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ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ
Карл Август Виттфогель

ТЕОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Он связывает процесс возникновения государственности с необходимостью строительства ирригационных 
сооружений в восточных аграрных обществах. Этот процесс сопровождается большим ростом 
чиновничества, государевых людей, обеспечивающих эффективное использование данных сооружений и 
эксплуатирующих остальных граждан, негосподствующие слои.
Государство, вынужденное проводить в подобных условиях жестко централизованную политику, выступает 
в качестве единственного собственника и одновременно эксплуататора. Оно управляет, распределяя, 
учитывая, подчиняя и т. д.
Ирригационные проблемы, по мнению Виттфогеля, с неизбежностью приводят к образованию 
«менеджериально-бюрократического класса», порабощающего общество, к формированию 
«агроменеджериальной» цивилизации.
Действительно, процессы создания и поддержания мощных ирригационных систем происходили в 
регионах образования первичных городов-государств, в Месопотамии, Египте, Индии, Китае, других 
областях. Также очевидны и связи этих процессов с формированием многочисленного класса 
управленцев- чиновников, служб, защищающих каналы от заиливания, обеспечивающих по ним 
судоходство и т. п. (А. Б. Венгеров).
К тому же практически бесспорным можно считать факт влияния географических и климатических 
(почвенных) условий на ход происхождения государственности. В отдельных наиболее неблагоприятных 
для ведения сельского хозяйства регионах подобные факторы катализировали этот процесс, «доводили» 
режим конкретного государства до крайних деспотических форм.
Однако в рамках данной теории излишне категорично выделены отдельные фрагменты процесса 
становления государства как базовые. Между тем ирригационные причины были характерны 
преимущественно только для некоторых регионов Востока. Следовательно, представители этой доктрины 
недооценивают социально-экономические, военно-политические, психологические и иные факторы, тоже 
весьма ощутимо влияющие на ход возникновения государственности.
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Традиционное общество – это общество, которое 
регулируется традициями и обычаями. 

Традиция – это повседневные навыки практической и 
духовной жизни общества передаваемые из поколения 
в поколение, выступающие регулятором общественных 
отношений. 

Традиционное общество характерно для сельской 
местности  (пример :  аграрное общество)



Для традиционного общества характерно отсутствие 
государственности или существование нескольких государств в 

одном обществе, которые стремятся к самоизоляции. 

Система ценностей в традиционном обществе
 
 1) патриархальным укладом жизни

 2) коллективными мировоззренческими установками 

 3) принадлежностью к общине (прочные родовые связи)

 4) многочисленные семьи

 5) натуральное хозяйство (аграрная экономика)

 6) Зависимость человека от сил природы



Система ценностей в традиционном 
обществе

 

  7) преобладание земледелия и скотоводства

  8) промышленность отсутствует совсем, либо ее часть является  
     незначительной

  9) сословный тип общественного деления (строгая социальная   
     иерархия) состав, привилегии и обязанности определяются  
      законом.  Принадлежность к сословиям, как правило,  
       передаётся по наследству

   10) Пред по чте ние от ды ха труду, стрем ле ние за ра ба ты вать не  
    боль ше, чем это не об хо ди мо для удо вле тво ре ния ос нов ных 
    потреб но стей



  Рис. 1 
  Сословный тип общественного деления
 

  



Традиционное общество не имеет своей целью производство товаров массового 
потребления. 
Цель традиционного общества – поддержание существования человеческого 
вида. 
Развитие традиционного общества направлено на распространение 
человечества на большие территории и сбор природных богатств и ресурсов. 
Основные отношения в традиционном обществе складываются между людьми 
и природой при полном отсутствии промышленности, устойчивых 
связей между различными секторами экономики, патриархальная 
культура, основанная на преобладании религиозных догм и традиций, 
а также устоявшихся ценностей. 

Одним из главных цементирующих аспектов такого общества является 
называют диктат коллективных устремлений над индивидуальными, 
жесткую иерархическую структуру, а также неизменность уклада 
жизни, возведенного в абсолют. 
Им управляют неписаные законы (обычаи), за нарушение которых 
полагаются весьма суровые наказания, а наиболее сильным рычагом 
регламентации поведения индивидов в обществе являются семейные 
связи и обычаи.
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1.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Стабильная общественная структура, организованная по сословному признаку с низкой социальной 
мобильностью, с приоритетом коллективных установок, неприятием индивидуализма (поскольку 
считается что индивидуальное проявление поведения человека может нарушить заведенные порядки 
проверенные временем). Общей чертой традиционных обществ является преобладание коллективных 
установок над частными.
Коллективизм – главенство интересов социальной группы, общества или 
государства над интересами отдельного индивида. 
Коллективизм также понимается как принцип совместной деятельности людей, 
проявляемый в осознанном подчинении личных интересов общественным 
интересам, в товарищеском сотрудничестве, готовности к взаимодействию и 
взаимопомощи, во взаимопонимании, доброжелательности и тактичности, 
интересе к проблемам и нуждам друг друга, особенно характерен для групп 
высокого уровня развития и коллективов, где сочетается с коллективным 
самоопределением и идентификацией, являясь основой группового единства и 
сплоченности.
В традиционном общество большинство людей проживают в закрытом локальном сообществе (например 
деревня), связи с «большим обществом» слабы. При этом родственные, родовые связи напротив развиты. 



2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Традиционная экономика - экономическая система, в которой традиции и обычаи определяют практику 
использования ограниченных ресурсов. Она является самой древней. При традиционной экономике 
земля и капитал находятся в общем владении, а основные экономические проблемы общества — что, как и 
для кого производить — решаются, главным образом, на основе традиционных 
родоплеменных иерархических связей между людьми.
Экономическая система — состоит из четырех элементов 1)производство 2) распределение 3) обменом 4) потребление. 
Во всех экономических системах для производства требуются экономические ресурсы, а результаты хозяйственной 
деятельности распределяются, обмениваются и потребляются. 

Для традиционной экономики характерно натуральное хозяйство
Отличительные черты традиционной экономики:
1)примитивные технологии;
2)преобладание ручного труда;
3)принудительный труд
4)ключевые экономические проблемы решаются в соответствии с обычаями.

Для традиционной экономики характерно малопроизводительное фермерство, охота и собирательство — 
отсутствие регулярных излишков пищи, и поэтому торговля не носит постоянный характер.



II. СФЕРЫ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

2. Традиционная экономическая система 

Самая древняя экономическая система, характерная для первобытного общества и 
ситуации ограниченности ресурсов. 
Этот тип экономической системы - базируется на отсталой технологии, широком 
распространении ручного труда, многоукладности экономики. Для традиционной экономики 
характерно натуральное хозяйство.
1)Многоукладность означает существование при данной экономической системе различных форм 
хозяйствования. Сохраняются в ряде стран натурально-общинные формы, основанной на общинном 
ведении хозяйства и натуральных формах распределения созданного продукта. 
Огромное значение имеет мелкотоварное производство. Оно основано на частной собственности на 
производственные ресурсы и личном труде их владельца. В странах с традиционной системой 
мелкотоварное производство представлено многочисленными крестьянскими и ремесленными 
2)В жизни общества преобладают освещенные веками традиции и обычаи, религиозные культурные 
ценности, кастовые и сословные деления, сдерживая социально-экономический прогресс.
3)Активная роль государства. Перераспределяя через бюджет значительную часть национального дохода, 
государство направляет средства на развитие инфраструктуры и оказания социальной поддержки 
беднейшим слоям населения. 
4)Традиционная экономика основана на традициях, передающихся из поколения в поколение. Эти 
традиции определяют какие товары и услуги производить, для кого и каким образом. Перечень благ, 
технология производства и распределение базируются на обычаях страны. Экономические роли членов 
общества определяются наследственностью и кастовой принадлежностью.



II. СФЕРЫ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

2. Традиционная экономическая система 

Преимущества традиционной экономики:
1)преемственность;

2)низкий уровень загрязнения окружающей среды по сравнению с более прогрессивными 
экономическими системами;

3)простота организации

Недостатки традиционной экономики:
1)беззащитность перед внешними воздействиями;

2)низкий уровень и нестабильность доходов, нехватка продуктов;
3)ограничения роста экономики;

4)неспособность к самосовершенствованию, к прогрессу.

Отличительные черты:
1)крайне примитивные технологии;

2)преобладание ручного труда;
3)низкий уровень товарообмена;

4)все ключевые экономические проблемы решаются в соответствии с вековыми обычаями;
5)организация и управление экономической жизнью осуществляется на основе решений совета.



II. СФЕРЫ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

3.ПОЛИТИЧСЕКАЯ СФЕРА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
С точки зрения политических режимов традиционные общества как правило авторитарны и не 
плюралистичны. Авторитаризм как инструмент политического управления обществом необходим для 
пресечения попыток несоблюдения традиций или попыток их изменений.
Авторитаризм, как политическое явление существует в виде носителя власти (как правило тиран, деспот, 
вождь) который провозглашает сам себя имеющим право на власть в обществе. Основанием такой 
авторитарной власти является собственное мнение правителя.  
Идеология традиционного общества представлена в виде традиции и авторитета правителя.
Авторитаризм также представлен в виде патриархальной семьи создающая форму социальной 
организации, в которой мужчина является основным носителем власти и морального авторитета, 
осуществляет контроль над собственностью, а отцы в семьях обладают властью над женщинами и детьми. 
Многие традиционные общества являлись патриархальными, то есть собственность и общественное 
положение было лишь у мужчин. Обычаи и традиции регулируют отношения между людьми в обществе 
вместо законов. 
Обычай - наследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в определённом обществе или социальной группе и является привычным для всех индивидов. 
Термин «обычай» часто отождествляется с терминами «традиция» и «обряд» («ритуал»); 
Однако традиции охватывают гораздо больший круг явлений, присущи всем сферам социальной жизни и всем культурам, тогда как сфера обычая ограничивается определенными 
обществами или областями общественной жизни. 
Обряд же только разновидность обычая, символ определенных социальных отношений, в то время как обычай может быть и средством практического преобразования и использования 
различных объектов.
Смысл и содержание определения, в настоящее время, зависит от применения. Используется для обозначения отношений в различных 
областях: культура, право, предпринимательство, торговля.
Обычай (в сфере торговых, экономических отношений) — общепризнанное правило, сложившееся в сфере торгово-экономических отношений на основании длительного, систематического и 
единообразного регулирования конкретных фактических отношений. Обычаи являются источником права, хотя не зафиксированы в качестве закона. Изначально слово «обычный», 
«обыкновенный» не являлось синонимом определению «простой», «рядовой», а было равнозначно понятию «традиционный», которое в настоящее время его почти подменило.



II. СФЕРЫ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

3.ПОЛИТИЧСЕКАЯ СФЕРА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Обычай - наследованный стереотипный способ поведения, который воспроизводится в 
определённом обществе или социальной группе и является привычным для всех индивидов. 
Термин «обычай» часто отождествляется с терминами «традиция» и «обряд» («ритуал»); 
Однако традиции охватывают гораздо больший круг явлений, присущи всем сферам 
социальной жизни и всем культурам, тогда как сфера обычая ограничивается 
определенными обществами или областями общественной жизни. 
Обряд же только разновидность обычая, символ определенных социальных отношений, в то 
время как обычай может быть и средством практического преобразования и использования 
различных объектов. Смысл и содержание определения, в настоящее время, зависит от 
применения. Используется для обозначения отношений в различных 
областях: культура, право, предпринимательство, торговля.
Обычай (в сфере торговых, экономических отношений) — общепризнанное правило, 
сложившееся в сфере торгово-экономических отношений на основании длительного, 
систематического и единообразного регулирования конкретных фактических отношений. 
Обычаи являются источником права, хотя не зафиксированы в качестве закона. Изначально 
слово «обычный», «обыкновенный» не являлось синонимом определению «простой», 
«рядовой», а было равнозначно понятию «традиционный», которое в настоящее время его 
почти подменило.



II. СФЕРЫ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

4.ДУХОВНАЯ СФЕРА ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Человек традиции – человек, который верит в мифы, верит в бога.
Сознание воспринимает мир, окружающее пространство, природу и населяющих его 
существ, как нечто неразрывно-целостное (холизм), сакральное, не подлежащее изменению.
Традиционному человеку свойственно верование в приметы, суеверия, сверхъестественные 
силы, а также обращение к потусторонним сущностям (духам, божествам) с просьбами об 
исполнении чего-либо или об излечении от болезней, иногда духов и божеств могут 
заменять шаманы и знахари.

Духовные воззрения как и социальный статус определены согласно традиции и нерушимы.

Людям традиционных обществ было присуще дологическое 
мышление не способное к усмотрению противоречивости явлений и 
процессов в социальной, политической и экономической сферах 
жизни, что и продляло жизнь традиционного общества.


