
СОЦИОЛОГИЯ. 
ДАВИД ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ

ПОДГОТОВИЛА:
СТУДЕНТКА 3 КУРСА 7 ГРУППЫ
АНАСТАСИЯ БЕНЕДИСЮК



ДАВИД ЭМИЛЬ ДЮРКГЕЙМ
 15 АПРЕЛЯ 1858, ЭПИНАЛЬ, ФРАНЦИЯ — 

15 НОЯБРЯ 1917, ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ

ФРАНЦУЗСКИЙ СОЦИОЛОГ И ФИЛОСОФ, ОСНОВАТЕЛЬ 
ФРАНЦУЗСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ И СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА, ОДИН ИЗ СОЗДАТЕЛЕЙ 
СОЦИОЛОГИИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУКИ.



В 1898—1913 ГОДАХ ДЮРКГЕЙМ РУКОВОДИЛ ИЗДАНИЕМ 
«СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЕЖЕГОДНИКА» — ПЕРВОГО В МИРЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА ПО СОЦИОЛОГИИ. 

СОТРУДНИКИ ЭТОГО ЖУРНАЛА ОБРАЗОВАЛИ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО 
«ФРАНЦУЗСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА», ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ПРОБЛЕМАТИКУ КОТОРОЙ СОСТАВЛЯЛ НАУЧНЫЙ ВОПРОС О 
СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ.
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общество — часть объективной 
реальности, включенной в 
общий порядок природы и 
имеющей свои 
специфические законы;

общество первично по 
отношению к составляющим 
его людям;

изучаемые социологией 
социальные факты 
объективны и независимы от 
человеческого произвола.

Дюркгейм разработал четкую 
концепцию предмета социологии 
— считается классиком теории 
социологического метода (подход 
— «социальный реализм»). 

Принципы 
социологии:

По его мнению, социология должна 
изучать социальную 
действительность, которая 
обладает специфическими 
качествами, и таким образом 
должна иметь свои специфические 
методы.



СОЦИОЛОГИЯ
Методология социологического 
познания (исследования) — 
основывается на требовании 
интеллектуальной, научной честности, 
освобождения научного исследования 
от всяких политических, религиозных, 
метафизических и прочих 
предрассудков, препятствующих 
постижению истины и приносящих 
немало бед на практике.

Социология — строгая 
объективная наука, свободная 
от всякого рода идеологических 
предрассудков и 
умозрительных спекуляций.

Предметом социологии 
являются социальные факты, 
существующие вне индивида и 
обладающие по отношению к 
нему нормативно-
принудительной силой.

Задачи социологии — 

понять, что побуждает людей 
жить сообща, почему для них 
стабильный социальный 
порядок выступает наивысшей 
ценностью и какие законы 
управляют межличностными 
отношениями; 

предложить правительству 
конкретные рекомендации по 
устройству современной жизни.



ОБ
ЩЕ

СТ
В

О
Человек — это 
двойственная 
реальность, homo duplex, 
в которой сосуществуют, 
взаимодействуют и 
борются две сущности: 
социальная и 
индивидуальная.

Общество — это 
реальность особого рода, 
элементарными 
«кирпичиками» которой 
выступают социальные 
факты — образцы 
поведения, оказывающие 
на индивида внешнее, 
принудительное 
воздействие и имеющие 
объективное 
существование.

Архаическое (простое) общество или группа 
характеризуется механической солидарностью 
людей — индивидуальные сознания полностью 
растворены в коллективном сознании.

Индустриальное (сложное) общество 
характеризуется органической солидарностью 
людей — предполагается наличие разделения труда 
и специализации видов деятельности, порождающие 
функциональную зависимость индивидов, а также 
потребность и необходимость в совместном труде.

Чем примитивнее общество, чем больше люди 
похожи друг на друга, тем выше уровень 
принуждения и насилия, ниже ступень разделения 
труда и разнообразия индивидов. Чем больше в 
обществе разнообразия, тем выше терпимость 
людей друг к другу, шире базис демократии.
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НА РАННЕМ ЭТАПЕ ИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ЕДИНОМЫСЛИЯ 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВОЛЯ ОДНОЙ ЛИЧНОСТИ — ВОЖДЯ. ТОЛЬКО ОН МОГ 
БРОСИТЬ ВЫЗОВ ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ, ЗАЯВИВ О НАЧАЛЕ 
НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ.

ДАЛЕЕ ПРОИСХОДИТ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОГО СЛОЯ ЛЮДЕЙ — 
БИГМЕНОВ (ПЛЕМЕННАЯ АРИСТОКРАТИЯ), РАСПОЛАГАВШИХ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ БОГАТСТВАМИ, ПОЛИТИЧЕСКИМ ВЕСОМ И 
СОБСТВЕННЫМИ ИНТЕРЕСАМИ.

НАМЕТИВШИЕСЯ В ОБЩЕСТВЕ ГЛУБОКИЕ ПЕРЕМЕНЫ 5-7 ТЫСЯЧ 
ЛЕТ НАЗАД ДОСТИГЛИ ПИКА В 5 ВЕКЕ ДО НОВОЙ ЭРЫ, А ПОТОМ 
ЗАТИХЛИ НА 2 ТЫСЯЧИ ЛЕТ, ВОЗОБНОВИВШИСЬ ЛИШЬ ПОСЛЕ 3-Х 
ВЕЛИКИХ РЕВОЛЮЦИЙ: АНГЛИЙСКОЙ, ФРАНЦУЗСКОЙ И 
АМЕРИКАНСКОЙ.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЕПИЛО ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРАВО 
НАРОДА ИМЕТЬ СОБСТВЕННОСТЬ И ПРАВО ЛИЧНОСТИ ВЫРАЖАТЬ 
СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.
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Проблема социальной 
солидарности — одна 
из центральных 
проблем в работах 
Дюркгейма.

Социальная 
солидарность — 
главная сила, 
цементирующая и 
сплачивающая 
общество, создающая 
общественное целое. 
Она возникает как 
логическое следствие 
общественного 
разделения труда, то 
есть социализации и 
распределения людей 
по профессиям.

Разделение труда вносит 

разнообразия, и чем больше оно, тем 

сильнее у людей стремление к 

единству и обмену. Договор — есть 

символ обмена, его юридическая 

форма. Обмен предполагает, что 2 

человека берут на себя взаимные 

обязательства. Из этого проистекают 

сотрудничество и кооперация, а 

договор является формой 

социального взаимодействия; 

отношения людей на основе 

договора регламентируются 

правилами и законами, на которых 

покоятся социальные институты 

общества.



ТЕОРИЯ СТРОЕНИЯ И 
ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА:

Механическая солидарность 
(доиндустриальное общество), или 
солидарность по сходным признакам, 
когда все индивиды выполняют 
одинаковые функции и не имеют 
индивидуальных черт.

Органическая солидарность (часть 
доиндустриального и всё 
индустриальное общество), когда 
люди все больше отличаются друг от 
друга и начинают взаимодополнять 
друг друга, по аналогии со 
взаимозависимостью и 
взаимодополняемостью частей тела 
в организме.

Чем органичнее общество, тем выше его 
склонность к демократии, потому что 
последняя основана на свободе выбора, 
уважении к личности, защите прав 
человека. И, напротив, чем более 
механичным является общество, тем 
более оно склоняется к тоталитаризму.

Демократия — вершина 
общественного развития и самая 
сложная форма социальной 
организации общества. Сложность 
происходит от того, что индивиду 
предоставлен гораздо более широкий 
выбор моделей поведения, чем в 
авторитарном обществе; его 
поведение становится 
многовариантным. Набор санкций при 
этом чрезвычайно широк, а 
подавляющая их часть склоняется к 
мягким и косвенным санкциям.

Тоталитарное общество — не является 
многовариантным, так как не только 
сужает диапазон свободы действий, 
но применяет к нарушителям 
чрезмерно узкий набор санкций, 
многие из них смещаются в сторону 
репрессивных мер. Такое общество 
держится только на том, что все люди, 
не зависимо от их желаний, жёстко 
выполняют одни и те же нормы. 
Человек должен знать нормы и 
автоматически им следовать.



КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ

КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ — СОВОКУПНОСТЬ ОБЩИХ У ЧЛЕНОВ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ОБЩЕСТВА 
ИНТЕРЕСОВ, ВЕРОВАНИЙ, УБЕЖДЕНИЙ, ЧУВСТВ, ЦЕННОСТЕЙ И СТРЕМЛЕНИЙ. К.С. — «ПСИХИЧЕСКИЙ ТИП 
ОБЩЕСТВА, ТИП, ИМЕЮЩИЙ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ, СВОИ СВОЙСТВА, СВОИ 
УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ». ОНО ИМЕЕТ ОСОБУЮ, «ОТДЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ» — СУЩЕСТВУЕТ 
ОБЪЕКТИВНО, НЕЗАВИСИМО ОТ НАШЕЙ ВОЛИ И СОЗНАНИЯ, НО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В 
ИНДИВИДАХ.

ИНДИВИДЫ ПРИТЯГИВАЮТСЯ ДРУГ К ДРУГУ БЛАГОДАРЯ ОБЩИМ ВЕРОВАНИЯМ И СХОДНЫМ ЧУВСТВАМ. 
ПОСЛЕДНИЕ И СОСТАВЛЯЮТ УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА, ВАЖНЕЙШУЮ ПРЕДПОСЫЛКУ 
ИХ ДУХОВНОГО БЫТИЯ. ЧЕМ БОЛЬШЕ КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ КАК «ГОЛОС ОБЩЕСТВЕННОЙ 
СОВЕСТИ» РЕГЛАМЕНТИРУЕТ СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА, ТЕМ СИЛЬНЕЕ И КРЕПЧЕ СВЯЗЬ 
ИНДИВИДА С ГРУППОЙ.

МАЛЫЕ ЧАСТИ ОБЩЕСТВА, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ВНУТРИ СЕБЯ ТАКЖЕ СТРЕМЯТСЯ К ЦЕЛОСТНОСТИ И 
СОЛИДАРНОСТИ, КАК И ОБЩЕСТВО В ЦЕЛОМ; В НИХ РАЗВИВАЕТСЯ ГРУППОВОЕ СОЗНАНИЕ.

ОТ СТЕПЕНИ СОЛИДАРНОСТИ ЗАВИСИТ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА — НОРМАЛЬНОЕ ИЛИ ПАТОЛОГИЧНОЕ. 
ДЮРКГЕЙМ ВВЁЛ НОВОЕ ПОНЯТИЕ ДЛЯ СОЦИОЛОГИИ — АНОМИЯ (ПАТОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА) — 
ОЩУЩЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ НОРМ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ В ПЕРЕХОДНЫЕ И КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ, КОГДА 
СТАРЫЕ НОРМЫ И ЦЕННОСТИ ПЕРЕСТАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ, А НОВЫЕ ЕЩЁ НЕ УСТАНОВИЛИСЬ.

ПАТОЛОГИЧНЫЕ ФОРМЫ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕСТВА: АНОМИЯ, СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО, 
РУТИНИЗАЦИЯ ТРУДА, ДЕГРАДАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, КЛАССОВЫЕ КОНФЛИКТЫ. ОСНОВНОЙ ПУТЬ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ — РЕФОРМЫ.



СОЦИАЛЬНЫЕ 
ФАКТЫ

«СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОМ», ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЮРКГЕЙМА, ЯВЛЯЕТСЯ ВСЯКИЙ ОБРАЗ 
ДЕЙСТВИЯ, ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИЛИ НЕТ, НО СПОСОБНЫЙ ОКАЗЫВАТЬ НА ИНДИВИДА 
ВНЕШНЕЕ ДАВЛЕНИЕ И ИМЕЮЩИЙ В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СВОЕ СОБСТВЕННОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ, 
НЕЗАВИСИМОЕ ОТ НЕГО. ПРИ РОЖДЕНИИ ИНДИВИД НАХОДИТ ГОТОВЫМИ ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ, 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ, ЯЗЫК, ДЕНЕЖНУЮ СИСТЕМУ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГО. ЭТИ ОБРАЗЫ МЫСЛЕЙ, ДЕЙСТВИЙ И 
ЧУВСТВОВАНИЙ СУЩЕСТВУЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОБЪЕКТИВНО.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ — ОБРАЗЫ ДЕЙСТВИЙ, СПОСОБЫ МЫШЛЕНИЯ И ЧУВСТВОВАНИЯ, 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВНЕ ИНДИВИДА (ТО ЕСТЬ ОБЪЕКТИВНО) И ОБЛАДАЮЩИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К НЕМУ НОРМАТИВНО-ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ СИЛОЙ.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НА ФАКТЫ КОЛЛЕКТИВНОГО 
СОЗНАНИЯ (ИДЕИ, ЧУВСТВА, ЛЕГЕНДЫ, ВЕРОВАНИЯ, ТРАДИЦИИ) И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК И СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНДИВИДАМИ: ЧИСЛЕННОСТЬ И 
ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ФОРМА ЖИЛИЩА, ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И Т. Д.
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Эгоистическое самоубийство — 
намеренный разрыв человеком 
своих социальных связей, 
связанный с чрезмерной 
индивидуализацией.

Альтруистическое самоубийство — 
возникает вследствие абсолютной 
зависимости индивида от общества. 
Например, капитан, который 
согласно кодексу чести, в случае 
кораблекрушения должен утонуть 
вместе с кораблем.

Аномическое самоубийство — 
самоубийство, связанное с потерей 
ценностной системы в обществе; 
когда в обществе старые 
социальные нормы уже не 
работают, а новые — ещё не 
сформировались. Это состояние 
Дюркгейм назвал социальной 
аномией, которая, с его точки зрения, 
характерна для 
трансформирующихся обществ 
(например, переживающих быструю 
урбанизацию).
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«ЭЛЕМЕНТЫ СОЦИОЛОГИИ» (1889)
«О РАЗДЕЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА» (1893)
«ПРАВИЛА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА» (1895)
«САМОУБИЙСТВО» (1897)
«ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФОРМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ» 
(1912)
«СОЦИОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ» (ОПУБЛИКОВАНО 
ПОСМЕРТНО В 1924)
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