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рационализм 

эмпиризм 

Европейская наука Нового времени (XVII –XIX вв.) основывалась на 
следующих методологических принципах: 

Источник 
познания – опыт 

(Ф. Бэкон)  

Источник познания – 
разум  (Р. Декарт) 



Другими характерными чертами научной методологии этой эпохи 
стали следующие:   

ФЕНОМЕНАЛИЗМ АНТИТЕОЛОГИЗМ 

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 

ПРАКТИЧЕСКОЕ 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ 

ЭВОЛЮЦИОНИЗМ 

Идея о том, что наука 
способна познавать не 
сущность вещей, а 
только явления и 
отношения между ними 

До Нового времени 
явления природы 
считались не 
поддающимися 
измерению  

Исключение из 
научного мышления 
понятия цели, 
тенденция к замене 
вопроса «зачем?» 
вопросами «как?», 
«каким образом?». 

В виде экспериментов и механико-
технических нововведений 

Стремление 
рассматривать явления 
исторически, как стадии 

прогрессивного развития. 



Исаак Ньютон 
англ. математик, 
физик и философ  

(1643-1727) 

Чарльз Роберт 
ДАРВИН  

англ. естествоиспытатель 
(1809-1882) 

Стиль научного 
мышления XIX 
определяли такие 
науки, как физика 
(механика 
И.Ньютона) и 
биология 
(эволюционизм Ч. 
Дарвина) 

XIX  в. - это век естествознания, его идеалом является опытное, 

"ПОЗИТИВНОЕ" знание. Наука не знает границ, естественнонаучному 

методу подвластно всё, в том числе мораль, право, общественное 

устройство - всё то, что раньше было предметом метафизики и 

спекулятивных домыслов.  



«Естественные и политические наблюдения» 1662 

Джон ГРАУНТ 
Английский торговец галантерейным 
товаром и исследователь-любитель 

(1620-1674) 

«установил… наличие некоторых 
закономерностей в смертности 

жителей английской столицы, их 
рождаемости и некоторых других 

процессах».  

• впервые проанализировал смертность и рождаемость не в их единичных 
проявлениях, а как массовые процессы;  
• с большой точностью установил величину т.н. вторичного соотношения полов, т.е. 
пропорции мальчиков и девочек среди родившихся; 
• первым зафиксировал различия в смертности между мужчинами и женщинами; 
• первым зафиксировал различия в смертности между городским и сельским 
населением; 
• открыл метод демографических таблиц, ставшего впоследствии одним из главных 
методов демографического анализа; 
• построил первую математическую модель смертности («таблица дожития»). 



Уильям ПЕТТИ 
английский экономист, статистик,  

врач, физик и механик 
(1623-1687) 

«ПОЛИТИЧЕСКАЯ АРИФМЕТИКА» (1690) 

«Труд – отец богатства, 
а земля – его мать». 

«…Я вступил на путь выражения своих мнений на 
языке чисел, весов и мер (я уже давно стремился 
пойти по этому пути, чтобы показать пример 
политической арифметики), употребляя только 
аргументы, идущие от чувственного опыта, и 
рассматривая только причины, имеющие 
видимые основания в природе». 



Мари Жан Антуан Никола  

КОНДОРСЕ  
французский философ,  

сенсуалист и позитивист 
(1743-1794) 

Высказал идею о  
«СОЦИАЛЬНОЙ МАТЕМАТИКЕ» 

«Историческая картина прогресса 
человеческого разума» (1794) 



Томас Роберт  

МАЛЬТУС 
Английский священник, экономист и 

демограф (1766-1834) 
 

«Опыт о законе народонаселения» (1798) 

Полагал, что возрастание численности населения опережает рост 
материальных благ.  
Рост численности человечества сдерживают войны, преступность, болезни, 
а также низкий уровень жизни. 

МАЛЬТУЗИАНСТВО – учение о необходимости регулирования 
численности населения. 

Борьба за существование и 
выживание сильнейшего – 

важнейший фактор социальной 
жизни. 



Социология возникла как распространение 
единого общенаучного «естественного» 

(«физического», «физиологического» и т.п.) 
мировоззрения на сфере социльных явлений 

Клод Анри  
де СЕН-СИМОН 

Французский социальный  
мыслитель-утопист 

(1760-1825)  

«Существует только 
один порядок – 

физический» 

Трактовал науку об 
обществе как 

«СОЦИАЛЬНУЮ ФИЗИКУ» и 
«социальную физиологию» 



Ламбер Адольф  Жак КЕТЛЕ 
бельгийский статистик,  

демограф, социолог  
(1796-1874) 

«Цель моя - показать, что в 
мире, где многие упорно видят 

только беспорядочный хаос, 
существуют всесильные и 

неизменные законы» 

«Человек и развитие его способностей, или Опыт 
социальной физики» 

Законы, управляющие 
социальными 
процессами, столь же 
точны и неизменны, как 
законы механики, и 
аналогичны им (действие 
равно противодействию; 
общество, как любая 
система, стремится к 
равновесию и т.д.). Эти 
законы едины для всех 
эпох и народов.  



Знание способное 
обеспечивать 
практическое 

усовершенствова
ние социальных 

механизмов 

Идея 
прогресса 

Идея общества 
как особого 

естественного 
образования 

Идея 
естественной 

науки, т.е. знания 
о неизменных 
естественных 

законах 

Знание, 
получаемое 

рациональными и 
эмпирическими 

методами 

Новая наука возникла из 
соединения целого 

комплекса идей: 



Огюст КОНТ 
Французский философ  

(1798-1857) 
 

Крестный отец социологии, 
так как дал ей имя , изобрел 
само слово «СОЦИОЛОГИЯ» 

В течение 1817-1824 гг. был 
секретарем Сен-Симона 

«Курс позитивной философии» в 6 т.  
(1830-1842) 

«Система позитивной политики, или Трактат о 
социологии, устанавливающий религию 

Человечества» (1854) 



СОЦИОЛОГИЯ – это дисциплина, 
изучающая общество как целое и 

применяющая для этого все 
средства и МЕТОДЫ 

СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ. 

Социология опирается на позитивный метод, который должен отодвинуть в 
сторону религиозные и метафизические рассуждения, не прибегать к 
абстрактному (спекулятивному) философствованию, быть сугубо 
рационалистичным, т.е. опираться только на разум. Задача позитивного 
метода – добывание свободных от мистико-метафизических компонентов 
знаний посредством наблюдений, сбора и обобщения фактов, построения и 
проверки гипотез, создания научных концепций, обнаружения законов 
наблюдаемых социальных явлений и процессов. 



Принцип эмпиризма, 
заставляющий учитывать в первую 

очередь данные 
непосредственного опыта 

Принцип позитивизма, требующий, 
чтобы факты, интересующие 

социолога, не искажались 
метафизическими домыслами 

Принцип физикализма, 
ориентирующий социологию на 

физику как методологический 
образец, достойный подражания 

Ведущие принципы 
социологии как науки согласно 

КОНТУ 



• Описывает законы 
существования «Социальная 

статика» 

• Описывает законы и 
этапы изменения 
общества 

«Социальная 
динамика» 

Учение Конта состояло из двух частей  



«Социальная 
статика» 

Имеет предметом принципы социального 
порядка и законы существования 

устойчивых СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ  
И СТРУКТУР, локализованных в 

пространстве и времени, скрепляемых 
воедино: 

 ЧУВСТВАМИ СОЛИДАРНОСТИ,  
договорными отношениями,  
взаимными интересами,  
морально-нравственными и политико-
идеологическими нормами.  

Организация 
Социальная 

группа 

Семья 

Класс 

Нация Государство 





«Социальная 
динамика» 

ОБЛАСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ  
Последовательности, 
Эволюции социальных форм, 
Сменяемости структур и 
систем,  
 
 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ: 
Географическими условиями, 
Климатическими условиями, 
Экономическими факторами 
Духовными усилиями самих 
человеческих субъектов 



Позитивная 

Метафизическая 

Теологическая 

Берет свое начало 
в середине XIX в. 
Ведущими 
методами 
познания 
становятся 
наблюдение и 
эксперимент. 
Теории 
приближаются к 
нуждам практики 

Военно-авторитарные формы 
государственности, представления 
о божественном происхождении 
правителей, различные формы веры 
в сверхъестественное – фетишизм, 
политеизм, монотеизм 

Началась вместе с 
Возрождением, породила 
философские теории, 
объясняющие сущее при помощи 
различных абстрактно-
спекулятивных принципов, 
расшатывающие веру в 
божественную природу 
верховной власти…  

«ЗАКОН ТРЕХ СТАДИЙ» 
истории мировой цивилизации 



Конт считал РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА внутренней 

пружиной прогресса, но отрицательно 

относился к его социальным последствиям. 

Одно из них - специализация труда, 

превращающая человека в однобокого уродца.  

Разделение труда и конкуренция как бы 

выворачивают социальные отношения 

наизнанку: они развивают только ЧУВСТВО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ. Оно 

объединяет лиц одной профессии, но 

заставляет с враждебностью относиться к 

лицам другой. Возникают замкнутые 

корпорации.  

Концепция перерастания профессиональной 

солидарности в солидарность корпоративную 
актуальна  и сегодня. 

Государство - блюститель социального порядка. Ему надо разрешить 
вмешиваться в экономическую и социальную сферы общества, но не в 
моральную. Конт исповедовал принцип разделения моральной и 
политической власти. 

КОНСЕНСУС 

– основная 
идея 

«социальной 
статики» 



Герберт  СПЕНСЕР 
английский философ 

(1820-1903) 

«Социальная статика » (1850)» 

Социал-дарвинист, главный представитель 
эволюционизма, создатель органической 

школы социологии 

«Основания социологии» (1876-1896)» 



ОБЩЕСТВО есть ОРГАНИЗМ и имеет 
общие черты с другими живыми 
организмами. Важнейшие из них: 
РОСТ, увеличение в размерах и 
соответственно – УВЕЛИЧЕНИЕ 
СЛОЖНОСТИ СТРОЕНИЯ, 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОДНИХ ЧАСТЕЙ 
ОТ ДРУГИХ, что сопровождается 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЕЙ ИХ ФУНКЦИЙ.  

ОБЩЕСТВО – особое 
бытие, хотя оно и 

слагается из отдельных  
единиц 



Впервые внедрил в социологию  
следующие понятия:  

«Социальный институт» 

«Социальная структура» 

«Социальная функция» 

«Социальная дифференциация и 
интеграция» 



В борьбе за выживание и 
самоутверждение, общественный 

организм проходит через два 
основных этапа, которым 

соответствуют две социально-
исторические формы 

государственности 

• Весь образ жизни его подчинен милитаристским 
принципам. Механизмы социализации нацелены на 
воспитание будущих воинов. Индивидуальное «я» 
целиком подчиняется корпоративному «мы». 
Тотальная регламентация социальной жизни. 

Примитивное 
военное 

государство 

• Ориентировано на организацию хозяйственно-
экономической жизни. Чтобы экономика и 
промышленность эффективно функционировали, 
обществу необходимы мир, защищенность частной 
собственности, политические права и свободы 
граждан, стабильный правопорядок. 

Индустриальное 
государство 



Самое древнее 
регулятивное 

средство 
«церемониальные 
нормы»: обычаи, 

обряды, ритуалы и 
т.п.  

Три системы жизнеобеспечения в 
социальном организме 

Вклад в создание теории систем  
(структурно-функциональный анализ) 

Нормативные системы 
религиозного, морального, 
правового и политического 

характера 

«СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ» 

Регулятивная подсистема 
(управленческая) 

Распределяющая подсистема (пути 
сообщения, транспорт, торговля) 

Поддерживающая подсистема 
(производство)  



Четыре типа 
кооперации 

1. Однородная, гомогенная кооперация, при которой 
одинаковые усилия соединяются для одинаковых целей, 
осуществляемых одновременно 

2. Не вполне однородная кооперация, где одинаковые усилия 
соединяются для одинаковых целей, осуществляемых не 
одновременно 

3. Гетерогенная кооперация, где неодинаковые усилия 
соединяются для одинаковых целей 

4. Гетерогенная кооперация, где неодинаковые усилия 
соединяются для неодинаковых целей  

Важно для 
понимания 

природы 
социальных 

связей внутри 
гражданского 

общества. 



Карл МАРКС 
мыслитель и общественный деятель – 

основоположник марксизма 
(1818-1883) 

«Немецкая идеология» (1846), 
«Классовая борьба во Франции» (1850), 

«Капитал» (1867, 1885, 1894) и др. 

Фридрих   ЭНГЕЛЬС 
Один из основоположников марксизма 

(1820-1895)  

МАРКСИЗМ 



1. ПРИНЦИП ПОЗИТИВИЗМА (антиметафизичность).  Маркс 
воспринимал только сугубо земные реалии и был уверен, что они 
познаваемы. Материалистическое понимание истории.  

2. ПРИНЦИП СОЦИОЦЕНТРИЗМА. Социальное довлеет над 
индивидуальным.   

3. ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА. Миром правят 
социальная необходимость в форме материально-экономических 
интересов, безраздельно владеющих людьми. Существуют пять 
исторических формаций (первобытноообщинная, рабовладельческая, 
феодальная, капиталистическая и коммунистическая). 

4. ПРИНЦИП ВНЕМОРАЛЬНОСТИ. Насилие необходимое условие 
общественного прогресса. 

5. ПРИНЦИП НЕГАТИВИЗМА. Негативное отношение к тем нормам и 
ценностям, которые не вписывались в круг его мировоззрения. 

Методологические принципы 



ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

«… Люди, развивая свои 
производительные силы, то есть 
живя, развивают определенные 
отношения друг к другу, и … 
характер этих отношений неизбежно 
меняется вместе с преобразованием 
и ростом этих производительных 
сил». 

Маркс – 
создатель 

теории 
социальной 

динамики, 
понимаемой как 

исследование 
социальных 
изменений, 
инноваций, 

революционных 
преобразований. 



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СИЛЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Способ производства 
(ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС) 

НАДСТРОЙКА 
ПОЛИТИКА КУЛЬТУРА РЕЛИГИЯ 

ПРОТИВОРЕЧИЕ 

К
О

Н
Ф

Л
И

К
Т 

Социальная динамика определяется 
системой взаимоотношений….  



КОНЦЕПЦИЯ ФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Первобытно-
общинный строй 

Рабовладельческий 
строй 

Феодальный 
строй 

Капитализм 

КОММУНИЗМ 



«Свободный и раб, патриций и 
плебей, помещик и крепостной, 
мастер и подмастерье, короче, 
УГНЕТАЮЩИЙ И УГНЕТАЕМЫЙ 

НАХОДИЛИСЬ В ВЕЧНОМ 
АНТАГОНИЗМЕ ДРУГ К ДРУГУ, 

вели непрерывную, то скрытую, то 
явную борьбу, всегда кончавшуюся 
революционным переустройством 
всего общественного здания или 

общей гибелью борющихся 
классов» 

«Революции – локомотивы истории» 

Теория классов и  
классовой борьбы 



Наиважнейшая среди 
всех типов общностей 
– КЛАСС, 
объединяющий людей 
по их отношению к 
средствам 
производства и 
характеру участия в 
производственных 
отношениях. 

КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА   



Среди всех 
классов – 
самый важный 
и самый 
перспективный 
- ПРОЛЕТАРИАТ 

Его долг восстать против угнетения и эксплуатации, начать 
революцию и установить ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРИАТА 



УЧЕНИЕ  О ГОСУДАРСТВЕ 

 

 

 

 

Парламент 

ГОСУДАРСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ИНСТИТУТЫ повсеместно 
стали орудиями подавления 
эксплуатируемых масс, 
органами насилия, 
проводниками социальной 
несправедливости. 



ОБЩЕЕ 

 Оба исторические эволюционисты 
 Оба верят в прогресс 

КОНТ МАРКС 



РАЗЛИЧИЯ 

…ПРЕЕМСТВЕННОСТь, опору на 
традицию, отсутствие резких скачков и 
сдвигов.   

«Нормальное социальное развитие» предполагает …. 

…постоянный РАЗРЫВ С ПРОШЛЫМ, 
бурные трансформации  сдвиги.  

Фундаментальные структуры 
ОБЩЕСТВА В ПРИНЦИПЕ 
НЕИЗМЕННЫ, изменяется лишь 
социальная оболочка. «Чем больше 
меняется, тем больше остается самим 
собой» (франц. погов.) 

ОБЩЕСТВО НЕПРЕРЫВНО 
ИЗМЕНЯЕТСЯ в самой своей основе, а 
неизменность характеризует лишь 
внешний, надстроечный слой 
социальной системы, который отстает 
от глубинных, основополагающих 
изменений. 



РАЗЛИЧИЯ 

Мирный непротиворечивый характер. 
Кризисы, революции, конфликты – 
скорее патология, чем норма. 

Социальные противоречия, конфликты, 
противоборство всякого рода – 
источник социального развития 

Представления Маркса о характере и 
путях социальной эволюции, прогресса 
было более сложным и тонким, чем у 
Конта. 

Социальный прогресс носит …. 



Эмиль  ДЮРКГЕЙМ 
(1858-1917) 

французский социолог 

«Элементы социологии» (1889),  «О 
разделении общественного труда» (1893), 

«Правила социологического метода» (1895), 
«Самоубийство» (1897) др. 

Один из создателей 
социологии как профессии и 

предмета преподавания 

Социология – наука 
об институтах, их 

генезисе и 
функционировании. 

Его методологической позиции присущи две особенности: 1) натурализм - 
понимание законов общества по аналогии с законами природы и 2) социологизм- 
утверждение специфичности и автономности социальной реальности, ее 
превосходства над индивидами.  



ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ – СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ (способы 
мышления, деятельности и чувствования), которые 
характеризуются двумя основными признаками:  
- они существуют вне индивидов;  
- они оказывают на них принудительное воздействие. 

 

Когда я действую как брат, супруг или 
гражданин, когда я выполняю 
заключенные мною обязательства, я 
исполняю обязанности, установленные 
вне меня и моих действий правом и 
обычаями. Даже когда они согласны с 
моими собственными чувствами и когда я 
признаю в душе их реальность, последняя 
остается все-таки объективной, так как я 
не сам создал их, а усвоил их благодаря 
воспитанию. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ = ПОВЕДЕНИЕ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ 



…. истинная функция РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА – 
создавать между двумя или несколькими 

личностями чувство СОЛИДАРНОСТИ. 

Центральной в научном творчестве Дюркгейма, 
как и всей французской школы, является 
проблема СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ  

Социальная жизнь проистекает из 
двойного источника: из сходства 

сознаний (МЕХАНИЧЕСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ) , а также из 

разделения труда (ОРГАНИЧЕСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ).  

СОЛИДАРНОСТЬ = ОБЩЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 



ОРГАНИЧЕСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ 

(доиндустриальное, а затем 
индустриальное общество) 

Индивид социализирован потому, что, 
не имея собственной 

индивидуальности, он сливается 
вместе с ему подобными в одном и 

том же коллективном типе 

Индивид, имея личный облик и особую 
деятельность, отличающие его от других, 
зависит от них в той же мере, в какой 
отличается, и, следовательно, зависит от 
общества, возникающего из их объединения. 

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ – совокупность общих 
представлений, верований и чувств, которые разделяют  

члены одной группы или общества. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ 
(доиндустриальное,  

или традиционное общество)  

ДОГОВОР 





САМОУБИЙСТВО 

«Самоубийством называется каждый смертный случай, 
который непосредственно или опосредованно является 
результатом положительного (активные действия 
направленные на причинение себе физического ущерба) или 
отрицательного поступка (пассивные действия), совершенного 
самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших 
его результатах» 



Дюркгейм анализирует социальные 
причины самоубийств. Исследуя 
влияние религии, образования и 

семейного  статуса на суицидальное 
поведение 

 

-Число самоубийств изменяется обратно 
пропорционально степени интеграции 
религиозного общества. 
- Число самоубийств изменяется обратно 
пропорционально степени интеграции 
семейного общества. 
- Число самоубийств изменяется обратно 
пропорционально степени интеграции 
политического общества. 

С прогрессом общества 
происходит ослабление 

принудительного характера 
коллективного сознания.  

Свобода и 
неприкосновенность частной 

(личной жизни) имеет свою 
оборотную сторону. 



ЭГОИСТИЧЕСКОЕ 
САМОУБИЙСТВО  

Человек изолируется от общества 
вследствие ослабления 

социальных связей.  

 Определяющую роль играют сугубо 
личные мотивы, а коллективные ценности, 
общественные приоритеты отступают на 
задний план перед приоритетами 
индивидуального «эго»… 
 Распространены среди работников 
умственного труда, интеллигенции. 
Присущая части из них «социальная тоска» 
способна ослабить привязанность к жизни, 
снизить сопротивляемость 
неблагоприятным обстоятельствам и 
превратить человека в легкую добычу 
суицидальных настроений. 

Офелия 



АЛЬТРУИСТИЧЕСКОЕ 
САМОУБИЙСТВО   

Генерал Акаси Гидаю готовится 
совершить сэппуку (харакири) после 

проигранной битвы за своего господина 
Акэти Мицухидэ в 1582 году. Он только 
что написал свой предсмертный стих, 

который также можно видеть в верхнем 
правом углу картины. 

Противоположность эгоистическим 
самоубийствам. Их основаниями 
являются не разрывы социальных связей 
между индивидуальным «я» и 
общественным окружением, а, напротив, 
прочная интегрированность в 
социальную группу, когда индивид и не 
пытается вообразить себя автономной 
самодостаточной единицей. Не видя 
смысла жизни за пределами своей 
общности, он готов ради нее 
пожертвовать собой, собственной 
жизнью, если начинает понимать, что 
обременяет ее. 



Самосожжение буддистского монаха  
Тич Кван Дука в знак протеста против 
репрессивного политического режима в 
Южном Вьетнаме в 1963 г. 

Индийский обряд сати - церемония 
сожжения вдовы с телом ее 
покойного мужа 

Дюркгейм ставит в один ряд 
архаические обычаи 
ритуальных самосожжений 
жен на могилах мужей, 
самозаклание рабов после 
смерти хозяина, а также 
самоубийства бессильных 
стариков и безнадежных 
больных (эвтаназия). 



АНОМИЧЕСКОЕ САМОУБИЙСТВО   

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. 

Связано с ослаблением социальных норм, кризисом 
охватившим все сферы общественной жизни. 
Происходит нарушение сбалансированности в 
функционировании социума, люди становятся более 
уязвимыми, утрачивают обычную устойчивость 
ценностных ориентаций. 

Аномия - 
характерное 
проявление 
кризисного 
состояния 
современного 
цивилизованного 
общества. 
Всякая мораль 
прогресса 
неотделима от 
известной степени 
аномии. 



Нарастание «коллективной печали» 

В основе аномийного самоубийства лежит осознание неразрешимости противоречия 
между притязаниями индивида и невозможностью их реализации. Когда личность 

предоставлена самой себе, над ней не довлеют социальные императивы, она не ощущает 
себя частью целого и ее свобода не уравновешивается ни внешними, ни внутренними 

дисциплинарными факторами, это создает «суицидогенную атмосферу» 

Конец уличной 
женщины 



Рисунок 3.  

Динамика и способ самоубийств среди молодых людей 15- 19 лет.  
США – 1992-2001 гг.  

*На 100 000 населения 
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Все остальные 



Рисунок 1. Доля стандартизированного коэффициента смертности от 
самоубийств в общем стандартизованном коэффициенте смертности. Мужчины 



Рисунок 2. Доля стандартизированного коэффициента смертности от самоубийств в 
общем стандартизованном коэффициенте смертности. Женщины 



СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИКИ 
САМОУБИЙСТВ. 

Необходимо воздействовать на самые 
причины,  порождающие самоубийства. 
-Воспитание 
-Укрепление внутригрупповых связей 
(Особые надежды Дюркгейм возлагает на 
профессиональные объединения и 
сообщества). 



СОЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ – отношение 
соответствия между явлением или 

процессом и определенной 
потребностью социальной системы 

Дюркгейм создал один из 
первых вариантов 

структурного 
функционализма в 

социологии 

Исследование социальной функции 
или социальной роли 
рассматриваемого явления, он 
считал главной познавательной 
целью социологии. 

«То, что составляет 
необходимое условие 
жизни, не может не 
быть полезно, если 
только сама жизнь 

полезна» 



Функциональность девиантного поведения для 

общества проявляется в том, что оно ведет к 

совершенствованию социальных норм. 

Если преступление есть нормальное явление, 
то нормально также, чтобы оно было 
наказываемо. Наказание и преступление 
составляют одну нераздельную пару. Одно в 
такой же степени необходимо, как и другое. 
Всякое аномальное ослабление карательной 
системы вызывает усиление преступности и 
доводит ее до аномальной степени 
интенсивности 



Фердинанд ТЁННИС 
немецкий социолог  

(1855 - 1936) 

Был одним из основоположников немецкой 
классической социологии, содействовал 

оформлению социологии как научной 
дисциплины и ее институционализации в 

Германии.  

"Социология - это исследование человека, но не его 
телесного, душевного, а его социального существа, 
стало быть, телесного и душевного лишь постольку, 
поскольку оно обусловливает социальное" 

"Gemeinschaft und Gesellschaft" (1887).  



Центральное понятие социологии Ф.Тённиса «Gemeinschaft» - 
«община», «сообщество», «общность». 

Совокупность людей, совместно проживающих на данной территории, 
характеризующаяся как минимум тремя признаками: 
1)  Совокупность людей, имеющая определенную социальную структуру (т.е. 
существуют совокупности людей не являющиеся общинами). В этом случае община 
отождествляется с сельским (доиндустриальным обществом).  
2)  Наличием определенного чувства принадлежности к общине или «духа 
общины». 
3) Все повседневные виды деятельности членов общины - как связанные, так и не 
связанные с трудом - протекают в пределах одной географической территории: в 
этом случае община рассматривается как самодостаточная форма взаимодействия 
людей, основанная на кровном родстве или других родственных чувствах. Именно 
понятие Gemeinschaft ("община").  

Другое важнейшее для социологии Тенниса понятие - "Gesellschaft" – общество, 
как крупномасштабная и сложно организованная ассоциация людей, 
объединенных социальными институтами, общественным разделением труда и 
профессиональной специализацией, системой экономического обмена, 
бюрократической иерархией и классовой стратификацией.  

 



К первичным формам 
общности Тённис относит 
родство, соседство и 
дружбу. Он полагал, 
наличие общности можно 
констатировать там, "где 
люди через свою волю 
органично связаны друг с 
другом и положительно 
относятся друг к другу".  

Для общества 
характерна 
"механическая" связь 
отношений индивидов, 
построенных на 
рациональном расчете. 
Здесь царят 
целерациональная 
воля и произвол.  

Сегодня Теннис - один из наиболее 
востребованных авторов. 
Кардинальные сдвиги в современном 
обществе, рассмотренные Теннисом в 
его главном труде, получили 
концептуальное оформление в теории 
модернизации.  

«Gemeinschaft»  
(общность) 

«Gesellschaft» 
(общество) 

 


