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В отличие от ранней истории французской социологии, которая последовательно раз-
вивалась от эпохи Просвещения и Французской революции к консервативной реакции и 
возрастающей важности социологических идей Сен-Симона, Конта и Дюркгейма, немецкая 
социология была «фрагментарной» с самого начала. Трещина образовалась между Марксом 
и его соратниками, которые оставались лишь на подступах к социологии, и крупными 
теоретиками традиционной немецкой социологии, Максом Вебером и Георгом Зиммелем. 
Однако хотя сама теория Маркса считалась неприемлемой, его идеи так или иначе нашли свое 
место в господствующем направлении немецкой социологии.

Корни и природа теорий Карла Маркса

Огромное влияние на мировоззрение Карла Маркса оказал немецкий философ Гегель. 
На его философии воспитывались немцы, обсуждавшие историю, политику и культуру. 
Маркс заинтересовался идеями Гегеля во время обучения в Берлинском университете. 
Также на него повлиял раскол, произошедший между последователями Гегеля после его 
смерти. «Старогегельянцы» продолжали подписываться под идеями учителя, в то время как 
«младогегельянцы», хотя все еще работали в гегельянских традициях, выступали с критикой 
многих положений его философской системы.

Сущность философии Гегеля составляют два понятия: диалектика и идеализм. Диалектика 
представляет собой как способ мышления, так и образ мира. С одной стороны, это образ 
мышления, который подчеркивает важность процесса и отношений, динамику, конфликты 
и противоречия. Это динамический, а не статический способ размышления о мире. Это 
мнение, что мир представлен не статическими структурами, а процессами, отношениями, 
динамикой, конфликтами и противоречиями. Хотя диалектика обычно связана с именем 
Гегеля, она, конечно же, предшествует его появлению в философии. Маркс, воспитанный в 
традициях Гегеля, принял важность диалектики. Однако он выступал с критикой некоторых 
аспектов использования этого понятия Гегелем. Например, Гегель намеревался рассматривать 
диалектику только в отношении идей, тогда как Маркс чувствовал, что она также применима 
и к более материальным аспектам жизни, как например к экономике. Имя Гегеля также 
ассоциируется с философией идеализма, в которой акцент делается на важности разума и 
результатах психической деятельности, а не на материальном мире.

Некоторые идеалисты верили, что их психические процессы останутся неизменными, даже 
если физический и социальный миры перестанут существовать. Идеалисты придавали особое 
значение не только психическим процессам, но также идеям, появляющимся в результате 
этих процессов. Гегель уделил огромное внимание развитию подобных идей, особенно тем, к 
которым он относился как к «духу» общества.

Фактически Гегель предлагал нечто вроде теории эволюции мира в идеалистических 
терминах. Сначала люди были наделены способностью понимать окружающий их мир только 
на сенсорном уровне. Они могли воспринимать такие вещи, как свет, запах, и чувствовать 
социальный и физический мир. Позже люди развили способность осознавать, понимать 
самих себя. С развитием самопознания люди пришли к осмыслению того, что они могли 
бы стать большим, чем они есть на самом деле. Иными словами, выражаясь терминами 
диалектического подхода Гегеля, возникло противоречие между тем, кем люди являлись, и 
тем, кем они чувствовали, что могли бы стать. Решение этого противоречия лежит в развитии 
осведомленности индивида о его или ее месте в духе общества. Индивиды приходят к 
пониманию того, что их основное предназначение заключается в развитии и расширении духа 
общества в целом. Следовательно, индивиды в схеме Гегеля развиваются от понимания вещей 
к пониманию самих себя и далее к пониманию их места в более глобальной системе вещей. 
Гегель, таким образом, предложил основную теорию эволюции мира. Это субъективная теория, 
согласно которой изменение происходит на уровне сознания.



3

Книга:
Глава:
Лекция:

Теория современной социологии
2. Классическая социология
3. Развитие немецкой социологии

3

Фейербах (1804–1872)

Творчество Людвига Фейербаха стало своего рода мостом между Гегелем и Марксом. Как 
младогегельянец Фейербах выступал с критикой взглядов Гегеля. Среди прочего Фейербах 
отмечал, что Гегель переоценивает роль сознания и духа общества. Принятие Фейербахом 
философии материализма привело его к заключению, что необходимо отойти от идеализма 
Гегеля и сфокусировать внимание не на идеях, а на материальной сущности реальных 
человеческих существ. В своей критике Гегеля Фейербах сделал упор на религии. Согласно 
Фейербаху, Бог есть не что иное, как простое проецирование людьми их человеческой сущности 
на безличную силу. Люди помещают Бога над собой, в результате чего они отдаляются от Бога 
и проецируют на него серию позитивных характеристик (т. е. Он совершенный, всемогущий и 
святой), в то время как себя заставляют считать несовершенными, бессильными и грешными. 
Фейербах доказывал, что такой вид религии необходимо изжить и этому может способствовать 
философия материализма, согласно которой именно люди (а не религия) становятся 
высочайшей целью, самоцелью. Реальные люди, а не абстрактные идеи, как например религия, 
обожествляются философией материализма.

Маркс, Гегель и Фейербах

С одной стороны, Маркс был подвержен влиянию Гегеля и Фейербаха, а с другой стороны 
он критиковал их. Маркс, следуя Фейербаху, выступал с критикой приверженности Гегеля к 
философии идеализма. Он занял эту позицию не только из-за принятия материалистической 
ориентации, но также из-за интереса к практической деятельности. К таким социальным 
фактам, как богатство и состояние, Гегель относился скорее как к идеям, нежели как к 
реальным, материальным сущностям. Даже рассматривая явно материальные процессы, 
как например труд, Гегель принимал во внимание только абстрактный умственный труд. 
Это сильно отличается от интереса Маркса к труду реальных, наделенных сознанием людей. 
Кроме того, Маркс чувствовал, что идеализм Гегеля привел его к очень консервативной 
политической ориентации. Маркс занимал совершенно отличную позицию, доказывая, что 
проблемы современной жизни можно свести к реальным, материальным причинам (например 
к структурам капиталистического строя) и что решение этих проблем, следовательно, можно 
найти, только низвергнув эти структуры с помощью коллективной деятельности большого 
количества людей. Гегель «поставил мир с ног на голову» (т. е. сфокусировался на сознании, а 
не на реальном материальном мире), Маркс, со своей стороны, построил свою диалектику на 
материальной основе. Он одобрял критику Фейербаха по ряду пунктов теории Гегеля (например, 
Фейербах не принимал абстрактность теории Гегеля). Но в то же время он был не полностью 
удовлетворен позициями самого Фейербаха.

Фейербах делал акцент на религии, тогда как Маркс верил, что следует анализировать весь 
социальный мир и экономику в частности. Хотя Маркс принимал материализм Фейербаха, он 
чувствовал, что Фейербах зашел слишком далеко в своей односторонней, недиалектической 
сосредоточенности на материальном мире. Фейербаху не удалось включить самый важный 
вклад Гегеля — диалектику — в свою материалистическую ориентацию, особенно взаимо-
отношения между людьми и материальным миром. Наконец, Маркс доказывал, что Фейербах, 
как и многие философы, не учитывал роль праксиса — т. е. практической деятельности, 
в особенности революционную активность. Как Маркс об этом писал: «Философы лишь 
различным образом объясняли мир; но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Маркс выделил у этих двух мыслителей два наиболее важных, как он считал, элемента 
— диалектику Гегеля и материализм Фейербаха — и объединил их в своем собственном 
направлении, диалектическом материализме, который делает упор на диалектических 
отношениях в материальном мире.
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Политическая экономика

Вполне естественно, что материалист Маркс, проявляющий большой интерес к эко-
номическому сектору общества, обратился к творчеству таких политических экономистов, как 
Адам Смит и Давид Рикардо. Маркса очень привлекали многие их позиции. Он приветствовал 
их основную предпосылку, что труд является источником всякого благосостояния. Это, в 
конечном счете, способствовало созданию Марксом трудовой теории стоимости, в которой он 
доказывал, что прибыль капиталистов основана на эксплуатации трудящихся. Капиталисты 
проделывали довольно простой трюк, платя рабочим меньше, чем они заслуживают. Размер 
их заработной платы был ниже стоимости товаров, которые они на самом деле произвели 
за рабочее время. Эта прибавочная стоимость, которая сохранялась и вновь вкладывалась 
капиталистом, была основой целой капиталистической системы. Капиталистическая система 
развивалась, постоянно повышая уровень эксплуатации трудящихся (и, следовательно, сумму 
добавочной стоимости) и вкладывая прибыль в расширение системы. На Маркса также 
повлияло изображение политическими экономистами ужасов капиталистической системы и 
эксплуатации трудящихся. Но как бы они ни описывали зло, которое несет капитализм, Маркс 
критиковал политических экономистов за то, что они считали это зло неизбежной составляющей 
капиталистического строя. Маркс не одобрял принятие ими капитализма в целом, а также тот 
способ, посредством которого они принуждали людей работать ради экономического успеха 
в рамках данной общественной системы. Он также критически отзывался о политических 
экономистах по поводу того, что им не удалось увидеть конфликт, присущий взаимоотношениям 
между капиталистами и трудящимися и что они отрицали необходимость радикальных 
изменений в экономическом порядке. Марксу было трудно принять подобную консервативную 
экономику, которая укрепила его уверенность в обязательном осуществлении радикального 
перехода от капитализма к социализму.

Маркс и социология

Маркс не был социологом и не считал себя таковым. Хотя его творчество слишком 
широко, чтобы быть обозначенным термином «социология», в трудах Маркса мы встречаем 
и социологическую теорию. Идеи Маркса нашли отклик в сердцах многих, в связи с чем 
прослеживался интерес к проблемам марксистской социологии, в первую очередь в Европе. Но 
у большинства ранних социологов его творчество вызывало негативную реакцию. Это стало 
причиной создания их собственной социологии. До самого недавнего времени социологическая 
теория, особенно в Америке, характеризовалась либо враждебным отношением к теории 
Маркса, либо ее игнорированием.

Основная причина неприятия Маркса была идеологической. Многие из ранних социологов-
теоретиков были наследниками консервативной реакции на падение эпохи Просвещения и 
последствия Французской революции. Радикальные идеи Маркса и радикальные социальные 
изменения, которые он предсказывал и пытался воплотить в жизнь, по-видимому, пугали 
многих мыслителей и были им ненавистны. Маркса перестали воспринимать как идеолога. 
Было доказано, что он не являлся серьезным социологом-теоретиком. Однако социология 
сама по себе не могла быть действительной причиной непринятия Маркса, так как работы 
Конта, Дюркгейма и других мыслителей-консерваторов также с трудом можно назвать 
идеологическими. Именно природа идеологии, а не существование социологии как таковой 
послужила поводом для неприятия взглядов многих социологов-теоретиков. Они стремились 
купить консервативную идеологию под предлогом социологической теории, но не радикальную 
идеологию, предложенную Марксом и его последователями. Были, конечно же, и другие 
причины, по которым Маркса отвергали многие ранние социологи. Его воспринимали скорее 
как экономиста, а не как социолога. Хотя ранние социологи, конечно, допускали важность 
экономики, они также доказывали, что она должна рассматриваться как один из ряда 
компонентов социальной жизни.
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Другая причина первоначального неприятия Маркса заключалась в природе его интересов.
Если ранние социологи активно откликались на события эпохи Просвещения, хаос 

Французской революции и, позднее, промышленный переворот, Маркс относился к такого рода 
беспорядкам гораздо спокойнее. Наоборот, его больше всего интересовал и волновал гнетущий 
характер капиталистической системы, корни которой уходят в промышленный переворот. Маркс 
хотел изложить теорию, которая объяснила бы этот гнетущий характер и помогла бы разрушить 
такую систему. Маркса интересовала революция, которая противоречила консервативной 
обеспокоенности реформами и последовательными переменами.

Другое различие, не представляющее никакой ценности, — это различие в философских 
истоках между теорией Маркса и консервативной социологической теорией. Большинство 
консервативных теоретиков испытывали сильное влияние философии Иммануила Канта, что 
заставило их мыслить узко и оперировать причинно-следственными категориями. Помимо 
всего прочего, диалектика настраивает нас на постоянные взаимные действия общественных 
сил. Таким образом, диалектик рассмотрит пример, приведенный выше, как непрерывное, 
постоянное взаимодействие идей и политики.

Теория Маркса

Проще говоря, Маркс предложил теорию капиталистического общества, базирующуюся на 
его видении основной природы человеческих существ. Маркс считал, что люди по своей сути 
производители; это значит, что необходимость работать, чтобы выжить, заложена в человеческой 
природе и характере. Действуя таким образом, они производят пищу, одежду, орудия труда, жилье 
и другие необходимые вещи, позволяющие им жить. Их производительность — совершенно 
естественный способ, посредством которого они выражают основные творческие порывы. 
Более того, эти порывы выражаются сообща, во взаимодействии с другими людьми; иными 
словами, люди изначально существа общественные. Им необходимо работать вместе, чтобы 
производить то, что необходимо для жизни. На протяжении всей истории этот естественный 
процесс производства подрывался сначала жалкими условиями существования в первобытном 
обществе, а потом разнообразными структурными формированиями, созданными обществом 
в ходе истории. Эти структуры всячески мешали естественному производственному процессу. 
Однако именно в капиталистическом обществе, которое их ломает, эта проблема стоит наиболее 
остро; развал в естественном производственном процессе достигает своей кульминации при 
капитализме.

В основном капитализм есть структура (или точнее серия структур), которая воздви-
гает барьеры между индивидом и производственным процессом, между продуктами 
(т. е. результатами) данного процесса и другими людьми; в конечном итоге она даже разделяет 
самих индивидов. Это основное значение понятия отчуждения: разрыв естественной 
взаимосвязи между людьми, а также между людьми и тем, что они производят. Отчуждение 
происходит в результате того, что капитализм превратился в двухклассовую систему, в которой 
несколько капиталистов владеют производственным процессом, продуктами и рабочим 
временем тех, кто на них работает. Вместо естественного производства для самих себя, в 
капиталистическом обществе люди производят продукты для маленькой группы капиталистов. 
Это противоестественно. С точки зрения мыслящего человека, Маркс интересовался 
структурами капитализма и их гнетущим влиянием на исполнителя. С политической точки 
зрения его волновала проблема освобождения людей от угнетающих структур капи-
тализма. Маркса более интересовало, как поспособствовать кончине капитализма, нежели 
представлять возможное утопическое социалистическое государство. Он верил, что про-
тиворечия и конфликты при капитализме приведут диалектически к его окончательному 
краху, но он не думал, что этот процесс неизбежен. Люди должны были действовать в нужное 
время определенными способами для того, чтобы возник социализм. Капиталисты имеют 
большие ресурсы в своем распоряжении, чтобы предупредить приход социализма, но их могут 
преодолеть согласованные действия классово-сознательного пролетариата. Что пролетариат 



Книга:
Глава:
Лекция:

Теория современной социологии
2. Классическая социология
3. Развитие немецкой социологии

6

создаст в ходе данного процесса? Что есть социализм? В самых общих чертах, это общество, 
в котором люди впервые могут приблизиться к идеальному представлению Маркса об 
эффективности производства. Применяя современные технологии, люди могли бы гармонично 
взаимодействовать с природой и другими людьми, чтобы создавать все необходимое для 
выживания. Другими словами, в социалистическом обществе люди больше не будут отчуждены 
друг от друга и от природы. Поскольку Маркс и его последователи в конце XIX — начале XX в. 
остались за пределами основного направления немецкой социологии, немецкую социологию в 
значительной степени можно рассматривать как оппозиционное учение учению Маркса.

Вебер и Маркс

Большая часть теорий величайшего мыслителя — представителя ранней немецкой 
социологии Маркса и Вебера развивалась «в длительных и напряженных дебатах с духом 
Маркса». Возможно, это преувеличение, но во многом теории Маркса отводилась негативная 
роль в учении Вебера. Однако с другой стороны, Вебер работал в марксистских традициях, 
пытаясь пополнить теорию Маркса. Также в теории Вебера было много исходных положений 
учения Маркса. Можно пролить свет на источники немецкой социологии, обрисовывая в 
общих чертах каждую из точек зрения на взаимоотношения между Марксом и Вебером. 
Следует иметь в виду, что Вебер не был хорошо знаком с работой Маркса и был противником 
деятельности марксистов, а не творчества самого Маркса. Вебер был склонен рассматривать 
Маркса и марксистов своего времени как экономических детерминистов, которые предлагали 
односторонние теории социальной жизни. Таким образом, теория Маркса воспринималась 
как копирующая все исторические разработки на экономическую основу и рассматривающую 
все современные структуры как созданные на экономическом фундаменте. Рассматривая 
идеи скорее, как простое отражение экономических факторов, Вебер считал их достаточно 
автономными силами, способными глубоко воздействовать на экономический мир. Большое 
значение Вебер придавал системам религиозных идей. В частности, его интересовало влияние 
религиозных идей на экономику. 

В книге «Протестантская этика и дух капитализма» он затрагивал протестантизм, как систему 
идей и ее влияние на возникновение других систем идей, «дух капитализма» и, в конечном 
счете, на капиталистическую экономическую систему. Вебер проявлял схожий интерес к другим 
мировым религиям. Он изучал, как их сущность могла бы помешать развитию капитализма 
в соответствующих обществах. Хороший пример, иллюстрирующий мнение, что Вебер 
«дополнял» теорию Маркса, можно найти в теории стратификации. В своем труде, посвященном 
стратификации, Маркс делал акцент на классе, экономическом измерении стратификации. Хотя 
Вебер принимал важность этого фактора, он доказывал, что другие измерения стратификации 
также важны. Он заявлял, что представление о социальной стратификации следует расширить, 
включив такие параметры, как престиж (т. е. статус) и власть. Включение этих дополнительных 
параметров не противоречит взглядам Маркса, а просто расширяет их.

Зигмунд Фрейд

Другой ведущей фигурой в немецкой социальной науке в конце XIX и начале XX в. был Зигмунд 
Фрейд. Не будучи социологом, Фрейд тем не менее повлиял на творчество многих социологов 
(например на Толкотта Парсонса и Норберта Элиаса). Его идеи продолжают оставаться 
актуальными для социальных теоретиков. Зигмунд Фрейд родился в австро-венгерском городе 
Фрайберге 6 мая 1856 г. В 1859 г. его семья переехала в Вену, и в 1873 г. Фрейд поступил в 
медицинскую школу при Венском университете. Фрейда больше интересовала наука, чем 
медицина, и он стал работать в физиологической лаборатории. Фрейд получил диплом и, после 
того как покинул лабораторию в 1882 г., стал работать в больнице, а затем занялся частной 
медицинской практикой, специализируясь на нервных болезнях. Сначала Фрейд, пытаясь 
изучить один из видов неврозов, известный как истерия, использовал гипноз. Он обучился ему 
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в Париже у Жана Мартина Шарко в 1885 г. Позже он перенял метод, изобретенный его другом, 
венским врачом Иозефом Брейером. По этому методу истерические симптомы исчезали, 
когда пациент проговаривал обстоятельства, при которых впервые появились симптомы. К 
1895 г. Фрейд совместно с Брейером опубликовал книгу с рядом революционных выводов: 
причины таких неврозов, как истерия, носят психологический (а не физиологический, как 
тогда считалось) характер; лечение должно включать обсуждение первопричин болезни. Так 
родилась практическая и теоретическая область психоанализа. После того как Фрейд пришел 
к убеждению, что в корне неврозов лежат сексуальные факторы или, более широко, либидо, он 
пошел независимым путем. В течение нескольких последующих лет Фрейд совершенствовал 
свои терапевтические методы и много писал о своих открытиях.

К 1902 г. Фрейд начал собирать вокруг себя последователей, они еженедельно встречались у 
него дома. К 1903-1904 гг. другие ученые (например Карл Юнг) стали использовать идеи Фрейда 
в своей психиатрической деятельности. В 1908 г. состоялся первый Психоаналитический 
конгресс, а в следующем году для распространения психоаналитических знаний был основан 
периодический журнал. Вскоре после его появления Фрейд порвал отношения с Юнгом и с 
некоторыми другими учениками, и в психоанализе выделилась новая область. Эти ученые 
отделились для развития собственных идей и основали свои группы. Первая мировая война 
замедлила продвижение психоанализа, но он расширялся и заметно развивался в 20-х г. XX в. 
С подъемом нацизма центр психоанализа переместился в Соединенные Штаты, где он и 
остается по сей день. Несмотря на то, что Фрейд был евреем, и нацисты сожгли его книги уже 
в 1933 г., Фрейд покинул Вену только в 1938 г., после того как был заплачен выкуп и вмешался 
сам президент Рузвельт.

Теория Зиммеля

Георг Зиммель был современником Вебера и соучредителем Немецкого социологического 
общества. Зиммель был нетипичным социологом-теоретиком. С одной стороны, он оказал 
непосредственное и глубокое влияние на развитие американской социологической мысли, 
поскольку Маркса и Вебера игнорировали на протяжении ряда лет. Труды Зиммеля способ-
ствовали формированию одного из ранних центров американской социологии — Чикагского 
университета и его главной теории — символического интеракционизма. Чикагская школа 
и символический интеракционизм господствовали в американской социологии в 1920-х и в 
начале 1930х гг. Взгляды Зиммеля были весьма популярны в Чикаго. Этому в немалой степени 
способствовал тот факт, что главные представители Чикагской школы ранних лет — Альбион 
Смолл и Роберт Парк — познакомились с теорией Зиммеля в Берлине в конце 1800-х гг. Парк 
присутствовал на лекциях Зиммеля в 1899 и 1900 гг., а Смолл вел обширную переписку с ним на 
протяжении 1890-х гг. Они познакомили с его идеями студентов факультета в Чикаго, перевели 
некоторые из его работ и представили их широкой американской аудитории. Если Вебер и 
Маркс занимались крупномасштабными вопросами, такими как рационализация общества 
и капиталистической экономики, то Зиммель стал известен вследствие работ, посвященных 
проблемам меньшего масштаба, в частности, индивидуальному действию и взаимодействию. 
Он стал популярен благодаря своим размышлениям, унаследованным от философии Канта, 
о формах взаимодействия (например конфликт) и типах взаимодействующих лиц (например 
чужак). Зиммель считал, что понимание сути взаимодействий между людьми – одна из основных 
задач социологии. Однако невозможно изучить огромное число взаимодействий в социальной 
жизни, не имея понятийных инструментов. Иначе говоря, необходимо знать, как возникли формы 
взаимодействия и типы взаимодействующих лиц. Зиммель выделял ограниченное количество 
форм взаимодействия, которые встречаются в различном социальном окружении. Располагая 
информацией о формах взаимодействия, можно проанализировать и понять значение 
различного социального окружения для процесса взаимодействия. Развитие ограниченного 
числа типов взаимодействий может быть также полезным в объяснении установок к 
взаимодействию. Эта работа оказала сильное влияние на символический интеракционизм, 
который главным образом касался взаимодействия. Зиммель также интересовался более 
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глобальными проблемами, близкими к тем, которые занимали умы Маркса и Вебера. Но эти 
труды имели меньшее значение, чем его работы по взаимодействию. Хотя в настоящее время 
намечаются признаки растущего интереса к крупномасштабным аспектам социологии Вебера.

Зиммель стал более доступным ранним американским социологам-теоретикам и благодаря 
своей работе по взаимодействию. Кроме серьезных многотомных трудов, каковые встречаются 
у Маркса и Вебера, Зиммель написал также ряд очерков на такие животрепещущие темы, 
как бедность, проституция, скупость, расточительство и чужеродность. Краткость подобных 
очерков и высокий уровень интереса к материалу сделали распространение идей Зиммеля 
более легким. Ранняя американская социология сосредоточилась на микросоциологии 
Зиммеля, что отрицательно сказалось на двух других аспектах его работы. 

Во-первых, Зиммель был влиятельной фигурой в движении «жизненной философии». 
Понятие «жизнь» было основополагающим для всей работы Зиммеля. По существу, он при-
держивался мнения, что человеческое действие является выражением постоянно меняющихся, 
динамичных жизненных сил. Человеческое общество существует как напряжение между 
движением жизни и человеческими усилиями по стабилизации жизни в социальных и 
культурных формах.

Во-вторых, очерки затмили собой более крупные труды Зиммеля, как например «философия  
денег». Перевод этой книги привлек к творчеству Зиммеля внимание целого ряда теоретиков, 
интересующихся культурой и проблемами общества. Хотя макроориентация Зиммеля в 
«Философии денег» прослеживается наиболее четко, в его произведениях она присутствовала 
всегда. Например, она четко прослеживается в знаменитых работах Зиммеля по диаде и триаде. 
Зиммель полагал, что некоторые важные с точки зрения социологии события происходят, когда 
группа из двух человек (т. е. диада) превращается в триаду путем подключения третьей стороны. 
Появляются те социальные возможности, которые не могут существовать в диаде. Например, 
в триаде один из членов может стать арбитром или посредником в разногласиях между 
двумя остальными. И, что более важно, двое из членов могут объединиться и доминировать 
над другим членом. Это демонстрирует в маленьком масштабе то, что может случиться с 
появлением крупных структур, которые отделятся от индивидов и станут господствовать над 
ними.

Именно данная тема положена в основу «Философии денег». Зиммель интересовался, 
прежде всего, появлением в современном обществе денежной экономики, которая становится  
изолированной от индивидов и начинает господствовать над ними. Эта тема, в свою очередь, 
является частью еще более крупной и наиболее известной работы Зиммеля о господстве 
культуры в целом над индивидом. Как считал Зиммель, в современном мире культура и ее 
различные составляющие (включая денежную экономику) все больше расширяются, и по мере 
их развития снижается ценность индивида. Таким образом, например, если промышленные 
технологии, связанные с современной экономикой, развиваются и усложняются, то навыки и 
возможности отдельного трудящегося постепенно теряют свою значимость.

В конце концов, трудящийся сталкивается с промышленной машиной, над которой он или 
она смогут осуществлять в лучшем случае лишь незначительный контроль. В общих чертах, 
Зиммель полагал, что в современном мире дальнейшее развитие культуры ведет к снижению 
значимости индивида. Несмотря на то, что интерес социологов к работам Зиммеля по 
маркосоциологии растет, все-таки наибольший интерес для них представляет исследование 
Зиммеля о формах взаимодействия и типах взаимодействующих лиц.

Итальянская социология

Ключевая фигура ранней итальянской социологии

Парето в свое время был авторитетным социологом, однако его актуальность сегодня 
минимальна. В 1930-е гг. наблюдался краткий всплеск интереса к творчеству Парето. Ведущий 
американский теоретик Толкотт Парсонс уделил ему, наряду с Вебером и Дюркгеймом, много 
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внимания. Однако в последние годы, значение и актуальность Парето, за исключением 
нескольких важнейших его концепций также уменьшилась. Цайтлин утверждал, что Парето 
разработал свои «главные идеи как опровержение взглядов Маркса». Фактически Парето 
отвергал не только воззрения Маркса, но и значительную часть философии Просвещения. 
Например, если философы Просвещения придавали особое значение рациональности, то Парето 
подчеркивал роль иррациональных факторов, например человеческих инстинктов. Такой 
взгляд также согласуется с отрицанием теории Маркса. То есть, поскольку иррациональные, 
инстинктивные факторы рассматривались как столь важные и столь неизменные, невозможно 
было достичь кардинальных социальных изменений путем экономической революции.

Парето разработал теорию социальных изменений, которая находилась в конфронтации с 
марксистской теорией. Если теория Маркса фокусировалась на роли масс, то Парето предла-
гал элитную теорию социальных изменений, которая утверждала, что в обществе неизбежно 
главенствует элита, которая действует на основе просвещенного эгоизма. Она правит 
массами людей, которые управляются иррациональными силами. Поскольку им не хватает 
интеллектуальных способностей, массы, в системе Парето, вряд ли могут быть революционной 
силой. Социальные изменения происходят, когда элита начинает вырождаться и заменяется 
новой элитой из не правящих слоев или из лучших представителей масс. Когда у власти 
находится новая элита, процесс начинается заново. Таким образом, мы имеем циклическую 
теорию социальных изменений вместо однонаправленных теорий, предлагавшихся Марксом, 
Контом, Спенсером и другими. Кроме того, паретовская теория изменений по большей части 
игнорирует бедственное положение масс. Элиты приходят и уходят, а жизнь огромных масс 
остается без изменений.

Эта теория, однако, не была долговременным вкладом Парето в социологию. Его 
научная концепция социологии и социального мира выражалась словами: «Мое желание — 
сконструировать систему социологии по образцу астрономии, физики, химии». Иначе говоря, 
Парето понимал общество как систему в равновесии, целое, состоящее из взаимозависимых 
частей. Изменение в одной части рассматривалось как фактор, ведущий к изменениям в других 
частях системы. Системная концепция общества Парето была важнейшей причиной такого 
большого внимания Парсонса. В книге Парсонса «Структура социального действия» наиболее 
заметно влияние Парето. Вместе со схожими органическими подходами к обществу таких 
социологов, как Конт, Дюркгейм и Спенсер, теория Парето сыграла главную роль в развитии 
концепции Парсонса и структурного функционализма. Сегодня редкий социолог читает 
произведения Парето. Стоит отметить, что последний известен своей теорией круговорота 
элит, а его творчество можно рассматривать как отрицание Просвещения и марксистской 
точки зрения.


