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В социологии Дюркгейм исходит из 
предпосылки, что общество не может 

быть сведено к сумме составляющих его 
индивидов, и должно рассматриваться 

как самостоятельная реальность.  



Социологические представления 
Дюркгейма характеризуются как 
социальный реализм:

• общество является реальностью 
особого рода

• общество является подлинным 
источником социальных действий 

• предметом социологии являются законы 
развития общества

• поведение отдельного индивида не 
имеет значения



Предметом дюргеймовской социологии 
являются социальные факты. 

Им присущи следующие черты:
• коллективная направленность
• объективный характер существования, 

вне индивида и его представлений
• принудительная сила по отношению к 

индивиду или группе



Дюркгейм считал необходимым изучать 
социальные факты, наблюдая «со 
стороны», т.е. точно так же, как 
изучаются все остальные вещи, 
находящиеся во вне наблюдающего, в 
физике, химии и других естественных 
науках. 

Известность получила его формула 
«социальные факты – это вещи».



II. В работе «О разделении 
общественного труда» (1893) Дюркгейм 

анализирует лежащие в основании 
общества отношения солидарности.



Социальная солидарность – это 
согласие, проявляемое группой в 

основных вопросах совместной жизни.
Существуют две основные 
разновидности солидарности:

• механическая, присущая простым 
архаическим сообществам

• органическая, характерная для сложных 
сообществ современного типа.



Сообщества с механической солидарностью 
отличают:

• небольшая численность населения
• преобладание кровнородственных и дружеских 

связей
• высокая степень поглощения индивида 

обществом
• слабая взаимозависимость индивидов



Сообществам с органической 
солидарностью присущи следующие 

черты:
• большая численность и плотность 

населения
• преобладание территориальных и 

профессиональных связей
• высокая степень автономии индивида
• сильные социальные связи на основе 

общественного разделения труда 



По мере исторического процесса 
общества с механической 

солидарностью постепенно 
эволюционируют в общества с 
органической солидарностью 



III. В работе «Самоубийство» (1897) 
Дюркгейм анализирует систему отношений 
между индивидом и обществом. 
Он выделяет три основные типа 
самоубийства, соответствующие трем 
основным типам подобных отношений:

• эгоистическое 
• альтруистическое 

• аномическое 



1. Эгоистическое 
самоубийство 

распространено в 
сообществах со слабой 
системой социальных 

связей и низкой 
коллективной 

сплоченностью. 
Этот тип самоубийства 
обусловлен слабым 
уровнем воздействия 
социальных норм на 
индивида 



2. Альтруистическое самоубийство, 
распространенное в сообществах с 

преобладанием сильных социальных 
связей и высоким  уровнем коллективной 

сплоченности. 
Этот тип самоубийства обусловлен 
полным поглощением индивида 
обществом 



3. Аномическое самоубийство, 
обусловленное сложившимся в 

кризисных условиях нормативным 
вакуумом, или аномией 



IV. В работе «Элементарные формы 
религиозной жизни» (1912) Дюркгейм 
анализирует создающие общество 
способы и формы коллективного 
взаимодействия индивидов 



На основе изучения тотемических 
обрядов австралийских аборигенов, 
Дюркгейм определяет религию как 

«универсальную систему верований и 
практики по отношению к священным 

вещам».



Проследив историю развития религии, 
Дюркгейм убедительно доказал, что 
«реальный» и «подлинный» объект 

всех религиозных культов — общество, 
а главные социальные функции 

религии — воссоздание сплоченности и 
выдвижение идеалов, стимулирующих 

об щественное развитие. 



1. Как называются школа 
представлений об обществе, 

основателем которой стал Дюркгейм

1. социализм
2. коммунитаризм
3. идеологизм
4. социальный реализм
5. социальный номинализм



2. Предметом социологии Дюркгейма 
являются:

1. социальные аргументы
2. социальные факты
3. социальное поведение
4. социальное действие
5. социальное бездействие



3. Индивид в социологии Дюркгейма 
является:

1. активной фигурой, самостоятельно 
определяющей свое место в жизни

2. пассивной фигурой, подверженной 
воздействию социальных фактов 

3. участником отношений эксплуатации 
4. носителем системы нормативных 

ориентаций
5. субъектом социального действия



4. Предназначением социологии 
Дюркгейма является:

1. установление закономерностей 
развития общества

2. наблюдение социальных фактов
3. понимание смысла социального 

действия
4. описание процесса социальных 

изменений
5. изучение социального порядка



5. Выберите из списка пункт, который 
не соответствует характеристике 
социального факта у Дюркгейма: 

1. коллективная направленность
2. объективный характер существования, 

вне индивида и его представлений
3. принудительная сила по отношению к 

индивиду или группе
4. осмысленный характер
5. реальность



6. Подберите определение социальной 
солидарности :

1. согласие, проявляемое группой в основных 
вопросах совместной деятельности

2. групповое принуждение, подавляющее 
индивидуальные инстинкты

3. дисциплина, предусматривающая четкое 
выполнение команд вышестоящих лиц

4. стереотипный характер мышления, 
определяющий возможность взаимодействия

5. отношения, являющиеся производными от 
общественного разделения труда



7. Чем обусловлена солидарность 
простых патриархальных 

сообществ?

1. небольшой численностью коллектива
2. натуральным характером экономики
3. религиозными верованиями 
4. полным поглощением индивида 

коллективом
5. слабой взаимозависимостью членов 

коллектива



8. Самоубийства в сообществах со 
слабой системой социальных связей 

и низкой коллективной 
сплоченностью относятся к:

1. эгоистическому типу
2. альтруистическому типу
3. коллективному типу
4. органическому типу
5. аномическому типу 



9. Самурайское харакири относится к:

1. эгоистическому самоубийству
2. альтруистическому самоубийству
3. коллективному самоубийству
4. органическому самоубийству 
5. аномическому самоубийству 



10. Понятие аномия у Дюркгейма 
соответствует

1. нормативному кризису 
2. нарушению традиционных связей
3. пореформенной ситуации 
4. ситуации общественных 

преобразований
5. революции и гражданской войне


