
Уровни социологического 
знания



Структура социологического знания 
— это определенная упорядоченность 
знаний об обществе как динамично 
функционирующей и развивающейся 
социальной системе. Она предстает как 
совокупность взаимосвязанных 
представлений, понятий, взглядов, 
теорий о социальных процессах разных 
уровней.



В современной методологии — и в 
нашей стране, и за рубежом — 
научное знание принято понимать 
иерархически и представлять его в 
виде «здания» социологической науки, 
состоящего из пяти этажей:
верхний этаж — это научная картина 
мира (философские предпосылки);
четвертый - общая теория, 
включающая категории самого 
абстрактного уровня;
третий — частные, или специальные, 
теории;
второй этаж представлен 
эмпирическими исследованиями;
нижний этаж — прикладные 
исследования.



Научная картина мира

Самый верхний уровень 
социологического знания, связанный с 
научной картиной мира (НКМ), еще не 
является собственно социологическим, а 
скорее имеет универсальное для всех 
наук значение и носит философский 
характер. НКМ включает в себя 
совокупность самых общих 
теоретических суждений о том, как 
устроена и каким законам подчиняется 
социальная реальность, в которой 
существует общество и индивиды.

По степени обобщенности самой 
абстрактной является научная картина 
мира, а самым конкретным знанием 
выступает прикладное, касающееся 
одного объекта и нацеленное на 
решение конкретной ситуации, 
проблемы, задачи.



По степени распространенности знания самая 
редкая — также научная картина мира; в каждой 
социальной науке таких картин всего несколько. 
Наибольшее признание и влияние сегодня имеют, 
по мнению исследователей, пять доминирующих 
картин мира и способов его познания: 
1.Схоластическая 
2. Механистическая
3. Статистическая
4. Системная
5. диатропическая.



В рамках схоластической научной картины мира природа и общество 
трактуются как некий шифр, нуждающийся в прочтении и расшифровке с 
помощью кодов, роль которых играют мифы.

Механистическая НКМ характеризует природу и общество как механизм, 
машину, все детали которой осуществляют строго обозначенные для них 
функции.

С позиции статистической НКМ природа и общество рассматриваются как 
равновесие противодействующих сил (природных, экономических, 
политических, культурных, общественных, социально-бытовых и личностно-
индивидуальных, групповых).

Системная научная картина мира даст представление о природе и 
обществе как об организованных системах, подсистемах, состоящих из 
элементов, постоянно изменяющихся, но при этом обеспечивающих 
целостность и жизнестойкость всех систем.

Диатропическая НКМ позволяет увидеть мир многомерно, полицентрично, 
изменчиво.



НКМ в социологии подвержена 
изменениям, которые обусловлены 

развитием научных знаний, появлением 
новых направлений, парадигм. 

Решающее влияние на НКМ оказывает 
философия. Научные картины мира 

интегрированы в культуру определенной 
эпохи и цивилизации. Культура каждой 

страны создаст собственную 
философию, которая накладывает 

отпечаток на ход развития социологии.



Общесоциологические и частные теории социологии

У картины мира и общесоциологической теории много общего. И 
первая и вторая раскрывают наиболее сущностные черты 

социального бытия и фундаментальных законов развития общества. 
Однако в НКМ фундаментальное знание выстраивается в строгую 
систему не дифференцированно, не в явном виде, а в обшей теории 
оно выступает как явное знание. Общих теорий больше, чем НКМ: 

возможно, около двух десятков.

Следующий уровень социологического знания - частные 
(специальные) социологические теории, обычно формализованные 

и логически компактные модели социальных процессов, 
касающиеся отдельных сфер жизни, социальных групп и институтов.



Эмпирические исследования в социологии

Эмпирические исследования - это крупномасштабные исследования, 
соответствующие самым строгим требованиям науки и направленные на 
подтверждение частной теории. Главная их цель — способствовать 
приращению нового знания, открытию новых закономерностей и 
обнаружению неизвестных социальных тенденций. Основное 

предназначение эмпирических исследований — не просто собрать и 
обработать факты, а обеспечить надежную проверку теории, ее 

верификацию, получить репрезентативную (достоверную, 
представительную) информацию. Они способствуют выявлению 
существующих противоречий в обществе и его структурах, а также 

тенденций развития социальных процессов и явлений, что весьма важно 
для научного понимания социальной действительности и решения 
социальных проблем. Данные эмпирических исследований служат 

основанием для выработки рекомендаций, направленных на решение 
текущих и перспективных задач общественной и политической жизни 

общества, партий и движений, различных социальных общностей, групп 
и институтов.

Эмпирическое познание явлений социальной жизни образует особую 
науку — эмпирическую социологию.



Прикладные исследования в социологии

Прикладные исследования - маломасштабные, оперативные и 
нерепрезентативные исследования, проводимые в короткие сроки 
на одном объекте (фирма, банк), призванные изучить конкретную 
социальную проблему и разработать практические рекомендации 

для ее решения.

Важно знать инструменты прикладной социологии, се цели и задачи. 
Если социолог, не зная этого, принесет на предприятие 

методологию фундаментального исследования и будет изучать, 
например, динамику ценностных ориентаций, то его не поймут. 
Потому что практические работники, которые будут выступать 
заказчиками, в этих категориях не рассуждают, они говорят 

совершенно другим языком. Перед прикладником в отличие от 
академического ученого стоят совершенно другие проблемы.

Для прикладников академическими учеными разрабатываются 
такие стандартные анкеты и стандартные инструменты, по которым 
тиражируется опыт по разным предприятиям. Он применяется на 
многих предприятиях для одной и той же цели — оценки личных и 
деловых качеств. И никаких новых знаний для науки не добывается, 

новые знания — только для администрации.



Прикладные исследования — это 
исследования местных событий. Цель 
прикладного исследования не описание 
социальной реальности, а ее изменение.

Проведены тысячи эмпирических 
исследований. Количество 

осуществленных на заводах, в банках, 
городах, микрорайонах и т.д. прикладных 

исследований вообще невозможно 
подсчитать. Как правило, они нигде не 
фиксируются, в научные статьи их 

результаты не облекаются, 
единственным источником информации 

о них служат отчеты, хранящиеся в 
архивах предприятий или фирм.



Фундаментальные и прикладные исследования

В зависимости от ориентированности социологические 
исследования подразделяются на фундаментальные и 
прикладные. Первые ориентированы на реализацию 
чисто научных вопросов: что познается? (объект) и как 
познается? (метод). Вторые направлены на решение 
актуальных социальных проблем практического 

характера и отвечают на вопрос: для чего познается? 
Таким образом, эти теории различаются не по объекту 
или методу, а по тому, какие цели и задачи ставит 
перед собой исследователь — познавательные или 
практические. Если в своем исследовании социолог 
стремится главным образом к разработке нового 

социологического знания, теории, то в данном случае 
речь идет о фундаментальном исследовании, которое 

изучает общество как систему. В отличие от 
фундаментальной социологии прикладная социология 

выступает как совокупность проблемно-
ориентированных исследований, направленных на 

решение конкретных социальных проблем, 
возникающих в определенных социальных 

подсистемах, конкретных социальных общностях и 
организациях.



Вместе с тем необходимо подчеркнуть, 
что деление социологии на 
фундаментальную и прикладную 
является условным. Резкое 
разграничение или противопоставление 
фундаментальных и прикладных 
исследований способно затруднить 
развитие социологии как многогранной 
науки. Фундаментальное знание в науке 
— сравнительно небольшая часть 
проверенных на опыте научных теорий и 
методологических принципов, которыми 
пользуются ученые в качестве 
руководящей программы. Остальное 
знание — результат текущих 
эмпирических и прикладных 
исследований.



Фундаментальную науку, которая развивается главным образом 
в стенах университетов и академий наук, называют обычно 
академической.

Социологические исследования подразделяются на 
теоретические и эмпирические. Такое деление связано с 
уровнями знания (теоретическое и эмпирическое) в социологии; 
деление же социологии на фундаментальную и прикладную — с 
ориентацией (функцией) социологии на собственно научные или 
практические задачи. Так, эмпирическое исследование может 
проводиться в рамках как фундаментальной, так и прикладной 
социологии. Если его цель — построение теории, оно относится к 
фундаментальной (по ориентации) социологии, а если — 
выработка практических рекомендаций, то оно относится к 
прикладной социологии. Исследование, будучи эмпирическим по 
уровню получаемого знания, может быть прикладным но 
характеру решаемой задачи — преобразование 
действительности. То же относится и к теоретическим 
исследованиям (по уровню знания). Следовательно, прикладные 
исследования не образуют особого уровня. Это те же 
теоретические и эмпирические исследования (по уровню 
знания), но с прикладной ориентацией.



Таким образом, установить жесткую 
границу между теоретической 
социологией и эмпирической 

невозможно. Каждый из этих уровней 
социологического знания дополняет 

собой анализ исследуемых социальных 
явлений. 

 На теоретическом уровне формируется 
категориальный аппарат науки. Здесь 
используются в основном общенаучные 

методы познания (системный, 
моделирование, эксперимент и др.), а 

также действуют общенаучные принципы 
познания (объективности, историзма, 
причинности, целостности и др.).

На эмпирическом - осуществляются 
операции с фактами: сбор, 

систематизация, анализ и т.д.



Макросоциология и 
микросоциология

Различают также макро- и 
микросоциологию. Социология как наука 

сформировалась и развивалась в 
Европе вначале как 

макросоциологичсская наука, 
фокусировавшая свое внимание на 

раскрытии глобальных законов развития 
общества и изучении взаимоотношений 
между большими социальными группами 

и системами. Позднее появилась 
микросоциология, исследующая 
типические образцы поведения, 
межличностные отношения 

преимущественно социально-
психологического характера. С этих пор 
развитие социологии пошло по двум 

параллельным направлениям.



Макросоциология сосредоточивается 
на анализе таких понятий, как 

«общество», «социальная система», 
«социальная структура», «массовые 

социальные процессы», «цивилизация», 
«социальный институт», «культура», и т.

д. В отличие от макросоциологии 
микросоциология исследует 

конкретную проблематику, связанную с 
поведением индивидов, их поступками, 

мотивами, определяющими 
взаимодействие между ними.

Микросоциология тесно связана с 
эмпирическим (прикладным) уровнем 

социологического знания, а 
макросоциология — с теоретическим. 
Однако и в той и в другой присутствуют 
как теоретический, так и эмпирический 

уровни. 



 Социологическое знание — 
сложноструктурированная, 

многоуровневая, полиотраслевая 
область научного знания о сложных 

общественных явлениях и 
процессах, о закономерностях 

становления и развития больших и 
малых социальных групп и 

общностей, в целом социальной 
системы. Все уровни 

социологического знания органично 
взаимодействуют между собой, 
образуя единую и целостную 

структуру.


