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Рассмотрено моделирование социальной реальности с применением внешних пси-
хологических аналогий. Проанализированы социальные модели представителей 
психоэволюционизма (Уорд, Тард, Гиддингс), инстинктивизма (Мак-Дугалл), этно-
психологии (Вундт), психологии масс (Лебон), психоанализа (Фрейд, Юнг, Фромм, 
Делез, Гваттари). Наиболее востребованными в социальном познании моделями 
оказались: «общество — мозг», «люди — нервные клетки», «общество — психиче-
ски больной (здоровый) человек». Показаны две главные стратегии конструирова-
ния психосоциальных моделей: редукционизм (сведение социального к психологиче-
скому) и проведение полной аналогии с вспомогательной областью знания. Уста-
новлено, что психоэволюционисты стремятся отмежеваться от органицизма, 
социальным психоаналитикам свойственна тенденция «исследовательского высо-
комерия». Внешние психологические аналогии оказались востребованным сред-
ством интерпретации социума. 
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При моделировании общества в рамках социальной философии 
значительна роль внешних аналогий. Внешние аналогии представля-
ют собой извлеченные из вспомогательных (по отношению к соци-
ально-философскому познанию) областей знания заимствования, ко-
торые применяются для описания, интерпретации, моделирования 
объекта социальной реальности. В качестве вспомогательных обла-
стей могут выступать физика, биология, геология и другие науки.  
В результате междисциплинарного взаимодействия социальной фи-
лософии и вспомогательных по отношению к ней наук появились на 
свет модели социального механизма (теория механизмов и машин — 
раздел механики), социального организма (живые тела — предмет 
биологии), общественно-экономических формаций (формация — 
геологический термин) и др., которые распространены и по настоя-
щее время вызывают интерес научной общественности [1–4]. 

По мнению авторов статьи, существуют три стратегии вовлече-
ния любых внешних аналогий в социально-философское исследова-
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ние. Во-первых, это отдельные заимствования, которые не позволяют 
сделать полное, детальное сопоставление общества и объекта вспо-
могательной дисциплины, однако с их помощью возможна интерпре-
тация отдельных явлений или процессов в социуме. Так, представи-
тели цивилизационного подхода (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, 
А.Дж. Тойнби) зачастую апеллируют к биологии при описании фаз 
развития отдельной цивилизации: она подобно тому или иному жи-
вому существу проходит стадии рождения, жизни и гибели. Тем не 
менее цивилизационисты делают акцент в исследованиях на куль-
турных факторах общественной жизни, уподобление общества жи-
вому существу для них не главное [5].  

Во-вторых, это полная аналогия между обществом и объектом 
вспомогательной области знания. Например, такой стратегии при-
держивался Г. Спенсер, моделируя общество как социальный орга-
низм, обладающий нервной, распределительной и питательной си-
стемами. Спенсер настолько подробно проводил параллели между 
обществом и животным организмом, что даже деньги связывал с 
красными кровяными тельцами, а телеграфные линии уподоблял 
длинным отросткам нервных клеток [6].  

В-третьих, это стирание границы между двумя областями знания. 
Здесь исследователи нередко редуцируют гуманитарные науки к 
естественным. Так, А.Л. Чижевский ставил в прямую зависимость 
социально-исторические процессы от пятнообразующей деятельно-
сти Солнца [7]. В результате общество описывалось с помощью вол-
новой модели, а использование заимствований из физических наук 
при моделировании социума было неизбежным. 

Объектом настоящего исследования являются внешние психоло-
гические аналогии, т. е. категориальный аппарат психологии и смеж-
ных с ней дисциплин, который применяется для моделирования со-
циальной действительности — общества. Показаны многогранность 
такого подхода к интерпретации социума, его актуальность и потен-
циал для современных социально-философских исследований. Выяс-
нено соотношение указанных выше трех стратегий в рамках исследо-
ваний с применением внешних психологических аналогий: какая 
(или какие) из стратегий является доминирующей, а какая, наоборот, 
представлена менее всего в социальной философии. 

Классическим представителем психологического подхода к объ-
яснению социальных процессов традиционно считается Лестер Уорд. 
Его теоретические усилия были во многом направлены на дополне-
ние эволюционистской исследовательской программы изучением 
психологических аспектов функционирования общественных про-
цессов и отношений. Если биоэволюционисты считали социальное 
развитие непосредственным элементом органического процесса и 
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придавали ему автоматический характер, то психоэволюционисты 
полагали, что дифференциация социума является результатом разви-
тия сознания и интеллекта. Так, Уорд, полемизируя с Г. Спенсером, 
утверждал о недостаточности организмической модели общества: 
невозможно рассматривать социальные институты только по анало-
гии с элементами организма, необходимо также учитывать действие 
психических сил, проявляющихся в коллективном состоянии [8]. Яв-
ной социальной силой, по мнению Уорда, являлись человеческие фи-
зиологические желания (голод, жажда), но постепенно из данных 
первичных устремлений складываются более сложные интеллекту-
альные и эстетические желания. 

Уорд в своей объяснительной модели пытался представить имен-
но совокупность чувствований (душа человека) как основной дина-
мический элемент общественных отношений. Актуальным можно 
признать предположение исследователя о том, что модель обезли-
ченной социальной эволюции, не учитывающей сознательную и це-
ленаправленную деятельность людей, следует считать бесперспек-
тивной. Уорд тщательно показывает возможности разума (интеллек-
та) преодолеть жесткие рамки природного процесса. Общественные 
силы здесь уподобляются интеллектуальным возможностям челове-
ческого существа, которые позволяют сознательно руководить соци-
альным окружением. 

Помимо Уорда идеи психологического эволюционизма были 
представлены в работах Ф.Г. Гиддингса, который предложил считать 
общество сложным психическим явлением, духовным союзом разум-
ных существ, которые способны сознательно взаимодействовать при 
сохранении индивидуальности каждого участника [9]. Вероятно, для 
Гиддингса ключевым понятием социологии является «сознание ро-
да»: «Состояние сознания, в котором всякое существо признает дру-
гое сознательное существо принадлежащим к одному роду с собой» 
[9, с. 19]. Именно благодаря такому сознанию человеческая масса по-
степенно превращается в организованную целостность. Как полагает 
А.В. Окатов, в работах Уорда и Гиддингса особое внимание уделено 
сознательным аспектам социальной эволюции, что стало ценным 
вкладом в изучение механизмов усовершенствования общественной 
жизни [10]. 

В дальнейшем идеи психоэволюционистов в своих трудах разви-
вает Г. Тард, проводя аналогию между социальным процессом и моз-
говой деятельностью. Для Тарда мозг представляется своеобразным 
органом, который повторяет чувственные центры, при этом сам мозг 
состоит из элементов, взаимно копирующих друг друга: «Общество 
походит и, по мере того, как оно цивилизуется, стремится все более и 
более походить не на организм, а скорее на тот своеобразный орган, 
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который называется мозгом; вот почему социальная наука, как и пси-
хология, является только прикладной логикой. Общество вообще 
представляет собой или с каждым днем приближается к тому, чтобы 
представлять только большой собирательный мозг, в котором от-
дельные маленькие индивидуальные мозги являются клеточками» 
[11, с. 158]. Таким образом, можно отметить полную аналогию обще-
ства и объекта вспомогательных областей знания: мозговая деятель-
ность исследуется в рамках и биологии, и психологии. При этом Тард 
критикует организмическую теорию за ее неправдоподобность: 
«Кровеносные сосуды составляют часть организма, но разве желез-
ные телеграфные проволоки и рельсы и цепи вагонов составляют 
часть общества? Пусть нам покажут народы, у которых вместо наших 
металлических проводников электрические цепи из одного города в 
другой составляются из людей, держащихся за руки и стоящих по 
направлению этой линии, где вместо наших поездов с пассажирами и 
товарами люди тянутся из города в город длинными, непрерывными, 
переплетающимися между собой процессиями!» [11, с. 157]. Соглас-
но Тарду, если бы общество было подобно организму, то возрастало 
бы неравенство, тем не менее наблюдается возрастание демократиче-
ских тенденций в современном социуме. Индивид в системе развитых 
социальных отношений уже не может рассматриваться по аналогии с 
клеткой или отдельным органом: изменчивая структурность обще-
ственного целого поддерживается духом самопожертвования и соци-
альное равновесие выражается в достижении определенного уровня 
солидарности между различными эгоистическими стремлениями. 

В работе «Монадология и социология» Тард пытался предложить  
универсальный психоморфизм как альтернативу идеалистической 
редукции. В рамках его подхода весь материальный мир (и обще-
ственный) рассматривался как наделенный всеобщими душевными 
силами, которые являются источником суждений и понятий [12,  
с. 21]. Предметом социологии в таком случае должно было стать вза-
имодействие людей посредством убеждений и страстей. Убеждения 
(или верования) Тард рассматривает как психологическую основу 
любого социального явления. Здесь проявляется концептуальная 
ограниченность данной исследовательской стратегии, так как соци-
альное пространство не функционирует в качестве совокупности 
проявлений человеческого духа. Однако методологически ценным 
представляется акцент на психологических механизмах развития об-
щественных отношений. 

В начале XX в. влиятельным направлением психологического 
подхода в социологии становится инстинктивизм. Его виднейший 
представитель Уильям Мак-Дугалл уделил немало внимания анало-
гии общественных явлений и врожденных инстинктов. Инстинкт 
представлялся некой внутриличностной детерминантой, которая объ-
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ясняла поведение человека и целой социальной общности (количе-
ство базовых инстинктов Мак-Дугалл постоянно варьировал). Со-
гласно его представлениям, войны являлись результатом предраспо-
ложенности к драчливости, а накопление социального капитала —  
к собирательству. Безусловно, в работах Мак-Дугалла проявилась ре-
дукционистская исследовательская установка, так как для него пси-
хология становилась базисом всех общественных дисциплин, и лю-
бые социальные изменения сводились к проявлению одного или не-
скольких инстинктов. Можно предположить, что налицо упрощение 
картины социальной эволюции, которая не может строиться на при-
митивных причинно-следственных связях, но должна происходить 
«путем сложного взаимодействия компонентов динамической систе-
мы» [13]. Стоит заметить, что несомненную ценность представляет 
обращение Мак-Дугалла к изучению несознаваемых компонентов 
психики человека и их роли в общественной жизни. Но при этом 
данная искусственная подмена социально-исторических закономер-
ностей индивидуально-психологическими проявлениями человече-
ской натуры может быть подвергнута серьезной критике (например, 
П. Сорокин отмечал необоснованный идеализм сторонников ин-
стинктивизма). В целом можно согласиться с ограниченной возмож-
ностью применения исследовательской стратегии Мак-Дугалла в со-
временном социальном познании. 

Подобная редукционистская установка была также характерна 
для немецких ученых второй половины XIX в.: М. Лацаруса,  
Х. Штейнталя, В. Вундта. Хотя они возражали против прямой анало-
гии индивидуального сознания и общественной жизни, тем не менее 
рассматривали последнюю как творческое соединение индивидуаль-
ных привычек и обычаев (например, мифология представлялась ре-
зультатом обработки представлений чувствами). По мнению авторов 
настоящей статьи, итогом деятельности указанных исследователей 
явилось создание этнопсихологической модели социального позна-
ния, согласно которой психология народов становилась логичным 
продолжением индивидуальной психологии, так как народный дух 
существует только у индивидов. Эвристический потенциал данной 
модели проявляется в попытках изучения психологических причин, 
лежащих в основе конкретного мифа или культа, а также в возмож-
ностях психологически обосновать изменения душевных представле-
ний в контексте социокультурного развития (решение задачи обна-
ружения первоначального содержания понятий и определения эмо-
ционального отношения к явлениям социальной жизни). Необходимо 
заметить, что уже Вундт стремился выйти за рамки редукционист-
ской стратегии исследования социальной жизни. Сутью его подхода 
является исследование взаимодействия индивидуумов со средой и 
выяснение процесса развития духовных явлений [14]. Язык и мифы 



И.И. Комиссаров, М.А. Максимов        

6                                                                               Гуманитарный вестник   # 6·2018 

здесь рассматривались не как результат действия изолированных сил, 
а как комплексный процесс объединения духовных сил индивидов. 
Действительно, вряд ли аналогия индивидуальных представлений и 
общественных явлений способна в чистом виде стать основой для 
современных объяснительных моделей социального познания. 

В дальнейшем в работах Г. Лебона был сделан акцент на ирраци-
ональности человеческого поведения, была обозначена проблема 
психологического заражения человеческого существа бессознатель-
ными импульсами в массовой среде. Данная среда постепенно фор-
мирует из индивидов толпу, которая обладает особой душой: разно-
родные качества людей растворяются в однородности и в обществен-
ных отношениях начинают преобладать бессознательные качества. 
Если Вундт пытался объединить в психологии народов различные 
продукты духовной деятельности (закон сверхиндивидуальной пси-
хики), то Лебон предпринял попытку выявить тенденции возрастания 
иррациональности масс (закон духовного единства толпы) [15]. 

В другом направлении осмысления социума шел австрийский 
психоаналитик З. Фрейд [16]. Он рассматривал эволюцию человече-
ского общества как переход от нецивилизованных движимых влече-
ниями индивидов к цивилизованному конгломерату сосуществую-
щих вместе людей, где его участники ограничиваются в проявлении 
своей вседозволенности — безудержной агрессии, сексуальности. 
Человечество отказывается от кровосмешения, каннибализма, стара-
ется подавить страсть к убийству себе подобных. Энергия, которая 
должна была пойти на осуществление этих непристойных и грехов-
ных деяний, тратится на построение цивилизованного общества, где 
люди производят материальные и культурные ценности, стараются 
вместе жить в комфорте, безопасности и мире. Однако подавление 
страстей имеет для цивилизованных людей свою цену: они не чув-
ствуют удовлетворенности, бессознательно помня о асоциальных 
влечениях; кто-то не может преодолеть свою животную природу, что 
опускается до совершения этих безнравственных и противоправных де-
яний, становится вне общества и впоследствии исключается из него, 
в том числе физически (преступник, осужденный на смертную 
казнь). В то же время в цивилизованном обществе заметен и про-
гресс: запреты на проявление агрессии и распущенности перестают 
восприниматься людьми как нечто навязанное извне, как оковы, эти 
запреты становятся неотъемлемой частью человеческой психики (т. 
е. происходит процесс интериоризации), они присваиваются людьми 
и воспринимаются как нечто естественное — формируется психиче-
ская структура Сверх-Я. 

Фрейд прежде всего редуцирует происхождение и развитие об-
щества к психическим изменениям, оказывающим прямое воздей-
ствие на социальность людей. Речь не идет о простом проведении 
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внешних аналогий с психикой. Именно подавление необузданных 
влечений, которые ассоциируются со структурой Оно, и становление 
человеческой сознательности (структура Я) и моральных устоев 
(структура Сверх-Я) позволили людям прийти к жизни в условиях 
цивилизации с ее материальными и иными благами. 

В эвристическом плане Фрейд продвинулся вперед, поскольку 
обратил внимание на связь между рождением, прогрессивным разви-
тием человеческой цивилизации и изменением сознания людей: че-
ловек, эволюционируя социально, одновременно модифицируется и 
психически (другой вопрос — достигает ли он при этом удовлетво-
ренности). Если бы психологические особенности сознания людей не 
влияли на их предрасположенность к социальности и социализации, 
то любой представитель современного первобытнообщинного строя 
(например, австралийский абориген) мог бы без труда отказаться от 
своего отсталого образа жизни и влиться в более цивилизованное 
общество или своими и коллективными усилиями построить его дуб-
ликат на своей территории. Однако исчезновение примитивных об-
ществ не происходит или происходит очень медленными темпами и 
не в последнюю очередь из-за особенностей функционирования че-
ловеческой психики. В любом случае люди, находящиеся на низкой 
ступени экономического развития, не в состоянии мгновенно принять 
образ жизни более развитой цивилизации, хотя у них нет непреодо-
лимых физических и научных барьеров против этого: им не нужно 
заново изобретать электричество и самим узнавать, как строить ком-
фортабельные дома, — они могут этому научиться у своих более 
культурно развитых соседей, от которых их не отделяют непреодо-
лимые расстояния. 

В то же время следует отметить явное ограничение психосоци-
альной модели Фрейда. Его теория носит умозрительный характер, 
поскольку являет собой мысленный эксперимент в древнюю исто-
рию, который невозможно напрямую ни доказать, ни опровергнуть. 
За это идеи Фрейда были подвергнуты серьезной критике со стороны 
строгих философов науки, каким, например, был К. Поппер. По мне-
нию авторов настоящей статьи, представления австрийского психо-
аналитика о происхождении цивилизованного общества можно отне-
сти к области социальной метафизики. Они представляют собой 
правдоподобную догадку, но не подтвержденную неоспоримыми 
данными истину. 

Итак, Фрейд подверг критике современные высокоразвитые об-
щества за то, что их социальный прогресс основан на депривации че-
ловеческих влечений. Это приводит к мысли о том, что, поскольку 
люди в цивилизованном обществе не чувствуют себя удовлетворен-
ными, такое общество нельзя назвать здоровым и адекватным приро-
де человека — общество само по себе больно, ненормально. Фрейд, 



И.И. Комиссаров, М.А. Максимов        

8                                                                               Гуманитарный вестник   # 6·2018 

таким образом, наметил путь последующих психоаналитических ис-
следований социума: «…можно ожидать, что однажды кто-то отва-
жится на исследование такой патологии культурных сообществ»  
[16, с. 269]. Последующая история развития психоанализа свидетель-
ствует о том, что надежды Фрейда были оправданны. 

Одним из первых на такое исследование решился швейцарский 
психиатр К.Г. Юнг. В интервью от 11 мая 1945 г. швейцарской газете 
Weltwoche [17] Юнг выступил в роли психиатра по отношению к 
немецкому обществу, только что капитулировавшему в войне. Юнг 
считал, что немцы обратились к идеям нацизма — «к демонам», по-
скольку обладают подходящим набором психологических черт: неве-
роятная внушаемость, безвольная покорность приказам, психологи-
ческая неполноценность (которую немцы компенсируют манией ве-
личия), сентиментальность (которая оборачивается жестокосердием, 
бездушием и бесчувственностью). Обвинения в бездушии и зверско-
сти, которые были обращены немецкой пропагандой на советских 
граждан, есть, как говорит Юнг, не что иное как перенос (трансфер) 
собственных личностных качеств на врага. К тому же немцы — 
народ многочисленный, а широкие массы гораздо в большей степени 
подвержены демонизации, чем, например, индивидуалистическое 
население малочисленной Швейцарии. Психиатр в итоге нелестно 
отзывается о родственной стране: «Германия всегда была страной 
психических катастроф» [17]. 

В данном случае можно заключить, что внешняя психологиче-
ская аналогия имеет место и проводится между конкретным обще-
ством и душевнобольным человеком. Аналогия носит полный харак-
тер, это не часть концепции, которая не основана на внешних анало-
гиях или основана на других аналогиях. Юнг в целом подразделяет 
государства (как психиатр — людей) на здоровые и больные с точки 
зрения их душевного здоровья. Английское и швейцарское общества 
более психически устойчивее, чем американское и советское, тогда 
как Германия уже обезумела от фашизма. Немецкое общество может 
вылечиться, если встанет на путь раскаяния — это «не только рели-
гиозная, но и психологическая истина» [17]. 

Модель Юнга в качестве базиса имеет ту же психоаналитическую 
посылку, которую привнес в социальную философию Фрейд: тесная 
взаимосвязь социальности и социализации людей и их психического 
развития. В эвристическом плане в своей статье Юнг смог сместить 
акцент с исторической древности, которая трудно поддается изуче-
нию, в сторону обществ современной истории, о которой известно 
гораздо больше данных. Ограничение подхода Юнга состоит в том, 
что он, как субъект познания, из исследователя, стремящегося к объ-
ективному знанию об обществе, трансформируется в мудреца, кото-
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рый этим знанием уже заведомо обладает: он берет себе исключи-
тельное право ставить общественно-психологический диагноз целым 
народам, что говорит о высокомерии исследователя. Итак, появляет-
ся новая форма догматизма в социальном психоанализе. 

Еще одним психоаналитиком, интерпретировавшим общество в 
терминах психической нормы и патологии, был Э. Фромм. Представ-
ляет интерес его работа «Здоровое общество» [18]. Фромм, так же, 
как и Юнг, постулирует существование психически здорового и не-
здорового обществ. Здоровое общество должно способствовать фор-
мированию психического здоровья, удовлетворению душевных и ду-
ховных потребностей, в противном случае общество становится пси-
хически больным. Приведем цитату из Фромма, описывающую, 
какие психологические особенности относятся к тому или иному ти-
пу обществ: «Здоровое общество развивает способность человека 
любить людей, стимулирует созидательный труд, развитие разума, 
объективности, обретение чувства собственного Я, основанного на 
ощущении своих творческих сил. Нездоровое общество порождает 
взаимную вражду, недоверие, превращает человека в объект манипу-
ляций и эксплуатации, лишает его чувства Я, сохраняющегося лишь в 
той мере, в какой человек подчиняется другим или становится авто-
матом» [18, c. 87]. Фромм не ограничивается указанной аналогией, он 
также говорит о наличии у общества социального характера [18,  
c. 94], семью рассматривает в качестве психологического орудия об-
щества [18, c. 99]. 

Фромм ставит диагноз современному ему (1950-е гг.) западному 
капиталистическому социуму — шизоидное самоотчуждение. Оно 
является больным, поскольку не формирует психически здорового 
индивида (в соответствии с указанными качествами), человек здесь 
отчужден от самого себя и от других людей, его личность распадает-
ся [18, c. 239]. В душевном и духовном отношении Запад регрессиро-
вал до того уровня, в котором находилось человечество во II тысячеле-
тии до н. э. [18, c. 405]. Как социальный психотерапевт Фромм указыва-
ет курс лечения социальной патологии: конфликт с психической 
природой человека привел к страданиям, которые должны быть осозна-
ны и восприняты всерьез, в результате чего люди изменяют сложив-
шийся общественный строй и свои ценности к лучшему [18, c. 314]. 

Итак, Фромм является явным сторонником применения внешних 
психологических аналогий, их использование входит в ядро его кон-
цепции. Существуют больные и здоровые общества, равно как ду-
шевнобольные и психически здоровые люди. Нездоровое общество 
подобно душевнобольному человеку, который регрессировал к уже 
пройденным стадиям своего душевного развития и тем самым впал в 
болезнь (Фромм говорит о шизофрении [18, c. 84, 85]). Как душевно-
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больного можно исцелить сеансами психотерапии, так и нездоровое 
общество должно быть подвержено лечению. 

Интересно, что у Фромма наблюдается смещение объекта крити-
ки по отношению к Юнгу. Оба аналитика старались быть актуальны-
ми: Юнга интересовала только что низложенная нацистская Герма-
ния, Фромма — передовая капиталистическая сверхдержава — США, 
«американский образ жизни» [18, c. 88]. У Юнга идеалом социально-
го здоровья служат конкретные европейские государства (Велико-
британия, Швейцария), тогда как Фромм считает, что социального 
идеала еще ни одно общество не достигло. Что касается СССР, оба 
мыслителя соглашались, что советская альтернатива не является об-
разцом социального здоровья. 

По мнению авторов настоящей статьи, Фромм находится в стезе 
традиции, намеченной до него Юнгом. Однако его «исследовательское 
высокомерие» заходит слишком далеко. Фромм отказывает всему че-
ловечеству в нормальности, а не какой-либо его отдельной части. 

Следующим этапом в ряду психоаналитических исследований 
социальной психопатологии явилась общественная модель француз-
ских постмодернистов Ж. Делеза и Ф. Гваттари («Капитализм и ши-
зофрения») [19]. Французские авторы прибегают к активному ис-
пользованию терминологии из других областей научного знания — 
как минимум задействованы математика, физика, биология, психоло-
гия. Специалисты в области естественных наук А. Сокал и Ж. Брик-
мон критикуют французских мыслителей за «большую плотность 
научных терминов, использованных без контекста и без видимой ло-
гики» [20, c. 130], за выставленную напоказ обширную, но крайне 
поверхностную эрудицию. Данное замечание относится не только к 
естественно-научному, но и к социально-гуманитарному блоку в ра-
ботах французских интеллектуалов. 

В «Капитализме и шизофрении» Делез и Гваттари при интерпре-
тации капиталистического общества активно прибегают к внешним 
психологическим аналогиям, используя их помимо других аналогий. 
Можно сказать, что философы находятся в русле психоаналитиче-
ской традиции критики психически нездорового общества, в особен-
ности их мысли перекликаются с идеями Фромма. Согласно фран-
цузским авторам, современное капиталистическое общество является 
душевнобольным. Главный общественный недуг — шизофрения. 
Шизоидны по сути не только отдельные индивиды, но и сам социум 
целиком — это шизофреническая машина [19, c. 14]. «Так что шизо-
френия пропитывает все капиталистическое поле, охватывая его со 
всех концов» [19, c. 388]. В обществе «шизогенного общественного 
производства» [19, c. 568] «денежные потоки — в высшей степени 
шизофренические реальности» [19, c. 389], а семья наделяется «ро-
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лью передаточного механизма, необходимого для превращения об-
щественного отчуждения в душевную болезнь» [19, c. 568]. 

В эвристическом плане отмечаем, что особенностями использо-
вания внешних психологических аналогий данными авторами явля-
ется, во-первых, переплетение их вместе с другими аналогиями, 
например, механистическими: общество как шизофреническая ма-
шина, «шизофреник — это машина» [19, c. 599], машины-люди со-
стоят из машин-частей (машина для еды, машина для говорения, ма-
шина для дыхания) [19, c. 13]. В этом заключается новаторство Делеза и 
Гваттари. Во-вторых, французские постмодернисты не показывают в 
явном виде какую-либо здоровую альтернативу душевнобольному ка-
питализму, не озвучивают ясные пути лечения. В этом отношении они 
продолжают тенденцию «исследовательского высокомерия». В-третьих, 
употребление аналогий переходит в злоупотребление. Так, встречаются 
противоречия: шизофрения — это и сущность капиталистического об-
щества [19, c. 14, 388, 568], и его предельное состояние [19, c. 207], и 
есть нечто отличное от него [19, c. 387]. 

В целом Делез и Гваттари используют во всех своих трудах 
внешние психологические аналогии, но нельзя сказать, что им отдана 
исключительная роль, поскольку они употребляются в комбинации с 
внешними аналогиями из других областей знания. Указанные осо-
бенности позволяют говорить об эпистемологическом анархизме в 
рамках отдельно взятого исследования, лозунгом которого может 
стать принцип П. Фейерабенда «дозволено все». Существует мнение, 
что данный подход при всех его недостатках «открывает широкие 
исследовательские горизонты для дальнейшего изучения бытия на 
всех его уровнях» [21, с. 136]. 

Итак, можно было убедиться, что внешние психологические ана-
логии — это достаточно востребованное средство познания обще-
ства, которое используется в рамках социальной философии уже как 
минимум больше века. Указанные аналогии задействуют представи-
тели психоэволюционизма, инстинктивизма, этнопсихологии, психо-
логии масс и психоанализа. В эвристическом плане наиболее востре-
бованы оказались две стратегии: редукционизма (Уорд, Гиддингс, 
Мак-Дугалл, Вундт, Фрейд) и проведения полной аналогии между 
обществом и объектом вспомогательной области знания (Тард, Юнг, 
Фромм). Отдельно стоит отметить позицию Делеза и Гваттари, кото-
рые применяют (ризомически переплетают) внешние психологиче-
ские аналогии наравне с другими, например, механистическими. 

Среди тенденций психосоциального моделирования можно выде-
лить стремление исследователей отмежеваться от органицизма, в 
рамках которого конструируются модели с помощью внешних био-
логических аналогий; привлечение ключевых психологических ана-
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логий «общество — мозг», «люди — нервные клетки», «общество — 
психически больной (здоровый) человек»; использование дихотомии 
нормальности — ненормальности применительно к социуму. Психи-
ческая ненормальность какого-либо общества в ряде случаев подра-
зумевает наличие общественного идеала (нормы), к которому можно 
прийти через социальное лечение. 

Можно отметить также негативные стороны психосоциального 
моделирования. Во-первых, в рамках психоанализа социальный ана-
литик, взяв на себя сверхчеловеческую роль общественного целите-
ля, высокомерно возвышается над обществом, диктуя всему челове-
честву (или достаточно большой его части), что есть благо, а что есть 
зло. Способен ли социальный исследователь не только описывать 
общество, но и адекватно ставить ему диагноз и намечать точные пу-
ти излечения, к которым должны прислушаться миллионы людей? 
Во-вторых, противоречия в интерпретации аналогии «капиталисти-
ческое общество — больной шизофренией» в трудах Делеза и Гват-
тари свидетельствует об их злоупотреблении внешними аналогиями. 

В настоящее время психологическая исследовательская програм-
ма в социальных науках прочно интегрировалась в базис коммуника-
тивной теории (Ю. Хабермас), где предусмотрены два методологиче-
ских приема рассмотрения общества (общество как жизненный мир и 
общество как социальная система). Социальное бытие, исследуемое в 
контексте коммуникативного процесса, уже не может выступать в 
форме некой объективной данности, должна учитываться способ-
ность человека интерпретировать и переосмысливать существующую 
социальную реальность. При этом в современных социальных иссле-
дованиях чаще используются аналогии из естественно-научных дис-
циплин: например, социальные «поля» и «пространства» в структу-
ралистском конструктивизме П. Бурдье, понятия «сети» и «потоки» в 
теории информационного общества (М. Кастельс), «точки бифурка-
ции» в социальной синергетике [22]. Однако, по мнению авторитет-
ного социального психолога С. Московичи, ни одно концептуальное 
исследование социального бытия не способно полностью отказаться 
от соотнесения объекта с индивидуальным миром. Для интерпрета-
ции какого-либо социального процесса следует уделить внимание 
реконструкции индивидуальных мотиваций. Полный отказ от  психо-
логизма в теоретических разработках общественных отношений бу-
дет всегда мнимым, так как в реальности психическое и социальное 
фактически неразделимы. Так, в набирающей популярность акторно-
сетевой теории (Б. Латур) социальный мир представляется неста-
бильным состоянием, где действующие лица постоянно переопреде-
ляют свою идентичность в повседневных практиках. Сосуществова-
ние различных социальных институтов в современном обществе при-
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водит к развитию концепта «множественная личность» (И. Гофман, 
Дж. Эльсер), что повышает интерес к социологической рефлексии 
касательно психологических представлений того или иного актора. 
Также усиливается проблематизация когнитивной деятельности и 
режимов действия (Л. Болтански и Л. Тевено), что в свою очередь 
подразумевает актуализацию исследований множественности ком-
муникационных контекстов и ментального разнообразия.  

Основная критика психологизма в социальных науках обычно 
концентрируется на редукционистской стратегии вовлечения внеш-
них психологических аналогий в исследование общественных явле-
ний [23]. Несмотря на доминантный характер данной стратегии, сто-
ит учитывать, что редукция в современной науке является достаточно 
рабочим концептом, и вряд ли какая-либо научная дисциплина спо-
собна представить объект своего исследования во всех его ракурсах и 
смыслах: «В том, что одна наука улавливает и принимает причины, 
открытые другой наукой, в конце концов нет ничего исключительно-
го» [24]. Тем более, что в современной социальной философии до сих 
пор отсутствует некая универсальная парадигма, ограничивающая 
возможности интерпретации общественной жизни (в том числе и с 
использованием психологических аналогий). Разумеется, данное по-
ложение дел не должно приводить к нарастанию методологического 
анархизма и игнорированию идеалов научной рациональности. И в 
этой связи определенные перспективы приобретают исследования 
междисциплинарного взаимодействия, которые приведут, возможно, 
к новым горизонтам осознания современного социума. 
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The article considers modeling social reality using external psychological analogies. 
Social models of representatives of psycho-evolutionism (Ward, Tarde, Giddings), in-
stinctivism (Mac-Dougall), ethno-psychology (Wundt), the psychology of the masses (Le 
Bone), psychoanalysis (Freud, Jung, Fromm, Deleuze, Guattari) are analyzed. The most 
popular models in the social cognition were “society is a brain”, “people are nerve 
cells”, and “society is a mentally ill (healthy) individual”. Two main strategies for con-
structing psychosocial models are shown: reductionism (reduction of the social to the 
psychological one) and the application of the complete analogy with the auxiliary domain 
of knowledge. It has been established that psychoevolutionists seek to dissociate them-
selves from organicism, social psychoanalysts have a "research arrogance" streak ten-
dency. External psychological analogies proved to be a popular means of interpreting the 
socium. 
 
Keywords: psychosocial models, external analogy, social reality, psycho-evolutionism, 
instinctivism, ethno-psychology, psychology of the masses, psychoanalysis  
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