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Экономика как социальный 
институт

• общества тесно связана с его 
социальной структурой. Экономические 
отношения определяют положение 
социальных групп, закрепляют их 
глубинные социальные связи, 
определяют характер взаимодействия. В 
этом смысле экономика символизирует 
основу общества, его прочность, 
устойчивость.



• Экономические институты наряду с 
базовым институтом собственности 
включают множество особых 
устойчивых практик (систем 
отношений), которые мы 
характеризуем как финансовые, 
производственные, маркетинговые, 
организационно-управленческие 
(менеджментарные) институты. 



• Экономика изучает производство и 
потребление товаров и услуг, спрос и 
предложение, экономическое поведение 
человека вообще, использование денег 
и капитала.



• В отличие от экономического 
подхода, при котором человек 
рассматривается как элемент 
трудовых ресурсов, как условие 
производства, социологический 
подход рассматривает человека как 
субъекта экономических и 
социальных процессов



• Экономическая социология — 
направление социальных исследований, 
предполагающее анализ экономической 
деятельности с позиций социальной 
теории.



Становление экономической 
социологии.

• В середине XIX столетия в 
Германии оформляется 
историческая школа 
политической экономии. 
Виднейший представитель этой 
школы Г. ШМОЛЛЕР (1838—1917), 
одно время возглавлявший 
Берлинский университет, считал, 
что вообще все исследования 
хозяйства и хозяйственной 
деятельности человека должны 
исходить из признания 
"подчиненности причинам 
социологического или психо-
этического рода". Нет чисто 
экономических процессов — они 
регулируются нравами, 
обычаями, правом. 



• Домашнее хозяйство отличают 
рациональные формы трудовой 
деятельности, родовые связи и 
семейная организация. Что 
производится, то и потребляется, 
обмена как вида деятельности не 
существует. 



• Городское хозяйство предполагает не 
только развитое производство товаров, 
т.е. продуктов, производящихся с целью 
обмена и продажи, но и соответственно 
рынок. Развиваются ремесла. 
Происходит интенсивное разделение 
труда. 



• Народное хозяйство уже 
не замкнуто рамками 
города, близлежащей 
территории; оно 
развивается как 
хозяйство всего народа, 
нации, государства. 
Ведущей формой 
производства 
становится крупная 
промышленность. 
Окончательно 
утверждаются наемный 
труд, капитал. В 
регулировании 
производства и обмена 
все большее значение 
приобретает 
государство. 



• «Пролетариат — типичный 
представитель городского населения, 
чрезвычайно слабо связанного с 
землей, "родным краем". Этому классу 
не свойственны чувства преданности, 
красоты, сентиментальность. Мир 
пролетариев — искусственный»



Основные значимые догматы 
протестантизма:

• Человек изначально грешен 
• До начала жизни все предопределено 
• Знак о том, спасен ты или нет, можно 
получить, лишь совершенствуясь в своей 
профессии 

• Послушание властям 
• Отрицание превосходства аскетического 
долга над мирским 

• Примирение со своим местом в мире



Традиционный человек
• Работает, чтобы жить
• Профессия — бремя
• Простое производство
• Не обманешь — не продашь
• Основной вид деятельности — торговля
Современный протестант
• Живет, чтобы работать
• Профессия — форма существования
• Расширенное производство
• Честность — лучшая гарантия
• Основной вид деятельности — 
производство



Социология труда

• «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 

• «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ» 
ЧЕЛОВЕК 

• «БИОЛОГИЧЕСКИЙ» 
ЧЕЛОВЕК 

• «СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ» 
ЧЕЛОВЕК 

• «СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ» 
РАБОТНИК 



• При решении насущных задач 
производства остро встал вопрос о 
том, чтобы отойти от представлений 
о способах организации труда путем 
запретов и прямой веры в 
животворную силу команды. 
Производство постепенно двигалось 
к норме, когда руководитель 
совместно с подчиненным ищет 
ответ на поставленные жизнью 
проблемы. 



Спасибо за внимание!


