благодаря своей похожести друг на 
друга: испытывают одинаковые 
потребности, одинаково думают и 
одинаково поступают. В этих обществах 
доминируют нормы с репрессивными 
санкциями



Органическая солидарность

◻ Здесь все люди индивидуальны, 
непохо-жи друг на друга, но 
соединены в общест-во, так как 
нуждаются друг в друге, выполняя 
более узкие, специфические функции, 
подобно тому, как органы соединены в 
единый организм. В таких обществах 
превалируют нормы с 
восстановительными санкциями



Два аспекта социальной связи

◻ Интеграция - включенность индивидов 
в социальные группы

◻ Регуляция - контроль над индивидами, 
их желаниями и стремлениями со 
стороны группы



Эгоизм и аномия

◻ Эгоизм – это ситуация, когда индивиды 
недостаточно интегрированы в 
социальную группу, членами которой 
они являются

◻ Аномия – это ситуация, когда действия 
индивидов недостаточно 
регулируются существующими 
социальными нормами



Аномия  

◻ (дословно с франц. «беззаконие»)

◻ Это ситуация, когда социальные нормы 
теряют свою силу воздействия на 
индивидов, переставая регулировать их 
поведение

◻ Аномия может возникать, когда в 
обществе наступает ценностно-
нормативный кризис (в эпоху 
перемен)



◻ Как эгоизм, так и аномия могут быть 
одной из наиболее распространенных 
причин самоубийств в обществах с 
органической солидарностью 



Самоубийства

Самоубийства связаны с 
особенностями социальных связей в 
обществе, а не с  психическими 
особенностями того или иного индивида



Основные факторы суицида
Фактор Характер влияния
Религия Протестанты совершают 

самоубийства чаще чем 
католики

Семейное положение Женатые менее склонны к 
суициду, чем одинокие

Наличие детей Женщины, имеющие детей, 
не склонны к суициду

Война и мир Во время войны самоубийств 
меньше

Экономический кризис 
и подъем

Рост самоубийств как во 
времена экономического 
кризиса, так и бума



Типы самоубийств
Тип Уровень 

солидар-
ности

Социальная 
ситуация

Психологи-
ческое 
состояние

Примеры

Эгоисти-
ческие

Низкий Недостаточная 
интеграция

Апатия, 
депрессия

Суицид 
протестан-
тов и 
одиноких

Аномичес
-кие

Низкий Недостаточная 
регуляция

Раздражение
фрустрация

Суицид во 
времена эк. 
кризисов

Альтруис-
тические

Высокий Избыточная 
интеграция

Энтузиазм Самопожерт
вование

Фаталис-
тические

Высокий Избыточная 
регуляция

Покорность, 
смирение

Суицид 
рабов


