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Эмерджентный подход к исследованию социальных структур широко используется за-
рубежными коллегами и занимает значительное место в исследованиях социальной фи-
лософии и онтологии. Он хорошо иллюстрирует направления развития современных со-
циальных наук, а так же помогает сформировать представление о степени изученности
социальных отношений в целом. Для анализа теории эмердженции была выбрана работа
Элдер-Васса «Причинно-следственные силы социальных структур».

Непосредственное развитие социального аспекта теории эмердженции наблюдается в
работах Дюргейма. В них автор утверждает, что социальное явление возникает в качестве
результата объединения индивидов, причем автор подчеркивает, что полученное явление
обладает иными свойствами и характеристиками, которыми не обладает каждый чело-
век по отдельности [1]. Автор работы «Причинно-следственные силы социальных струк-
тур», Элдер-Васс, неоднократно подчеркивает принцип, введенный Дюргеймом. (прин-
цип заключается?) Автор утверждает, что хотя сущность (целое) и состоит из набора
частей, взаимосвязь которых обеспечивает целостность структуры, сами части по от-
дельности не обладают причинно-следственными силами целого. Эти силы появляются
только в момент образования целого - новой сущности. Элдер-Васс подчеркивает, что
эмерджентные (возникающие) свойства появляются не у частей, составляющих целое, а
только у новообразованного целого [2].

Уже на первоначальном этапе анализа возникают сомнения поводу справедливости тео-
рии эмердженции. Рассмотрим подробнее процесс возникновения причинно-следственных
(эмерджентных) сил. Для образования целого происходит интеграция объектов низшего
порядка (или, как говорит автор, частей) в результате чего формируется совершено новый
объект, чья сущность должна отличатся от сущности его составляющих, поскольку она
приобретает совершенно иную форму и свойства, недоступные его частям. Отсюда неясно,
зачем образование новой сущности относить к эмерджентным свойствам, ведь автор сам
подчеркивает, что они, эти свойства, появились не у самих частей, напротив, являются ха-
рактеристикой нового образования (другого объекта). Другими словами, логичнее было
бы приписать эмерджентные или «возникающие» свойства объекту, который уже являет-
ся целым. Тогда становится понятно, что при взаимодействии, скажем, с другим целым
этот объект приобретает свойства, которыми он не может обладать вне этого взаимодей-
ствия. Поэтому, если говорить об эмерджентных свойствах, то скорее их приобретает
эбонитовая палочка при взаимодействии с шерстью. Следовательно, то, что позициони-
руется эмердженистами как причинно-следственные силы целого, на самом деле является
эволюцией, то есть усложнением организации материи в процессе развития.

Однако социальном мире сущность целого не сводится к сумме его частей, посколь-
ку целое в социуме приобретает не только физическую, но и социальную значимость -
социальный смысл, за счет образующихся отношений. Следует отметить, что не столько
структурообразующие отношения формируют новое целое, сколько отношения этого це-
лого с другим целым. Это утверждение справедливо в большей степени для социального
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мира. Человек может быть целым организмом благодаря строению свои клеток, однако,
именно человеком его делают отношения с другими людьми. Тоже можно сказать и о его
социальной и общественной сущности: учеником, матерью, профессором, покупателем и
т.д. его делают отношения с другими социальными субъектами. За счет этого человек
обретает свою новою природу. Э.-Васс останавливается на физической природе. Да, все
живое на этой земле состоит из клеток, но с усложнением структуры, организм, обладаю-
щий наивысшей степенью организации, начинает существовать не только как физический
объект, но и как социальный, общественный и, наконец, индивидуальный.

Представленная в работе Элдер-Васса по сути релятивистская теория формирует пред-
ставление о мире как хаотичном наборе случайных связей. Вот случилось так, что кис-
лород соединился с водородом, и появилась вода, которая обладает своими специфиче-
скими свойства. Для Элдер-Васса они являются эмерджентными, то есть временными,
пусть даже они существуют на протяжении длительного срока. В образовании целого
здесь главную роль играют отношения между частями, разрушь их, и целое исчезнет.
Отсюда и представление об эмердженции. Автор не видит в процессе образования целого
закономерности, для него это относительные, случайные процессы, которые регулируются
отдельными механизмами. Это видно в определении сущности (целого): «Сущность (объ-
ект) - устойчивое целое, состоящее из набора частей, взаимосвязь которых обеспечивает
целостность структур» [2].

Для Элдер-Васса целое - есть правильный набор частей. Но сущность нового не вы-
водится из сущностей старого, поскольку изменяя свою форму, материя приобретает иное
бытие. Для автора кажется не возможным то, что сущность может лежать вне физи-
ческого объекта. Что является справедливым для социальной реальности. Так скажем,
сущность социальной группы находится не в каждом отдельном человеке и не в отноше-
ниях внутри группы, а в форме их совместной деятельности по отношению к другому
целому.

Представленные выше рассуждения являются весьма сокращенным анализом эмер-
джентного подхода к исследованию социальных отношений. Важно отметить, что работы
исследователей эмердженции внесли свой вклад в изучение социальных структур и меха-
низмов их формирования. Однако исследование роли отношений в этом формировании не
представляются убедительными. Существует необходимость определить виды отношений
и их функции в формировании социальных структур. Как минимум, важно рассмотреть
не только структурирующие отношения между субъектами (частями) внутри социального
целого, но и определить роль социальных отношений между двумя целыми в формирова-
нии их сущности.
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