
Классическая социология



Классический период 
социальной науки, XIX в. 
• Если материальный мир может 

быть предметом точного измерения 
и анализа, то почему таковым не 
может стать социальный мир? 

• Огюст Конт (1798—1857)
• Иеремия Бентам (1748—1832) 
• Герберт Спенсер (1820—1903) 
• Карл Маркс (1818— 1883) 
• Джон Стюарт Милль (1806— 

1873) 



Позитивная наука об обществе

• новые формы организации экономической и 
политической жизни

• позитивный стиль мышления 
• разумно-рациональный образ деятельности
• критика прежних философско-

схоластических концепций общественного 
устройства 

• попытки создания науки об обществе, 
которая бы соответствовала методам 
естественных наук



Социологический проект 
Огюста Конта (1798—1857) 

•  «Курс  позитивной  философии» (1842)  
• единый  закон  движения  истории  и  

человеческого  познания
•  три  стадии  истории человечества:  

– теологическая,  или   фиктивная
– метафизическая,   или абстрактная
– научная, или позитивная.       



Стадии познания
• Теологическая  стадия  

– человеческий  ум  объясняет  мир  и совершающиеся  вокруг 
 него   процессы   прямым   и   постоянным   действием 
сверхъестественных сил. 

• Метафизическая
– Антропоморфные божества  заменяются  отвлечёнными  

силами,  различными  рода  абстракциями, воплощенными  
в  разных  сущностях  мира.  

• Позитивная 
– человеческий  ум  отказывается  отрешения вопроса о 

происхождении и назначении  Вселенной,  чтобы  
заниматься лишь открытием путём соединения  
рассуждений  и  наблюдений  действительных законов этих 
явлений



Порядок и прогресс
• Социальная  статика – общественный  

порядок, гармония элементов, 
основывающихся на отношениях 
общности 

• Законы социальной гармонии       
• Социальная динамика -  

последовательность этапов развития  



«Социальная физика»

• исследователь общества должен   
оперировать конкретными данными, 
фактами, их взаимосвязями, как  это   
делает естествоиспытатель    



Социальная система
• Общество как организм, определенная 

целостность, элементы которой 
выполняют специфические функции и 
служат требованиям этой системы 

• Индивид – часть целого
• Биологические организмы более 

стабильны
• В обществе каждое состояние 

определяется предшествующим и 
влияет на будущее.



Социальная статика: семья
• Систематическое исследование связей между 

элементами социальной системы и факторов, 
обеспечивающих социальный порядок

• Семья – естественная база политической 
организации 

• Традиционная семья: авторитет, четкое разделение 
обязанностей, развитое чувство долга

• Функции семьи: социализации, сохранения 
культурного наследия, согласования устремлений 
различных поколений, способствуя равновесию 
между традицией и новаторством  



Социальная статика: 
разделение труда

• естественные потребности общества 
– структура социальных групп и классов
– связь между отдельными семьями
– развитие человеческих способностей, 

солидарности, морали
• экономические связи  
• политическое принуждение 
• социальные связи == единство 

верований, убеждений и социальных 
чувств 



Позитивная философия
• Новая религия - объединение разума и 

чувств
• Подчинение индивидуального 

общественному
• Освобождение пролетариата от 

развращающего влияния социалистических 
учений 

• Экономическая власть 
• Моральный авторитет
• «Субъективный метод» - проблема ценностей 

и способы воздействия на внутренний 
духовный мир человека 



Социальная динамика
• Раскрытие  универсальных законов развития 

человечества, действие которых 
распространяется на все сферы 
общественной жизни. 

• Взаимозависимость всех элементов 
социального организма, решающая роль – у 
духовной сферы. 

• Три стадии политико-социальных форм 
организации:
– теологическая стадия — военное господство
– метафизическая стадия — феодальное 

господство
– позитивная стадия — промышленная цивилизация



Теологическая стадия 
(до 1300 года)

• Все явления рассматривались как результат 
действия многочисленных сверхъестественных сил  

• Олицетворение этих сил в виде власти племенных 
вождей, военных, аристократов

• Иерархическая социальная организация == на 
закрепление существующего порядка. 

• Высший этап теологической стадии - католическое 
феодальное общество. Монотеизм способствовал 
созданию гармоничного социального порядка, 
созданию эффективных, но консервативных 
институтов. 

• Догматическая система теологических 
представлений, пронизывающих все структуры 
социальной системы, порядок становится тормозом 
прогресса.  



Метафизическая стадия 
(с 1300 по 1800 год)

• Распад прежнего общественного порядка - разрушение 
старых устоев (Реформация, Просвещение, революции, 
войны...)

• Положительное: эмансипируется личность, утверждаются 
новые экономические и политические идеалы, 

• Отрицательное: «метафизический дух» - проявление 
сомнения, эгоизма, моральной испорченности и 
политического беспорядка

• Идеологическая основа – метафизический способ 
объяснения (абстрактное истолкование сущности вещей 
и явлений без какой-либо опоры на эмпирически 
наблюдаемые данные) 

• Ненормальное состояние общества, которое нуждается в 
порядке и дисциплине, в нормализации социальной 
целостности.  



Позитивная эпоха (с 1800 года)

• Человеческая мысль акцентирует свое 
внимание на законах, представляющих собой 
наблюдаемые связи явлений. 

• Победа альтруизма над эгоизмом, рост 
социальных чувств, упрочение порядка, 
переход от военного общества к 
промышленно развитой системе. 

• Задача науки - максимально содействовать 
очищению этого общества от отрицательных 
сторон.



Методы социологии
• ограниченность чисто эмпирического подхода к 

исследованию социальных явлений
• необходимость перехода от фактов к принципам и от 

принципов к фактам 
• наблюдение, эксперимент, сравнительный метод 
• наблюдение должно опираться на теорию
• неразработанность теории в социологии
• Четкое разделение субъекта и объекта познания
• Косвенное наблюдение: описание обычаев, 

традиций, нравов народов 
• Эксперимент: непосредственный и опосредованный

(резкие социальные потрясения, перемены)



Сравнительный 
и исторический методы

• Сравнительный метод
– сравнение процессов, происходящих в обществе  
– сравнение различных обществ 
– сравнение различных состояний одного и того же 

общества 
• Исторический анализ
• сравнение последовательных состояний 

общества с учетом того, что прошлое, 
настоящее и будущее тесно связаны. 

• выявление тенденций и закономерностей 
развития. Однако полученные выводы 
нуждаются в тщательной проверке 
историческими фактами, а также данными 
биологической науки о человеке.



Герберт Спенсер (1820
—1903)

• Общая теория эволюции - переход от 
бессвязности к  связности, от неопределен-

    ности к определенности, от однородности к 
разнородности

• Общество – высшее проявление эволюции 
Важные сходства с биологическим организмом   

• Общество как система, как целое, состоящее  из  
взаимосвязанных  и взаимозависимых частей (но: 
относительная свобода)  

• «Социальный дарвинизм»: выживают  те, кто 
более  приспособлен  к  превратностям  жизни. 
Естественный отбор – вмешательство вредно



Спенсер: органицизм 
и эволюционизм

• Усложнение структуры общества
• Сложные общества более уязвимы и хрупки 
 необходимость регулятивной системы
– «воинствующие»  - жесткое принуждение 
– «индустриальные» - контроль и централизация 

слабее
• Целое (т.е., общество) существует ради 

частей (т.е., индивидов) 
• Предшественник структурного 

функционализма 
• Впервые - понятия структуры и функции, 

системы, института 



Психологическая школа

• Критика социал-дарвинизма    
• Г.  Тард  (1843—1904) – теория 

подражания
• Г.  Лебон  (1841—1931) – феномен 

толпы
• Ф. Теннис (1855—1936) – понятие воли
• Дж. С.  Милль (1806—1873)        



Марксизм
• К.  Маркс  (1818—1883) 
• Г.В.Ф.   Гегель  (1770—1831) учение  о диалектике 
• развитие –  единство  и  борьба 

противоположностей, создание  новых,  более  
совершенных  структур  в  ходе этого процесса        

• политические   идеологии,   право,   религия, 
институт  семьи,   образование   и   правительство    
составляют  надстройку общества   

• Экономический   базис   общества,   т.е.   способ   
производства материальных благ и классовая 
структура общества, оказывает  воздействие  на 
формирование всех общественных институтов.       

• концепция  социального  конфликта, основные 
классы, формы классовой борьбы



Эмиль Дюркгейм (1857-1917) 
Интеллектуальные истоки

Р. Декарт - рациональные принципы и     
приемы исследования независимо от 
личных склонностей, общепринятых мнений 
и общественных предрассудков всякого 
рода

Ш. Монтескье - детерминизм и внутренняя 
законообразность в развитии социальных 
явлений; сочетание описания и 
рационального объяснения этих явлений

Ж.-Ж. Руссо - понятия общей воли и 
гражданской религии

И. Кант - концепция морали и нравственного 
долга 



Интеллектуальные истоки 
социологии Дюркгейма

О. Конт
– естественные науки как образец для 

построения социологии, 
– общество как органического, солидарного 

целого, состоящего из взаимосвязанных частей
Г. Спенсер

– функционализм (общество как органическое целое, 
в котором каждый институт играет определенную 
функциональную роль), 

– эволюционизм (сложные типы обществ как 
комбинации простых, «элементарные формы» как 
модель для изучения форм развитых, 
антропология)



Критика «закона трех стадий»

  «Человечество одновременно пошло 
различными путями и, следовательно, 
доктрина, принципиально 
утверждающая, что оно всегда и всюду 
преследует одну и ту же цель, 
базируется на заведомо ошибочном 
постулате»

Дюркгейм 



Маркс и Дюркгейм
• Социализм не связан неразрывно с классовой 

борьбой 
• Социализм vs. коммунизм  
• «Социализм - это тенденция к быстрому или 

постепенному переходу экономических функций из 
диффузного состояния, в котором они находятся, к 
организованному состоянию. Это также, можно 
сказать, стремление к более или менее полной 
социализации экономических сил»    

Дюркгейм 



Предмет социологии
• Предмет - социальные факты, 

совокупность которых – общество
• Социальные факты – всякий образ 

действия, способный оказывать на 
индивидов внешнее давление и 
имеющий собственное независимое 
существование



Социальные факты

• Право, обычай, нормы…
• всякий способ действий, имеющий своё 

собственное существование и способный 
оказывать на индивида внешнее 
принуждение, независимое от его 
индивидуальных проявлений 

• Социальные факты существуют в обществе 
или социальной группе в виде юридических и 
нравственных правил, религиозных догматов 
веры, кодексов вкуса, устанавливаемых 
литературными школами, требований моды… 



Специфика социального факта 
«Правила социологического метода»

1.  Необходимо рассматривать социальные 
факты как вещи:
– социальные факты внешние для 

индивидов
– социальные факты могут быть объектами 

в том плане, что они материальны, т.е., 
строго наблюдаемы и безличны

– факты связанны между собой 
отношениями причинности



Специфика социального факта 
«Правила социологического метода»

2. При изучении социальных фактов социологу 
необходимо освободиться от личных пристрастий, 
предрассудков и идеологических систем, т.к. это 
приводит к искажению социальных фактов

3.  Целостная система первична перед 
составляющими ее частями:
– источник социальных фактов находится в 

обществе, а не в мышлении и поведении 
индивидов

– общество есть автономная система со своими 
законами функционирования



Солидарность
• Механическая солидарность - примитивные 

общества, основана на сходстве людей, 
общество сплочено т.к. индивиды еще не 
дифференцированы

• Органическая солидарность порождена 
разделением труда и основана не на сходстве, а 
на различии между людьми, т.к. все зависят друг 
от друга

• В современном обществе эта солидарность 
может нарушаться - аномия  - распад норм 



Аномия

   Состояние ценностно-нормативного 
вакуума, характерного для переходных 
и кризисных периодов и состоянии в 
развитии обществ, когда старые нормы 
и ценности перестают действовать, а 
новые еще не установились  



Солидарность и 
дифференциация

• Условие солидарной деятельности 
рабочих – соответствие выполняемых 
ими функций их способностям и 
наклонностям 

• Дифференциация  общества должна 
строится не на социальных 
привилегиях, а на различии 
индивидуальных способностей каждого 



Трактовка социальных явлений

• Буржуазно-либеральное движение за 
всеобщую солидарность, классовый мир и 
согласие, за отделение церкви от 
государства и школы от церкви. 

• Индивидуальное и коллективное сознание 
• Моральное превосходство общества над 

индивидами. Общество – «композиция идей», 
верований и чувств всякого рода, которые 
«реализуются индивидами»  



Цель социологической науки
• Не только описание и упорядочение 

социальных фактов через наблюдаемые 
объективные проявления. 

• Установление связей, закономерностей, 
принципов 

• Теоретическое обоснование социальных 
фактов

• Анализ причин – анализ зависимости 
социального явления от социальной среды. 



Функциональный анализ
• Функция - между данным физиологическим 

процессом и некоторой потребностью 
организма как целого существует отношение 
соответствия

• Функция социального явления или института 
состоит в налаживании соответствия между 
институтом некоторой потребностью 
общества как целого. 

• Нормальные - те отправления социального 
организма, которые вытекают из условий его 
существования (в т.ч. преступления и другие 
социальные болезни). 



Идея социальной солидарности
• “О разделении общественного труда” 
• В архаических (“сегментарных”) обществах – 

растворение индивида в коллективе
• В развитых (“организованных”) социальных 

системах – автономия индивидов, разделение 
функций

• Разделение труда обусловливает переход от 
первого типа обществ ко второму 

•  Нормы с репрессивными 
санкциями - механическая 
солидарность; нормы с 
восстановительными 
санкциями – органическая 
солидарность  



Функционализм
• Социальная функция - отношение 

соответствия между млением или процессом 
и определенной потребностью социальной 
системы

• Принцип функциональной обусловленности 
социальных явлений

• “...Созданный людьми институт не может 
базироваться на заблуждении и обмане; в 
противном случае он не мог бы сколько-
нибудь долго сохраняться. Если бы он не 
коренился в природе вещей, он встретил бы в 
ней сопротивление, которого не смог бы 
преодолеть”.

Дюркгейм



«Метод социологии»
• строить социальную науку не только на 

эмпирическом, но и на методологически 
обоснованном фундаменте 

• правила - методологические заповеди 
исследователя

• требовании интеллектуальной, научной 
честности, освобождения научного 
исследования от всяких политических, 
религиозных, метафизических и прочих 
предрассудков…

• этика честного непредвзятого познания



«Самоубийство»
• Анализ статистического материала, 

характеризующего динамику самоубийств в 
различных европейских странах. 

• Зависимость числа самоубийств от степени 
ценностно-нормативной интеграции общества 
(группы). 

• Три основных типа самоубийства: 
– Эгоистическое самоубийство -- в случае слабости 

социальных (групповых) связей индивида 
– Альтруистическое самоубийство -- полное 

поглощение обществом индивида, отдающего ради 
него свою жизнь

– Аномическое самоубийство - социальные нормы 
практически отсутствуют 



Элементарные формы 
религиозной жизни

• Священное и светское
• Религия – «связная система верований н обрядов, 

относящихся к священным, то есть отделенным, 
запретным вещам; верований и обрядов, 
объединяющих в одну моральную общину, 
называемую церковью, всех, кто является их 
сторонниками» 

• Религия укрепляет социальную сплоченность и 
формирует социальные идеалы

• Религия - это символическое выражение общества; 
верующий в действительности поклоняется 
обществу - “реальному” объекту всех религиозных 
культов 



«Социологизм»
• Философское обоснование социологии
• Концепция социальной реальности: 
• Социальная реальность включена в 

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

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

• Человек – социальное и индивидуальное



Социологизм
• Методологический аспект 
• Социология подобна наукам о природе 
• Цель –исследование устойчивых причинно-

следственных связей и закономерностей 
• применение в социологии объективных 

методов, аналогичных методам естественных 
наук 

• Исследованию должны подвергаться в 
первую очередь не понятия о социальной 
реальности, а она сама непосредственно



Антипсихологизм или 
сотрудничество сцл и псхл

• «Когда мы говорим просто "психология", мы 
имеем в виду индивидуальную психологию, и 
стоило бы для ясности в обсуждениях 
ограничить таким образом смысл слова. 
Коллективная психология - это вся 
социология целиком: почему же не 
пользоваться только последним 
выражением?». 

• “коллективное сознание”, “коллективные 
представления”, “коллективные чувства”, 
“коллективное внимание” - 
надындивидуальные сущности 



Г. Зиммель, Ф. Теннис, М. Вебер

• социология - промежуточное положение 
между естественными и гуманитарными 
науками

• сохранять приверженность к точным фактам 
и причинным объяснениям

• не избегать такого метода, как понимание
• объяснение и понимание не 

противопоставляются, а дополняют друг 
друга



Фердинанд Теннис  (1855-1936)

• Три вида социологии: теоретическая, 
прикладная и эмпирическая

• За свободу от ценностей как принцип 
научной социологии

• Воля и разум
• «сущностная» воля – Gemeinschaft
• «избирательная» воля – Gesellschaft  



Георг Зиммель (1858-1918)
• «Формальная социология» 
• Социология - метод науки, выявляющий 

закономерности, недоступные другим наукам
• Ср.: общая социология vs. чистая, или 

«формальная» социология 
• Описание и систематизация чистых форм 

«социации» (или общения)  
• Выработка ориентиров, позволяющих 

исследователям в других науках об обществе 
подходить к своему предмету более 
«социологично», т.е., осознанно  



Культура
• Время «кризиса культуры» 
• «Философия жизни», смысл творчества
• «Художественное видение» - целостный, 

самодостаточный образ мира, обладающий 
субъективной истинностью  

• Неоромантическое движение конца XIX — начала XX 
века  социологический анализ проблем культуры, 
оценка кризисных явлений духа и понимании 
трагедийности культурного развития 

• Культура — вторая, осознанная, 
рационализированная «природа»   

• Падение роли институтов и различного рода 
социальных структур



Как возможно общество
• взаимодействия между людьми объединяют 

людей в общество, «обобществляют» их. 
• Общество есть постоянный процесс 

взаимодействия людей, оно непрерывно 
порождается и воспроизводится 
взаимодействием 

• «С одной стороны, мы знаем, что являемся 
продуктами общества,…с другой стороны, 
мы знаем, что являемся членами общества» 



Макс Вебер  (1864-1920)

•                   Критика методов естественных наук в 
                      социологии  
• Критика метода «непосредственного вживания» 

-- субъективизм и психологизм. 
• «Понимание» - раскрытие сущности всей 

социальной реальности, человеческой истории, 
рационалистический характер этой операции: 
это скорее систематическое и точное 
исследование, чем просто «переживание» 
социального феномена.



Макс Вебер 

• Свобода науки от ценностей (ценности 
должны фигурировать в начале и в конце 
исследования; процесс же сбора данных, 
точное наблюдение, систематическое их 
сравнение должны быть беспристрастны).

• Социология религии, политики, феномены 
бюрократии и «рационализации».



Социальное поведение
• Социальное поведение - отношение человека, 

внутренняя или внешне проявляемая позиция, 
ориентированная на поступок ил воздержание от 
него, но поведением оно становится лишь тогда, 
когда субъект связывает его с определенным 
смыслом. Социальным же оно становится лишь 
тогда, когда оно соотнесено с таким же 
осмысленным поведением другого субъекта. 

• Два мотива, под влиянием которых происходит 
человеческое «социальное действие»: 
– субъективный мотив, без которого действие не произошло 

бы, 
– социальный мотив (ориентация на других), без которого это 

действие не было бы социальным. 



Социальное действие
• Такое действие индивида, которое, во-

первых, осознанно (а не чисто реактивно), и, 
во-вторых, тем или иным образом 
затрагивает интересы, оказывает влияние на 
других индивидов. 

• Типы социальных действий: 
– аффективные
– традиционные
– ценностно-рациональные
– целерациональные 



Идеальный тип
• Логически сконструированное понятие, выводящееся 

индуктивно из реального мира социальной истории и 
позволяющее выделить основные черты  
исследуемого социального феномена. 

• Динамическое понятие, меняющееся вслед за 
изменениями в обществе. 

• Ни слишком общее, ни слишком частное – это то 
основное, что свойственно реальному феномену. 

• Идеально-типическая конструкция отвечает на 
вопрос: каким бы был процесс, и обстоятельства его 
протекания, если бы они полностью отвечали своей 
логически непротиворечивой схеме. 



Связь и порядок
Социальная связь возникает при взаимной ориентации 

поступков двух субъектов
• Обычаи – регулярные социальные связи
• Нравы – привычные связи 

«Легитимный порядок» 
• Факторы регулярных социальных связей: условность 

и право
• Легитимный порядок условный, когда наказанием 

является коллективное осуждение. 
• Легитимный порядок правовой, если наказание будет 

юридическим, санкция осуществляется путём 
физического принуждения. 



Три порядка 
социальных связей

• Аффективный - мотивируется и протекает в 
большей степени под влиянием человеческих 
эмоций

• Ценностно-рациональный, в основе которого 
лежит ценностная основа, сопряженная с 
рациональным подходом к ней и взаимной 
заинтересованностью

• Религиозный порядок – относится к 
традиционному поведению  



М. Вебер: социология 
политики и государства

• Теория государства – «легитимный 
порядок» видоизменяется в 
легитимное господство, которое 
признается и в котором заинтересованы 
соуправляемые индивиды 

• Три типа господства 
– Легальное 
– Традиционное 
– Харизматическое 

• «Смешанные» виды господств  



Легальное 
• Соображения интереса, т.е. целерационального действия
• Подчиняются не личности, а четко установленным 

законам, которым подчиняются и управляемые и 
управляющие

• Аппарат управления - специально образованные 
чиновники, которым вменяется в обязанность 
действовать «невзирая на лица», т.е. по строго 
формализованным регламентам и рациональным 
правилам

• Правовое начало -- в основе 
легального 
• Современный капитализм как 
система формальной рациональности
• Бюрократия -- господство 
посредством знания



Традиционное
• Нравы, привычка к определенному 

поведению, вера в законность, даже в 
священность издревле существующих 
порядков и властей

• Семья 
• Аппарат управления - лично зависимые от 

господина домашние чиновники, 
родственники, личные друзья или вассалы

• Основание для назначения на должность и 
продвижения по иерархической лестнице -- 
личная верность

• Отсутствие формального права и требования 
действовать «невзирая на лица»

• Сугубо личный характер отношений в любой 
сфере 



Харизматическое 
господство

• Харизма (греч. божественный дар)  
• Опирается на 

– нечто необычное, никогда ранее не признававшееся
– нет установленных (рационально или традицией) 

правил 
– решения по всем вопросам выносятся иррационально, 

на основе "откровения", интуиции или личного 
примера. 

• Личные отношения между господином и 
подчиненным

• Аппарат управления - личная преданность вождю 
• Отсутствует рациональное понятие компетентности, 

как и сословно-традиционное понятие привилегии 



Идеал государства
• «Триединое» легально-харизматическое 

государство 
– аппарат управления ("машина") как рациональное 

средство осуществления власти политического лидера
– харизматический лидер как формулирующий и 

проводящий политическую программу ("ценности")
– парламент как инстанция критически-контрольная по 

отношению к аппарату, но отчасти и к президенту 
• Тип государства - характер социальных связей
• ср: производственные отношения и 

производственные силы - экономические 
элементы или формы правления -- историко-
политические элементы



Социология экономики 
(капитализма) М. Вебера

• «Протестантская этика и дух капитализма»
• Капитализм в его культурно-исторической целостности, 

многообразие его измерений, как культурно-
социологическое и культурно-историческое понятие 

• Ср: капитализм как «стремление к наживе»  
• Вебер - обуздание иррационального стремления к 

наживе путем его рациональной регламентации 
• «… экономический рационализм зависит и от 

способности и предрасположенности людей к 
определенным видам практики рационального 
жизненного поведения»  

• новая религиозная система -- аскетический 
протестантизм -- стимулировала становление и 
развитие нового хозяйственного уклада -- капитализма 



Своеобразие протестантизма
• «Приверженности к идее долга по отношению к труду» 
• Спасение рассматривалось лишь как результат 

неутомимой деятельности в рамках своей профессии
• «Бог помогает тому, кто сам себе помогает»  
• Не только апофеоз труда, а апофеоз разделения труда, 

его специализации
• Профессия способствует выучке рабочего и ведет к 

повышению производительного труда для всеобщего 
блага 

• Идея рационального буржуазного предпринимательства 
и рациональной организации труда   

• Мирская аскеза – освобождение от психологического 
гнета традиционалистской этики 

• Стремление к наживе как угодное Богу занятие 
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