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Социология как 
наука



Социология как наука
ЧТО и КАК изучает социология?

⚫ проблемное поле науки
⚫ предмет изучения 
⚫ соотношение 

социологического знания с 
другими научными системами



Социология как наука
Что необходимо для оформления новой научной 

дисциплины? 

⚫ наличие интереса к новым знаниям 
⚫ наличие возможности их получения. 



Критерии определения специфики и 
места социологии в системе научного 

знания



Первое: позиция исследователя 
⚫ Четкое разделение объекта (изучаемого) и субъекта 

(ученого) исследования – естественные науки. 
⚫ Слияние объекта и субъекта изучения – социально-

гуманитарные науки. 



Второе: «миссия» науки

⚫ Формулировка абсолютных законов – естественные 
науки 

⚫ Относительный характер законов - социальные 
науки



Третье: методология исследования

Эмик- подход Этик- подход



Так в чем же
специфика социологического знания?



Первый критерий – 
онтологический.

«Что именно изучается наукой?»
⚫ Э.Дюркгейм: «…Можно назвать институтом все верования, все поведения, 

установленные группой. Социологию тогда можно определить как науку 
об институтах, их генезисе и функционировании»

⚫ М.Вебер: предмет социологии – система смыслов социальных действий, 
отношений и их структур для субъектов действий.

⚫ Г.Зиммель: предмет социологии «заключает в себе множество движений… 
отношение индивидуума к обществу, причины и формы образования 
групп, противоположности классов и переходы от одного к другому, 
развитие отношений между господствующими и подчиненными и 
бесконечное число других вопросов»

⚫ П.А.Сорокин: «Социология изучает явления взаимодействия людей друг с 
другом, с одной стороны, и явления, возникающие из этого процесса 
взаимодействия, - с другой»



Первый критерий – онтологический.
«Что именно изучается наукой?»

⚫ В.А.Ядов: «социология – это наука о становлении, развитии, изменениях и 
преобразованиях, о функционировании социальных общностей и форм их 
самоорганизации: социальных систем, социальных структур и институтов; 
это наука о социальных изменениях, вызываемых активностью 
социального субъекта; наука о социальных отношениях…; наука о 
закономерностях социальных действий и массового поведения»

⚫ А.Г.Эфендиев: «Социология изучает общие принципы воспроизводства 
(функционирования) и изменения основных (простых и сложных) форм 
социальных взаимодействий на основе широкого привлечения 
эмпирических данных, фактов реальной жизни, выделяя повторяющееся, 
устойчивое в различных сферах общественной жизни»

⚫ Н.И.Лапин: «предмет социологии – социальная деятельность человека, 
социальные отношения и процессы, общности и общества как целостные 
системы, их функции и структуры; социология изучает состояние и 
динамику своего предмета, опираясь на социальные факты и 
эмпирические данные, получаемые с помощью социологических, а также 
иных научных подходов и методов»



Предмет социологии

общество, 
т.е. социальные структуры и социальное 

поведение



??? ???

Познание Поступательно, конечно – 
«мир познаваем»

Бесконечно – «мир до 
конца непознаваем»

Модель познания Линейный вектор Круг

Цель Объяснение Понимание

Методы Количественные Качественные

Время существования 
знания

Практически вечно Относительно короткий 
промежуток времени

Позиция познающего Вне Внутри

Второй критерий – 
эпистемологический

(теоретико–познавательный)



Третий критерий – этический,
предполагающий  формирование 

этического кодекса 
профессионального социолога

⚫ Ценностная ось - познание как таковое. 



Четвертый критерий – 
институционально-
организационный



Социологическое воображение



Социологическое воображение

Научиться мыслить социологически, другими словами – 
расширить поле зрения, значит развить воображение.

Изучение социологии не может быть лишь рутинным процессом 
получения знаний. 

Социолог – это тот, кто способен не зависеть от того, что 
непосредственно окружает его, а смотреть на вещи шире.

Работа социолога непременно предполагает наличие 
социологического воображения (Ч. Райт Милс, 1970).





Социологическое воображение
Требует видеть вопрос в контексте трех типов проблем:

1. Какова структура общества как системы? Каковы его 
элементы и как они связаны между собой? Чем они 
отличаются друг от друга?

2. Каково место этого общества в истории? Механизм его 
изменения? Его роль в развитии человечества? Как его 
свойства влияют на исторический период, в котором мы 
живем? Каковы особенности этого периода? Отличия от 
других периодов? Каким путем идет история?

3. Какие типы людей играют важную роль в этом обществе в 
данный период? Какие типы людей идут на смену? Как они 
формируются? Какие особенности «человеческой природы» 
раскрываются в этот период? Какую роль здесь играет 
общество?



Какую помощь в нашей жизни может 
оказать социология (Гидденс)

1. Осознание культурных различий. Социология дает 
возможность взглянуть на окружающий мир с иной точки 
зрения, нежели наша собственная, и, соответственно, лучше 
понять проблемы других.

2. Оценка последствий той или иной политики
3. Понимание собственного Я (общественные движения и 

институты, позволяющие человеку выступить со своей 
инициативой или поддержать близкое ему течение, что 
может способствовать самоуважению и самореализации 
личности).



История социологии



 

 

Огюст Конт (1798-1857) 



Огюст Конт 

⚫ «Курс позитивной философии» (1830—1842) 
⚫ «Система позитивной политики» (1851—1854)



Огюст Конт 
⚫ Автор понятия «социология» и ряда других 

родственных терминов: «социологическая наука», 
«позитивная социология», «общая социология» и т.п. 

⚫ Социология – «королева» наук. 
⚫ Теоретическая наука об обществе и систематическое 

исследование социального поведения людей 
необходимы для выстраивания рационального 
человеческого взаимодействия. 

⚫ Основной закон социологии Конта — «любовь как 
принцип, порядок как основание, прогресс как 
цель». 



Три стадии развития общества
«каждая отрасль наших знаний последовательно 

проходит три различных теоретических 
состояния: состояние теологическое или 
фиктивное; состояние метафизическое или 
отвлеченное; состояние научное или позитивное». 



Теологическая [с древности до 1300 г.] 
Все явления объясняются на основе религиозных 

представлений; господство сверхъестественного; в 
мировоззрении слиты светское и религиозное, 
жизнь проникнута духом завоеваний.

Этапы: 
Фетишизм,
Политеизм,
Монотеизм 



Метафизическая [1300-1800 гг.] 

Теологические идеи вытесняются отвлеченными 
понятиями. Возникают и получают широкое 
распространение идеи альтруизма, социальности, 
индивидуализма, либерализма и демократии, 
которые в совокупности с развитием 
промышленности и науки приводят к разложению и 
разрушению традиционных верований и прежних 
порядков. 

Эта стадия включает Реформацию, Просвещение и 
Революцию. 



Научная (позитивная) [XIX в.] 

Главенствует научное познание, начинают изучаться 
законы функционирования социальных систем; 

на основе позитивной философии по-новому 
реорганизуется общество; 

разум отказывается от объяснения всех процессов с 
помощью абстракций и отвлечённых начал, и 
стремится устанавливать связь между явлениями с 
помощью наблюдений и рассуждений; 

из общества уходит агрессивность; 
вместо аристократов и анархистов приходят 

социократы. 



Вклад О. Конта

⚫ Критика умозрительного, чисто абстрактного 
подхода к изучению общества;

⚫ Апелляция  к положительному, опытному знанию и 
историко-сравнительному методу исследования; 

⚫ Признание эволюционного характера социальных 
процессов и их закономерность;

⚫ Внимание к изучению структуры общественной 
жизни.



 

 

Карл Маркс 1818 - 1883



Карл Маркс

⚫ «Тезисы о Фейрбахе (1845)
⚫ «Немецкая идеология (1846) 
⚫ «Манифест коммунистической партии (1848)
⚫ «К критике политической экономии (1859)
⚫ «Капитал»
⚫ «Критика Готской программы (1875)
⚫ «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта (1885)



Карл Маркс

Человек – это прежде всего homo faber, человек 
производящий. Производительный труд – вот что 
отличает человека от животного. 

Благодаря труду в ходе исторического развития люди 
все больше овладевают природными стихиями. Но 
вместе с тем, созданные самими людьми 
производительные силы и общественные отношения 
все более противостоят им в качестве внешних, 
чуждых, враждебных для них сил. Происходит 
отчуждение человека от созданных им самим 
сущностей. 



Карл Маркс

Социальная сущность человека: “...Сущность человека 
не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В 
своей действительности она есть совокупность всех 
общественных отношений” (Тезисы о Фейербахе). 

Общество представляет собой систему связей и 
отношений между индивидами, образующихся в 
процессе деятельности, прежде всего – трудовой, 
“Общество не состоит из индивидов, а выражает 
сумму тех связей и отношений, в которых эти 
индивиды находятся друг к другу”



Карл Маркс
Материалистическое понимание истории
“В общественном производстве своей жизни люди вступают в 

определенные, необходимые, от их воли не зависящие 
отношения – производственные отношения, которые 
соответствуют определенной ступени развития их 
материальных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, на котором возвышается 
юридическая и политическая надстройка и которому 
соответствуют определённые формы общественного сознания. 
Способ производства материальной жизни обусловливает 
социальный, политический и духовный процессы жизни 
вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, 
их общественное бытие определяет их сознание” [“К критике 
политической экономии”, предисловие].



Карл Маркс

Методология

- социальное развитие происходит согласно 
определенным законам (закон -“внутреннюю и 
необходимую связь” между явлениями) = 
историческая необходимость

- диалектический подход - выявление всякого рода 
противоречий, коллизий, напряжений, конфликтов. 



Карл Маркс
Теория социальных систем

Общественная формация – это социальная система, 
состоящая из взаимосвязанных элементов и 
находящаяся в состоянии неустойчивого равновесия. 
Структура этой системы имеет следующий вид. В ее 
основании лежит способ производства 
материальных благ, т. е. экономическая подсистема. 
Способ производства имеет две стороны: 
производительные силы общества и 
производственные отношения.



Карл Маркс
Теория социальных систем

К производительным силам относятся все имеющиеся 
в распоряжении общества ресурсы и средства, 
обеспечивающие процесс производства: 
вовлеченные в производство естественные и 
человеческие ресурсы, средства производства, 
уровень науки и ее технологическое применение и 
т. д. 

Производственные отношения, вторая сторона 
способа производства, выражается, по Марксу, 
главным образом в различных формах 
собственности на средства производства.



Карл Маркс
Теория социальных систем

Помимо производительных сил и производственных 
отношений формация включает в себя и надстройку, 
или суперструктуру: юридические и политические 
отношения и институты и остальные сферы 
социальной жизни: мораль, науку, религию, 
искусство.

Формация включает в себя и определенную структуру 
социальных классов, групп и слоев, которая, так же 
как и надстройка, выражает способ производства, 
базис + определенные формы семьи, образа жизни и 
повседневная жизнедеятельность людей, 
потребление



Карл Маркс
Виды общественных формаций

Первобытная формация основана на коллективной общинной 
собственности и кровно-родственных отношениях. 

Следующие три формации (рабовладельческая, феодальная, 
буржуазная) базируются на частной собственности на 
средства производства, отношения в них носят 
антагонистический характер. 



Карл Маркс
Теория социального развития. Социальная 

революция

Динамика социального развития обусловлена конфликтом 
между развивающимися производительными силами и 
производственными отношениями. 

Развитие производительных сил является непреложным 
законом. 

Когда неустойчивое равновесие между двумя сторонами 
способа производства нарушается и производственные 
отношения из средства развития производительных сил 
превращаются в препятствие для него, они подвергаются 
революционному преобразованию и смене. 

. 



Сравнение подходов к социальному 
развитию К. Маркса и О. Конта

Что их объединяет?
1. Оба верят в универсальную эволюцию человеческого 

рода. 
2. Оба верят в прогресс, т. е. считают, что социальная 

эволюция – это развитие от низшего к высшему, от 
менее совершенного к более совершенному. 

3. Оба верят в конечное совершенное состояние, в 
грядущий и уже наступающий золотой век. 

4. Пророчествуя о грядущем золотом веке, они не 
могут просто ожидать его, но чувствуют себя 
призванными способствовать его наступлению.

.



В чем различия?

1. Для Конта «нормальное» социальное развитие предполагает 
преемственность, опору на традицию, отсутствие резких 
скачков и сдвигов. Для Маркса, наоборот – это постоянный 
разрыв с прошлым, бурные трансформации и сдвиги. 

2. По Конту, социальный прогресс носит мирный, 
непротиворечивый характер. Для Маркса, наоборот, 
социальные противоречия, конфликты, противоборство 
всякого рода – источник социального развития. 

3. Социальная революция, по Марксу – это не просто переход от 
одной, менее прогрессивной общественной формации к 
другой, более прогрессивной, но и определенный способ 
такого преобразования; это быстрый, резкий, конфликтный и 
тотальный сдвиг в социальных отношениях. 

.



 

 

Эмиль Дюркгейм (1858-1917) 



Эмиль Дюркгейм

⚫ «Элементы социологии» (1889) 
⚫ «О разделении общественного труда» (1893) 
⚫ «Правила социологического метода» (1895) 
⚫ «Самоубийство» (1897), 
⚫ «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) 
⚫ «Социология и философия» (1924) 



«Социологизм» как философское 
обоснование социологии



Эмиль Дюркгейм
Онтологическая сторона социологизма - 

концепция социальной реальности:
1. Социальная реальность включена в универсальный 

природный порядок; она столь же устойчива, 
основательна и «реальна», как и другие виды 
реальности, подчинена действию определенных 
законов.

2. Общество - это реальность особого рода, не 
сводимая к другим ее видам.

3. Социальная реальность первична по отношению к 
индивидуальной, детерминирует человеческое 
сознание и поведение.



Методологический аспект 
«социологизма»



Эмиль Дюркгейм
1. Поскольку общество - часть природы, постольку 

наука об обществе - социология - подобна наукам о 
природе в отношении методологии. 

Ее познавательная цель - исследование устойчивых 
причинно-следственных связей и 
закономерностей.   

«Социальные факты нужно рассматривать как вещи» 
[7, 421]. Исследованию должны подвергаться в 
первую очередь не понятия о социальной 
реальности, а она сама непосредственно.



Эмиль Дюркгейм

2. Из признания специфики социальной реальности 
вытекает самостоятельность социологии как науки, 
ее несводимость ни к какой другой из наук, 
специфика ее методологии и понятийного аппарата. 
Отсюда же и методологический принцип, согласно 
которому социальные факты должны объясняться 
другими социальными фактами.



Эмиль Дюркгейм

3. Поскольку в соответствии с <социальным 
реализмом> общество оказывается высшей 
реальностью, постольку социологический способ 
объяснения провозглашается единственно верным, 
исключающим другие способы или включающим их 
в себя. Социология в результате выступает не только 
как специфическая наука о социальных фактах, но и 
как своего рода наука наук, призванная обновить и 
социологизировать самые различные отрасли 
знания: философию, гносеологию, логику, этику, 
историю, экономику и др.



Эмиль Дюркгейм

Предмет социологии, согласно Дюркгейму, - 
социальные факты, которые, как уже отмечалось, 
характеризуются двумя основными признаками: они 
существуют вне индивидов и оказывают на них 
принудительное воздействие. Впоследствии он 
дополнил это истолкование предмета еще одним, 
определив социологию как «науку об институтах, 
их генезисе и функционировании».



Общая схема дюркгеймовского 
описания механической и 

органической солидарности в 
соответствии с определенными 
типами обществ (по С. Люксу)



Механическая  солидарность Органическая солидарность 
1) Морфологическая 
(структурная) основа 

Основана на сходствах (преобладает в 
менее развитых обществах) 

Основана на разделении труда 
(преобладает в более развитых 
обществах) 

Сегментарный тип (вначале на 
клановой, затем на территориальной 
основе) 

Организованный тип (слияние рынков 
и рост городов) 

Слабая взаимозависимость 
(относительно слабые социальные 
связи) 

Большая взаимозависимость 
(относительно сильные социальные 
связи) 

Относительно малый объем населения
Относительно низкая материальная и 
моральная плотность 

Относительно большой объем 
населения
Относительно высокая материальная и 
моральная плотность 

2) Типы норм 
(воплощенные в 
праве) 

Правила с репрессивными санкциями
Преобладание уголовного права 

Правила с реститутив-ными санкциями
Преобладание кооперативного права 
(гражданского, коммерческого, 
процессуального, административного и 
конституционного) 

3а) Формальные 
признаки 
коллективного 
сознания

Большой объем
Высокая интенсивность
Высокая определенность
Власть группы абсолютна 

Малый объем Низкая интенсивность
Низкая определенность
Болыпий простор для индивидуальной 
инициативы и рефлексии 

36) Содержание 
коллективного 
сознания 

Высокая степень религиозности
Трансцендентность (господство над 
интересами человека и беспрекословность)
Приписывание высшей ценности обществу и 
интересам общества как целого
Конкретность и детальный характер 

Возрастающая светскость
Ориентированность на человека (связь с 
интересами человека и открытость для 
обсуждения)
Приписывание высшей ценности достоинству 
индивида, равенству возможностей, трудовой 
этике и социальной справедливости
Абстрактность и общий характер. 



Эмиль Дюркгейм
⚫ Аномия - состояние ценностно-нормативного вакуума, 

характерного для переходных и кризисных периодов и 
состояний в развитии обществ, когда старые нормы и 
ценности перестают действовать, а новые еще не 
установились. 

⚫ Типы самоубийств:
Эгоистическое самоубийство имеет место в случае слабости социальных 

(групповых) связей индивида, в результате чего он остается наедине с 
самим собой и утрачивает смысл жизни. 

Альтруистическое самоубийство вызывается полным поглощением 
обществом индивида, отдающего ради него свою жизнь. 

Аномическое самоубийство обусловлено состоянием аномии в обществе, 
когда социальные нормы вообще практически отсутствуют.

Фаталистский - ?



 

 

Макс Вебер (1864 – 1920)



Макс Вебер

⚫ «Аграрная история древнего мира». 
⚫ «Исследования по методологии наук». 
⚫ «История хозяйства: Город». 
⚫ «Протестантская этика и дух капитализма». 
⚫ «Хозяйство и общество» 



Макс Вебер
Социологический метод
Понимание: социология должна познавать те 

значения, которые люди придают своим действиям. 
Социология должна изучать человеческое поведение в 

максимально обобщенном виде. 
Идеальный тип - некая мыслительная конструкция, 

которая извлекается не из эмпирической 
реальности, а создается в качестве теоретической 
схемы изучаемого явления и выступает как "эталон", 
сравнивая с которым интересующий нас объект, мы 
можем судить о мере удаления или, наоборот, 
приближения к нему исследуемой эмпирической 
реальности. 



Культура в понимающей 
социологии 

Чарльз Кули: социальная природа человека 
'вырабатывается в человеке при помощи простых 
форм интимного взаимодействия или первичных 
групп, особенно семейных и соседских, которые 
существуют везде и всегда воздействуют на индивида 
одинаково'. 



Культура в понимающей 
социологии 

  

Уильям Томас: концепция 'определения ситуации': 
'Если ситуация определяется как реальная, она 
реальна по своим последствиям' 



Логика и история повседневности
  
Этнометодология Гарольда Гарфинкеля - методы, 

которые используют люди, принадлежащими к 
определенной культуре для описания и осмысления 
своих собственных действий в повседневной жизни, 
а также способы, с помощью которых индивиды 
приходят к согласию в коммуникативных процессах.



Макс Вебер
Идеальные типы социальных действий

"Действием" мы называем действие человека 
(независимо от того, носит ли оно внешний или 
внутренний характер, сводится ли к 
невмешательству или терпеливому приятию), если и 
поскольку действующий индивид или индивиды 
связывают с ним субъективный смысл. 
"Социальным" мы называем такое действие, которое 
по предполагаемому действующим лицом или 
действующими лицами смыслу соотносится с 
действием других людей и ориентируется на него. 



Макс Вебер
Идеальные типы социальных действий

Тип Цель Средства Общая  характеристика

Целе-
рациональное

Осознается ясно 
и отчетливо. 
Предвидятся и 
оцениваются 
последствия

Адекватные 
(целе-
сообразные)

Полностью рациональное. 
Предполагает рациональный 
расчет на реакцию окружения

Ценностно-
рациональное

Само действие 
(как 
самостоятельная 
ценность)

Адекватные 
(заданной 
цели)

Рациональность может 
оказаться ограниченной - 
иррациональностью заданной 
ценности (ритуал; этикет; 
дуэльный кодекс)

Традиционное Минимальное 
целеполагание 
(осознание цели)

Привычные Автоматическая реакция на 
привычные раздражители

Аффективное Не осознается Подручные Стремление к немедленному 
(или максимально быстрому) 
удовлетворению страсти, 
снятию нервно-эмо-
ционального напряжения



Макс Вебер

Рационализация социальной жизни - одна из главных 
тенденций самого исторического процесса. 
Рационализация находит выражение в увеличении 
доли целерациональных действий в общем объеме 
всех возможных типов социальных действий и в 
усилении их значимости с точки зрения структуры 
общества в целом. 



Макс Вебер
Рационализация как историческая тенденция включает: 
в экономической сфере - организацию фабричного производства 

бюрократическими средствами и расчеты выгод с помощью 
систематических оценивающих процедур; 

в религии - развитие теологических концепций интеллектуалами, 
постепенное исчезновение волшебного и вытеснение таинств личной 
ответственностью; 

в праве - эрозию специально устроенного законотворчества и произвольного 
судебного прецедента дедуктивными юридическими рассуждениями на 
основе универсальных законов; 

в политике - упадок традиционных норм узаконения и замещения 
харизматического лидерства регулярной партийной машиной; 

в моральном поведении - больший акцент на дисциплину и воспитание; 
в науке - последовательное снижение роли индивидуального инноватора и 

развитие исследовательских команд, скоординированных экспериментов 
и направляемой государством научной политики; 

в обществе в целом - распространение бюрократических методов 
управления, государственного контроля и администрирования. 



Социология господства
Идеальные типы господства



Макс Вебер
Традиционное господство

Основано на привычном убеждении в святости и 
незыблемости общепринятых традиций и в 
законности прерогатив власти, предоставляемых 
ими. Право власти чаще всего носит наследственный 
характер 



Макс Вебер
Харизматическое господство

Основано на исключительных качествах, 
приписываемых лидеру. 



Макс Вебер
                                            Легально-рациональное господство
                                                        

 Основной мотив подчинения - удовлетворение собственных интересов. 
Люди подчиняются не столько другим людям, сколько общепринятым законам, 

правилам
Отсюда - столь важная роль, которую играет в легально-рациональном господстве 

бюрократия. 
Бюрократическая организация характеризуется целым рядом важных черт:
Эффективность, достигаемая, главным образом, благодаря четкому разделению 

обязанностей между работниками аппарата;
Строгая иерархизация власти, которая позволяет вышестоящему должностному 

чиновнику осуществлять контроль за деятельностью нижестоящего; 
Формально установленная и четко зафиксированная система правил, 

обеспечивающая единообразие управленческой деятельности и применение 
общих инструкций к частным случаям;

Безличность административной деятельности и эмоциональная нейтральность 
отношений.



Черты бюрократии (М.Вебер):
1. Специализация чиновников. 
2. Отделение чиновника от собственности на средства 

управления. 
3. Деятельность организации основана на системе 

абстрактных норм и правил. 
4. Специальная подготовка чиновников, уровень 

которой должен удостоверяться дипломом, что в 
значительной мере определяет рациональный 
характер бюрократии. 

5. Иерархия чиновников, назначенных на их 
должности вышестоящими органами.

6. Строгая дисциплина.



Социология религии

Преподаватель – к.и.н. М.А.Козлова



Религия 
– это, с одной стороны, социальный 
институт, с другой - это мировоззрение.



Анализ религии в трудах классиков 
социологической мысли

О.Конт 
«закон трех стадий»: «каждая отрасль наших знаний 

последовательно проходит три различных 
теоретических состояния: состояние 
теологическое или фиктивное; состояние 
метафизическое или отвлеченное; состояние 
научное или позитивное». 



Анализ религии в трудах классиков 
социологической мысли

Э.Дюркгейм:
⚫ Сущность религии - в разделении мира на священные и 

мирские феномены. 
⚫ Священное связывается с коллективистской и безличной 

силой. Реальный объект, скрытый за религиозным символом 
- общество. 

⚫ Общество - бог и верующий одновременно.
⚫ Основная функция религии 
– интегративная (в первую очередь – в архаическом обществе).
- в социально дифференцированном обществе: религия 

обеспечивает чувство защищенности, надежной опоры и 
осмысленности существования, утрата которых ведет к 
аномии. 



Анализ религии в трудах классиков 
социологической мысли

К. Маркс
⚫ Религия - социальный институт, являющийся 

порождением определенных исторических условий 
и отвечающий интересам определенных групп. 

⚫ Основная функция – идеологическая: религия 
обосновывает и поддерживает существующие 
социальные порядки, или осуждает их, отрицая их 
право на существование.

⚫ Основа идеологической функции - компенсаторные 
возможности религии.



Анализ религии в трудах классиков 
социологической мысли

М.Вебер:
⚫ Основная задача - выяснить, каким образом 

экономическое поведение людей зависит от 
характера их мировоззрения.

⚫ Роль религии как фактора социальной динамики, 
прежде всего – силы, способствующей изменениям. 



Анализ религии в трудах классиков 
социологической мысли

М.Вебер
Капитализм определяется наличием предприятий..., цель 
которых получение максимальной прибыли, а средство 
достижения этой цели - рациональная организация труда и 
производства. 
Протестантская этика:
- есть Всевышний, который создал мир и который им правит, 
но который непостижим для конечного разума людей; 
- Бог заранее предопределил каждому спасение или осуждение 
на погибель;
- человек, которого Он предопределил к спасению или гибели, 
должен трудиться на приумножение славы Божьей и на 
создание Божьего царства на этой земле;
- дела мирские, человеческая природа, плоть относятся к 
категории греховности и гибели, спасение же даруется 
человеку свыше как Божья благодать.



Анализ религии в трудах классиков 
социологической мысли

М.Вебер
"Аскеза и капиталистический дух": связываются 
самоограничение в потреблении материальных благ с целями 
капиталистического накопления. 
Сравнение христианства, ислама, конфуцианства, буддизма, 
индуизма и др. религий по критерию пути спасения: 
⚫спасение через собственные действия (буддизм) или спасение 
с помощью посредника, 
⚫спасение через действие или через мистическое созерцание. 
Иудаизм, ислам, католицизм и протестантизм больше 
способствовали рационализации социальной жизни, чем 
индуизм, буддизм и конфуцианство. 



Макс Вебер

Традиционный человек Протестант
Работает, чтобы жить Живёт, чтобы работать
Профессия — бремя Профессия — форма существования
Стратегия: минимизировать 
количество
работы при желательном
сохранении стабильного дохода

Стратегия: максимизировать доход,
даже если это требует
более интенсивного труда

Принцип коммерции:
«не обманешь — не продашь»

Принцип коммерции:
«честность — лучшая гарантия»


