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Социология в настоящее время не только заняла соответствующее место в научном 

познании гуманитарного мира, но и стала неотъемлемой частью политической жизни, 

общественного организма, социокультурных событий, повседневного выбора людей, 

протекающих тенденций глобализации и интеграции.  

Новые тенденции, теоретико-методологические подходы и научные движения 

определяют современное состояние социологической науки. Эти тенденции и черты 

являются дискуссионными и обсуждаемыми как в среде теоретиков, так и практиков. 

Наиболее популярными в дискуссиях являются темы адекватности современной 

социальной теории процессам, которые переживает общество в глобализованном мире; 

методологические основы социологических знаний в свете постмодернистских дилемм; 

универсальность результатов исследований и границ их использования; научная 

обоснованность новых концептуальных парадигм и т.д. [1] Обозначенная проблематика 

нашла свое широкое отражение в позициях ведущих специалистов социологической 

теории, к которым относятся Дж. Александер, И. Валлерстайн, Э. Гидденс, С. Леш, Г. 

Беккер, П. Блау, Г. Блумер, Й. Ельстер, Р. Емерсон, Дж. Коулмен, Г. Саймон, Р. Сведберг 

и др. 

Однако, структуру и характер научного содержания современной социологии 

невозможно понять без учета того, что кроме дифференциации по видам и аспектам 

исследовательской деятельности в социологии существуют различия между 

принципиальными теоретическими подходами, определяющими стратегию и направления 

исследования в условиях глобализации. Основой для развития и существования в 

социологии различных научных направлений является приверженность социологов 

разным парадигмам. Существующее сегодня многообразие альтернативных 
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исследовательских подходов мешает разработке единой общей социологической теории, 

отвечающий потребностям глобализованного мира.  

Таким образом, изучение современных тенденций развития социологической 

теории в глобализирующемся мире, систематизация существующих подходов, их 

критический анализ является актуальной научно-практической задачей на сегодняшний 

день, что предопределяет направленность и цели проводимого исследования. 

Следует отметить, что основные тенденции, которые сложились в мире социологии 

в конце ХХ века, продолжают определять картину современного социологического 

теоретизирования и в условиях глобализации. Конкретизируем их более подробно: 

1. Обострение войны между различными парадигмами, которая выражается в 

борьбе за доминирование, за статус научной, главной, практической теории между 

сторонниками различных теоретико-методологических традиций, подходов и «видений». 

Сторонники теоретического синтеза в социологии (Дж. Ритцер, Дж. Александер, Н. Вилли 

и др.). приложили немало усилий для объединения различных социологических традиций, 

школ, направлений. Впрочем, кроме определенной конвергенции классических парадигм 

(в частности функциональной и конфликтологической), это задача не получила решение и 

до сих пор остается актуальной. Некоторые ученые наоборот в условиях глоаблиазции 

настаивают на новой интерпретации роли научных знаний, множественности истин, 

утверждении мультипарадигмальности и плюралистической многозначности в 

социологическом познании, на отказе от узкой специализации эмпиристической 

социологии в пользу философских, моралистических аспектов социологических знаний 

[2]. 

2. Характерной чертой развития современной глобализованной социологической 

науки является также реализация в ней общей тенденции нашего времени (или 

постмодернистского состояния) к междисциплинарности, преодоление дисциплинарных 

границ и рамок. Социология активно проникает в смежные обществоведческие поля, 

«сплавляется» с родственными науками, привлекает понятийно-категориальный аппарат 

из других дисциплин. Особенно этим отличаются последователи «постмодернистской 

социологии», которые поддерживают теорию интеллектуального движения, которое 

преодолевает дисциплинарные границы и влияет на социальные науки со стороны 

философии и литературной теории, этики и политической философии [3]. Эти дискуссии в 

социологических кругах движимы «духом антифундаментализма», вдохновляются 

моральными императивами времени. Вместе с тем, можно отметить своего рода 

экспансию социологии на обществоведческом пространстве. Так, концепция 
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«культуральной социологии» включает в социологический анализ данные и обобщения 

исторического, культурологического, политологического, экономического, 

психологического, географического характера. Учитывая изложенное, можно отметить, 

что современным целевым ориентиром развития теории социологии, поскольку она уже 

достигла определенных успехов в сочетании объективистско-фактографической и 

субъективистско-интерпретативной методологий является нивелирование разрыва между 

гуманистической философией и научным знанием, отмена разграничений между «двумя 

культурами» и методологиями познания - гуманистической и естественно научной. 

3. Каждая научная дисциплина время от времени проходит обновление и 

модификацию, тем более в условиях изменяющейся внешней среды, границы которой 

находятся под постоянным давлением глобализации. Социология в этих процессах не 

является исключением. Для нее вообще присущ маятниковый характер развития, 

колебания между крайностями натурализма и субъективизма, материализма и идеализма и 

т.д. объединенные одновременно с постоянными попытками образования синтетических 

моделей познания [4]. Теоретические противоречия сопровождают весь путь 

исторического развития социологической науки. Через дискуссии, споры, взаимную 

критику собственно и происходит ее развитие. В настоящее время социология все чаще 

рассматривается в качестве специфическим образом организованного и упорядоченного 

дискурса либо как неординарный способ выработки дискурса, который реализуется в 

определенных дисциплинарных границах и выступает результатом определенных 

институциональных практик, а также проводится в соответствии с исторически 

сформированными и специальным образом организованными правилами. В современной 

социологии наблюдается тенденция переосмысления понятий традиционной теории 

познания. На современном этапе социологи стремятся расширить предметное поле 

исследований науки на глобализованных горизонтах [5]. Социокультурные сдвиги 

проявились и в концептуализации общественных изменений. Возникновение дискурса, то 

есть практики концептуализации различий между старой, замкнутой в пределах 

национального государства социальной организацией, и новой, распространяющийся на 

группы стран или даже на весь мир, можно считать еще одной тенденцией, берущей 

начало с середины XX века и продолжающейся на современном этапе.  

Подводя итоги проведенного исследования, отметим следующее. То, что 

развертывание дискурса относительно мировой системы, интернационализации, 

глобализации происходило сразу за сдвигами в начале - середине XX века, 

свидетельствует, что именно эти трансформационные процессы изменили восприятие 
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исследователями предыдущих событий и явлений, которые были составляющими и 

факторами фазы единого исторического процесса перехода от старой социальной 

организации (локальной) к новой (глобальной) [6]/ 

Современная социологическая теория формируется и развивается путем 

взаимодополнения, взаимокорректировок, критического обсуждения с другими науками. 

На сегодняшний день можно наблюдать выработку интегративного теоретико-

методологического подхода, преодоление саентистской самоуверенности, приведение 

социологической науки к адекватности новой общественной реальности, внутренне 

дисциплинарное переформатирование и переход к структурированию дисциплины. В 

современных глобализованных рамках становится явным определенное смещение к 

поиску аргументов и обобщений, которые находятся за пределами классических 

критериев научности, объективности и проверки социологических положений. Но в то же 

время актуализируются нормативные, ценностные, гуманистические аспекты социальных 

знаний, герменевтическая структура, критическая рефлексия. Очевидно, что крепнут 

связи между процессами социальной жизни и социологической теорией. Современные 

тенденции в развитии социологической науки, в большей степени, отвечают вызовам и 

условиям современности, чем ранее, поскольку заменяют классическое представление о 

социологии, как о четко обозначенной, кодифицированной дисциплине. В совокупности 

рассмотренные тенденции, проявляющиеся в различных сферах, предстают как 

общественные изменения. Они изоморфны и синхронны, имеют вид контрастного 

перехода от старой, пространственно и территориально «закрытой» социальной 

организации, к новой – «открытой». Эти изменения обусловлены серией 

экстраординарных событий, которые произошли в начале и середине XX века. 

Общественные изменения теперь рассматриваются как исторически уникальная 

совокупность процессов, в результате которых новая социальная организация приходит на 

смену прежней. Предварительный и новый типы социальной организации различаются на 

основе дихотомической типологии «локальное / глобальное». 
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