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Общие, специальные и отраслевые социологические теории.

  

Прежде всего, следует выделять общие социологические теории, претендующие на
описание и объяснение жизни общества в целом. В социологии, как и в других науках,
например в физике, биологии, психологии, существует множество конкурирующих
между собой общих теорий. Это — теория общественных формаций К. Маркса; теория
социального действия М. Вебера; структурно-функциональная теория Т. Парсонса;
теория обмена П. Блау; теория «многомерной социологии» Дж. Александера и др. По
своему статусу они близки к той или иной социологической парадигме.

  

Далее следует выделять специальные социологические теории, изучающие
социальные законы и закономерности функционирования и развития социальных
общностей, т. е. то, что образует непосредственно предмет социологии и связано с
категориями «социальное», «социальные отношения», «социальное взаимодействие»,
«социальная сфера».
Дополняющие их теории формируются на стыке социологии с другими науками —
экономикой, политологией, этнографией, науковедением и др. 
Их называют отраслевыми
. Эти теории изучают формы проявлений и механизмы действия социальных законов и
закономерностей в различных сферах жизни общества. Их объектом, в отличие от
общих теорий, являются не общество в целом, а отдельные его «части»: экономика,
политика, право и т. д. Они опосредуют связь социологии с другими науками.
Основой их различения служит объект исследования, что и отражается в названии той
социологической дисциплины, к которой они относятся: «экономическая социология»,
«политическая социология», «правовая социология». Эти теории изучают различные
сферы общественной жизни с точки зрения существующих в них социальных отношений,
используя специфические социологические категории: социальная группа, социальный
институт, социальная организация и др. Термин «социология» в названии указанных
дисциплин отражает особый подход к соответствующим сферам жизни общества,
обусловленный предметом и методом социологии.
Специальные социологические теории характеризуются более высоким уровнем
абстракции, чем отраслевые, и позволяют рассмотреть один и тот же объект, ту или
иную социальную общность под определенным углом зрения, выделить тот или иной
интересующий социолога «срез» изучаемого объекта, его «уровень», «сторону».

  

Специальные социологические теории, опосредуя связь общих и отраслевых теорий,
образуют концептуальное ядро социологического знания. Во-первых, в них фактически
разрабатываются собственно социологические категории, образующие своеобразную
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матрицу категориально-понятийного аппарата социологии. 
Во-вторых,
как следствие этого, в специальных теориях формируется предмет социологии,
имеющий не менее сложную структуру, чем предмет таких наук, как физика, биология,
экономика и др. 
В-третьих,
как следствие двух предыдущих пунктов, в них отражается специфика
социологического знания как особого типа знания, несводимого ни к ка¬кому другому. В
связи с этим специальные социологические теории (аналогично
категориально-понятийному аппарату) связывают в единое целое все отрасли
социологического знания, независимо от его объекта, функции и уровня, а отношения
между общей, специальной и отраслевой теориями строятся по типу обратной связи.
Любая отраслевая теория использует концептуальный аппарат специальных
социологических теорий и может описывать свой объект как группу, деятельность или
институт. Например, сферу быта можно изучать либо как совокупность различных видов
деятельности, либо как совокупность различных людей — носителей соответствующих
видов деятельности, либо как совокупность различных институтов, организующих
соответствующие виды деятельности. Такое «одностороннее» описание объекта
условно, представляется определенной абстракцией, однако оно не только допустимо,
но и необходимо в науке, так как служит одним из средств научного исследования и
предпосылкой многостороннего описания изучаемого объекта в качестве единого
целого. В социологии семьи, например, последняя рассматривается как малая
социальная группа, характеризующаяся своей особой структурой статусов и ролей
(групповой подход); определенным набором видов деятельности (деятельностный
подход) и специфической совокупностью норм и ценностей, регулирующей
(организующей) ее функционирование и развитие (институциональный подход).

  

Деление теорий на общие и отраслевые дает возможность выявить различие между
общей и отраслевой социологией либо по объекту («общество в целом» и его «части»),
либо по типу теорий — общие служат основанием для формирования социологической
парадигмы (впрочем, как и специальные — опосредованно через них), а отраслевые
образуют пограничный пояс на стыке социологии с другими науками. К понятию общей
социологии приложимы характеристики социологии фундаментальной и теоретической,
хотя отраслевая социология, разумеется, не исключает научной ориентации и
теоретического уровня, но чаще всего имеет эмпирический и прикладной характер.
Таким образом, структура социологического знания представляется многомерной и
может быть описана в трех измерениях: по объекту знания (общая и отраслевая
соци¬ология), по функции знания (фундаментальная и прикладная), по уровню знания
(теоретическая и эмпирическая).

  

Особый слой теоретического социологического знания образуют такие теории, как
теория социального развития, теория социальных систем, теория социального
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детерминизма и др. Основанием деления таких теорий служит ряд общенаучных
категорий: «развитие», «система», «детерминизм» и др., т. е. таких, которые применимы
не только в обществоведении, но и в естествознании и по уровню абстракции
приближаются к философским категориям «материя», «сознание» и др. Эти теории
могут претендовать на статус общих.
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