
Известные социологи



Адорно, Визенгрувд-Адорно Теодор
Адорно (Adorno) Визенгрунд-Адорно Теодор (11.09.1903, Франкфурт-на-Майне - 6.08.1969, Фисп, Швейцария). Немецкий 
социальный философ, социолог искусства (главным образом музыки) и литературы. Один из ведущих представителей 
франкфуртской школы неомарксизма. Сотрудник, а затем и соруководитель (совместно с Хоркхаймером) 
Франкфуртского института социальных исследований. 

Свою теоретическую деятельность начинал как авангардистски ориентрованный музыкальный критик, теоретик и 
социолог музыки, углубленно интересующийся процессами "овеществления" и "фетишизации" в современной музыке 
и ее восприятия слушателями. Постепенно перешел к анализу под этим углом зрения и др. областей искусства, 
литературы и философии, культуры вообще. Одна из важнейших работ Адорно "Диалектика просвещения", 
написанная им совместно с Хоркхаймером, представляет собой программное изложение социальной философии 
неомарксизма и ее своеобразную философию истории, в свете которой эволюция человечества предстает как история 
"неудавшейся цивилизации": усугубляющегося "отчуждения", вызванного "буржуазным" разумом, 
противопоставившим себя природе.



Аренд (Arendt) Ханна
(14.10.1902, Ганновер - 04.12.1975, Нью-Йорк) - немецко-американский философ и политолог, ученица Ясперса, Хайдеггера, 
Бультмана, Гуссерля. Изучала философию и теологию в Марбурге, Гейдельберге и Фрайбурге, с 1933 г. в эмиграции в Париже, с 1941 
г.- в Нью-Йорке, профессор Новой школы социальных исследований. В этот период близка позициям неомарксизма (Франкфуртская 
школа). 

Аренд приобрела известность работами о происхождении и сущности тоталитаризма, в которых тоталитарные идеология и система 
господства (отличаемая от тирании, деспотии и диктатуры) прослеживались от их истоков в европейской культуре 18-19 вв. 
Тоталитаризм, по Аренд- "вещь в себе", "конкретная универсалия", обладающая собственной формой и логикой. Характерные черты 
тоталитарной идеологии: расизм и антисемитизм, империализм, засилье бюрократии. Террористический характер тоталитарного 
режима - не результат прагматического расчета или выражение человеческой агрессивности, но "дедукция" из идеологии, не 
затрагивающая душевных глубин человека.



 Арон (Аrоn) Раймон  
(14.03.1905, Париж-17.10.1983, Париж) - французский социолог и публицист. С 1930 г.- профессор Кельнского, затем Берлинского 
университетов. После прихода к власти Гитлера вернулся во Францию, преподавал в Гаврском лицее, затем в Тулузском университете. 
В период второй мировой войны эмигрировал в Англию, где был главным редактором журнала "Франс либр", оппозиционного 
антифашистскому правительству де Голля. После войны сотрудничал в газетах "Комба", "Фигаро", еженедельнике "Экспресс". 
Профессор Сорбонны, затем заведующий кафедрой социологии в "Коллеж де Франс". С 1963 г. - член Французской академии 
моральных и политических наук. Почетный доктор Гарвардского, Базельского, Брюссельского и др. университетов. В ранних работах 
Арон находился под влиянием баденской школы неокантианства, отрицая закономерности обществ, развития, проповедуя крайний 
исторический релятивизм, граничащий с иррационализмом. Позднее отходит от крайностей релятивизма и априоризма, приближаясь к 
позиции М. Вебера с его теорией "идеальных типов" в историческом исследовании. В отношении социальной реальности релятивизм 
А. остался непреодоленным до конца жизни, несмотря на субъективное стремление выйти за его пределы. В работах по истории 
социологии Арон отдавал предпочтение консервативным тенденциям (Дюркгейм, Токвиль и др.), пытался найти "альтернативу" 
историческому материализму.



Барнз (Barnes) Гарри (Хэрри) Элмер
15.06.1889, Нью-Йорк - 1968) - американский социолог, историк культуры, публицист. Преподавал социологию, а 
также пенологию и криминологию в ряде университетов и колледжей США. Основная область исследований - 
политические, экономические и культурные аспекты западной цивилизации и общественной мысли. Резко 
критиковал официозную ("традиционную") историю с ее упором на изучение войн, правящих династий, политики за 
неспособность понять "основные каузальные факторы и процессы" в историческом развитии. Выдвигал 
концепцию "новой исторической науки" как более глубокого понимания генезиса и эволюции цивилизации, 
использующего достижения всех наук о человеке (географии человеческого общества, биологии, психологии, 
общественных наук и др.).



Белл (Bell) Даниел
 американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических течений и 
социального прогнозирования. В конце 30-х и в 40-е гг. Белл принимал активное участие в леворадикальном 
движении, был сотрудником и одним из издателей журналов "New Leader" (1939-1944) и "Fortune" (1948- 1958). 
В начале 50-х гг. перешел на позиции либерального реформизма. Вместе с Ароном, Шилзом, Липсетом и др. 
выступил поборником концепции деидеологизации. Название книги "Конец идеологии", 
противопоставлявшей науку идеологии и проповедовавшей "истощение левых идей и политических 
течений" в 20 в., стало нарицательным обозначением для конформистской тенденции в западной 
социологии.



Белла (Bellah) Роберт H.
H. (p. 1927) - американский социолог, профессор социологии и сравнительных исследований в департаменте социологии Калифорнийского 
университета, г. Беркли. Основные труды посвящены проблемам социологии религии. В 60-е гг. активно занимался изучением восточных религий 
(Китай, Япония), в частности продолжая традиции М. Вебера, пытался определить роль этих религий в процессе индустриализации и 
модернизации общества. Отправляясь от идеи Парсонса о структурной дифференциации социальных институтов, Белла разработал схему 
эволюции религии, выделив пять основных этапов, каждый из которых отличается от предыдущего "степенью дифференциации религиозных 
символов". 

"Примитивная религия" (первый этап) характерна для первобытного об-ва. Этой религии свойственно мифологическое нерасчлененное 
сознание, в к-ром естеств. еще не отделилось от сакрального. "Архаическую религию" (второй этап) отличает большая систематизация и 
дифференциация религ. сознания и культа. "Исторические религии" (третий этап) уже четко противопоставляют сферу мирского и священного. К 
историческим религиям Белла относит иудаизм, христианство, ислам. "Раннесовременная религия" (четвертый этап), получившая наиболее 
яркое выражение в протестантизме, "представляет собой определенный сдвиг в сторону потустороннего мира в качестве главной сферы 
религиозного действия. 



Бенедикт (Benedict) Рут Фултон
(1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. Мид и Дюбуа) представитель 
этнопсихологического направления ("культура и личность") в американской антропологии. В 1921-23 Бенедикт изучает под руководством Боаса в 
Колумбийском университете культурную антропологию. В 1923 защищает докторскую диссертацию "Представления американских индейцев о духах-
оберегах". С 1923 до конца жизни Бенедикт преподавала в Колумбийском университете, где в 1936 сменила Боаса в должности декана отделения 
антропологии. В 1947 Бенедикт избирается Председателем Американской антропологической ассоциации. За несколько месяцев до смерти становится 
профессором Колумбийского университета.
В своем главном общетеоретическом труде "Модели культуры" (1935) Бенедикт вышла за рамки психологизма, предприняв попытку синтезировать 
антропологический, социологический и психологический подходы к феномену культуры. Она отстаивала культурно-релятивистский принцип, согласно 
которому каждое явление культуры может быть адекватно понято только в общем контексте данной культуры. Подчеркивая своеобразие каждой 
культуры, Бенедикт в то же время признавала, что между обществом и индивидом существует тесная взаимосвязь, и личность следует изучать в 
системе этой взаимосвязи. Концепция культурного релятивизма была использована ею для критики фашистских идей в работах начала 40-х гг.



Бентам (Bentham) Иеремия
(15.02.1748, Лондон-06.06.1832, там же) - английский правовед и моралист, теоретический основоположник утилитаризма, 
идеолог буржуазии периода промышленного переворота в Англии. Закончил Оксфордский университет. Учение Бентама 
о "разумном человеке" является вызовом левому крылу французского Просвещения, в частности учению о 
естественном праве.

Вместо исследования вечной и неизменной сущности человека, проходящей в своем развитии целый ряд исторических 
стадий, как это было у просветителей, Бентам фактически свел сущность человека к сущности буржуа. Маркс связывал 
появление теории Бентама с победой капиталистического общества, в котором идея социальной эволюции из средства 
осуждения феодализма становится средством оправдания уже победившего капитализма. 
Условия этого общества предполагают, по Бентаму, полное подчинение всех обществ, отношений "принципу 
полезности" - фетишистскому превращению экономического принцип



Беньямин (Benjamin) Вальтер
Берлин-26.09.1940) - немецкий критик, публицист и социолог искусства леворадикальной ориентации; проделал эволюцию от еврейского 
мистицизма к неомарксизму; был близок к франкфуртской школе, хотя не связывал себя с нею организационно и сохранял критическое 
отношение к ней по ряду существенных теоретических вопросов; испытал определенное влияние эстетико-социологических воззрений Б. 
Брехта.

Научная карьера Беньямина не состоялась: его дипломная работа "Происхождение немецкой трагедии" была признана 
неудовлетворительной, ранние литературоведческие произведения получили критическую оценку в академических кругах. Всю жизнь 
Беньямин вынужден был довольствоваться случайными литературными заработками, что наложило эссеистический отпечаток на стиль его 
теоретических работ. Среди неомарксистов 20-30-х гг. Беньямина отличал своеобразный пессимизм, который он сам характеризовал как 
"левую меланхолию": будучи приверженцем идеи пролетарской революции, он, однако, связывал ее не с образом "локомотива истории", а со 
стоп-краном в этом поезде, за который хватается человечество, чтобы предотвратить (или отдалить) катастрофу - конец мировой истории.



Бергер (Berger) Питер Людвиг
(17.03.1929, Вена) - американский социолог, ведущий представитель феноменологической социологии знания, видный идеолог 
неоконсерватизма, директор института экономической культуры Бостонского университета. Главные работы Бергера посвящены 
разработке феноменологической социологии знания, социологии религии, теории модернизации и развития стран "третьего мира", 
проблемам литературы, семьи и т. д. Социология знания Бергера в значительной степени обусловлена влиянием 
феноменологической социологии Шюца, символического интеракционизма Д. Г. Мида, социологической традиции Дюркгейма и М. 
Вебера. 

В ранних работах "Шум торжественных ассамблей" (1961) и "Двусмысленное видение" (1961). Бергер в духе неоортодоксии 
критиковал институциональную религию, противопоставляя ее подлинной вере. Широкую известность в США и за их пределами 
получила книга "Введение в социологию" (1963), где была показана взаимосвязь между "человеком в обществе" и "обществом в 
человеке". Впоследствии идеи этой книги использовались Бергером при разработке совместно с Лукманом феноменологической 
социологии знания в работе "Социальное конструирование реальности" (1966).


