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ПУТИ РАЗВИТИЯ СОЦИОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ СТОЛЕТИЙ

Приближение нового столетия является сильным стимулом стремле
ния людей подводить определенные итоги развития и намечать его новые 
пути. В силу завершения большого хронологического интервала времени 
появляется необходимость охарактеризовать достигнутые результаты и 
попытаться спрогнозировать новый этап развития. Сказанное имеет, как 
нам кажется, универсальный характер и касается социологии ничуть не 
меньше, чем любых других социогуманитарных наук, представители кото
рых также подводят итоги развития научных дисциплин и стремятся оп
ределить основные линии их дальнейшего функционирования.

Главной характерной особенностью социологии становится все бо
лее тесное приближение к проблематике не просто общественного разви
тия, а мировых социальных процессов. Как свидетельствует анализ публи
каций 1990-х гг., прежде всего материалов международных социологиче
ских конгрессов, включая последний (Монреаль, 1998), ядро этой пробле
матики - концепция глобализации, тесно связанная с идеями постмодер
низма. Работы ведущих социологов мира все более тесно сопрягаются с 
интерпретацией мировых процессов, взаимодействия стран и их групп. 
Социологов интересуют больше других вопросы о том, как может разви
ваться мир, чего следует ждать от тех или иных стран, союзов государств, 
целых сообществ. Естественно, дискутируется проблема роли и места са
мой социологии в данных процессах. Для отдельных представителей этой 
науки становится характерным пессимистический взгляд на ее возможно
сти. С известной долей условности и риска можно даже говорить о перено
се идей катастрофизма на развитие социологической науки.

Не разделяя таких позиций, мы смотрим с определенным оптимиз
мом, базирующимся на научном реализме, на возможности и потенциал 
социологической теории и практики. Вряд ли следует связывать их разви
тие лишь с проблематикой глобального характера. Она сегодня существует 
и будет скорее всего волновать социологов в исторически обозримой пер
спективе. Но это лишь как бы внешний стимул развития. Социологическая 
же наука имеет свою внутреннюю логику существования и функциониро
вания, которая скрыта как в ней самой, так и в развитии системы социогу- 
манитарного знания, частью которой она является. Выявить эту логику - 
значит определить пути развития социологии.



С этой точки зрения можно говорить о следующих “директориях” 
данного процесса.

Во-первых, это традиционные пути развития социологии в рамках ее 
трехуровневой струкгуры (общие теории, теории “среднего уровня” (по 
Р.Мертону), конкретные социологические исследования локальных про
блем и выводимые из них теоретические обобщения).

Во-вторых, это развитие отраслей социологи, функционирование 
“старых” среди которых и возникновение новых продолжается в соответ
ствии с дифференциацией социологического знания. Потребность в этом 
процессе, характеризующем развитие науки, существует в связи с услож
нением самого знания, стремящегося проникнуть в новые малоисследо
ванные с позиций социологии сферы жизни и деятельности социальных 
групп и общества в целом.

В-третьих, набирает темпы развития метасоциология, предмет кото
рой, как известно, составляет сама социология, представленная на всех 
упомянутых выше уровнях. Эта своеобразная двойная социологическая 
рефлексия имеет широкие перспективы собственного развития по мере на
копления социологических теорий, выводов и обобщений.

В-четвертых, наибольшие перспективы, с нашей точки зрения, име
ют те социологические теории и конкретные отрасли социологического 
знания, которые формируются и развиваются на стыке с другими социо- 
гуманитарными (а возможно, и не только) науками. Речь идет об экономи
ческих, исторических, философских, филологических, биологических и 
других науках.
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ФУНКЦИИ СОЦИОЛОГИИ В РОССИИ

Возникновение и развитие социологии в России в XIX - начале ХХв. 
(до 30-х гг.) было связано непосредственно с революционными и реформи
стскими движениями, с потребностью совершенствования общества. Со
циология развивалась как оппозиция власти, официальным социальным 
доктринам и официальной идеологии. Социальный идеал был исходным 
пунктом социологической работы, критерием истинности и справедливо
сти ее результатов. Разнообразие социологических теорий - это разнообра
зие в объяснении устройства общества и понимании смысла происходящих 
в нем социальных действий для поиска наиболее эффективных средств его 
изменения. Социолог был ангажирован идеалом и не скрывал этого.

В период возрождения социологии в 50 - 60-е гг. XX в. социальный 
идеал был декларирован правящей партией, но требовалась существенная 
корректировка в представлениях о способах и средствах его достижения, в 
описании его содержания и временных рамках его осуществления. Социо
логия возрождалась как реформаторское движение, предложив обществу


