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КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ЕГО НЕОБХОДИМОСТЬ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

Современная российская социальная наука претерпела радикальные мировоззрен-
ческие изменения. В результате этого социогуманитарное образование перешло с док-
тринальной модели на полипарадигмальную. В статье проводится мысль о необходимо-
сти разработки культурно-цивилизационного подхода, включая теоретические, методо-
логические и методический уровни формирования профессиональных компетенций. Для 
решения данной фундаментальной задачи предлагается ряд приоритетов и система ба-
лансов для комплексной педагогической практики.  
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низация социального знания, цивилизационная грамотность выпускника-специалиста, 
социальный капитал цивилизации, праксиологические характеристики социогуманитар-
ного знания, структура профессиональных компетенций, метод балансов как вид образо-
вательной технологии. 
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Сultural-civilizational Approach in Contemporary Russian Sociological Thinking 

The current Russian social science has undergone a drastic attitude change. As a result, 
a social and humanitarian education was transferred from the doctrinal model to the multi-
paradigmatic one. The article inquiries into the necessity of working out the cultural and civili-
zational approach in social science at theoretical and methodological levels. Some priorities 
and balanced pedagogical practices are proposed to realize these aims. 

Keywords: ideological transformation, multiparadigmatic organization of social knowl-
edge, cultural competences of graduates, the social capital of civilization, praxeological charac-
teristics of sociohumanitarian experiences, the structure of professional competences, balance 
method as an educational technology. 

Должное понимание современных мето-
дологических проблем в преподавании со-
циологии требует их рассмотрения в тесной 

связи с социологической теорией и методи-
кой. Многие отечественные авторы едино-
душны в критическом диагнозе современ-
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ного состояния социологического образова-
ния. Менее ясным является вопрос о том, в 
каком направлении проводить усовершен-
ствование. 

Одна из базовых методологических и ме-
тодических проблем состоит в том, что при 
общем согласии относительно элементов, 
составляющих социологию как науку, цело-
стная картина логики и важности частей 
строится произвольно. Достаточно сравнить 
разные учебники, и мы увидим их значи-
тельное несовпадение. 

В результате радикальных мировоззрен-
ческих и парадигмальных трансформаций 
социологическое образование столкнулось с 
ранее не известными теоретическими, ме-
тодологическими и методическими пробле-
мами. Одной из них является факт полипа-
радигмальности, что обеспечивает широту 
подходов, но не обеспечивает критерии для 
выбора господствующей парадигмы. Ана-
лиз других социокультурных условий пока-
зывает, что развитое социологическое мыш-
ление тесно связано с историей страны, с её 
ментальностью, с классовым и экономиче-
ским своеобразием, несмотря на ряд обще-
мировых глобальных свойств. 

Специфика и определенная сложность 
решения вынесенной в название статьи за-
дачи — в том, что на современном социоло-
гическом поле в России действуют три фун-
даментальные парадигмы социального зна-
ния — формационная, системная и цивили-
зационная. Вследствие в силу ряда извест-
ных обстоятельств их значимость определя-
ется авторскими установками. Подобная 
ситуация приводит к потере твердых науч-
ных позиций в правильности предприни-
маемых действий. 

Господствующая в России в XX в. клас-
сово-формационная социологическая мето-
дология не получила до сих пор должной 
оценки и все ещё остается популярной. На-
ряду с ней получила распространение либе-
ральная социальная философия, с одной 
стороны, и системная методология, — с 
другой [7, с. 128]. Приобретает все большее 

влияние цивилизационное мышление в со-
циальном конструировании реальности [3, 
с. 84].  

Цивилизационная установка стиля со-
циологического мышления помогает ре-
шить еще одну образовательную задачу — 
формирование гражданского сознания, со-
ответствующего вызовам, с которыми стал-
кивается конкретное российское общество. 
Глубокое гражданское чувство невозможно 
сформировать в полной мере вне цивилиза-
ционного контекста. Эту задачу нельзя ре-
шить путем обращения к историческим 
примерам славного отечества. При этом 
нельзя не отметить, что история — это в 
высшей степени интерпретирующая наука, 
взгляды которой на прошлое подвержены 
значительным изменениям [2, с. 77]. Несо-
мненно, что в отнесении истории к наукам 
социальным или гуманитарным просматри-
вается стремление исследователей быть бо-
лее творческим свободным гуманитарием 
или объективным социальным методологом 
[4, с. 59–92]. Задача социологии как само-
стоятельной науки состоит в том, чтобы 
дать соответствующий теоретико-методо-
логический инструмент для анализа налич-
ной, а не исключительно прошлой социаль-
ной реальности. 

Историзм — неотъемлемая черта социо-
логического мышления, но история не 
должна подменять социологию, подобно 
тому как абстрактные в отношении общест-
ва естественнонаучные аналогии и систем-
ные модели не могут объяснить живую со-
временность. В обществе XXI века одной из 
центральных является идея изменения и со-
хранения социума, с одной стороны, с дру-
гой, — существует реальная проблема соот-
ношения общемирового сознания с лично-
стно-индивидуальным, с личностной иден-
тичностью. В частности, вторая идея пред-
ставлена в известной работе А. Печчеи “Че-
ловеческие качества” [6, с. 180–210]. Дейст-
вительно, указанные вопросы касаются все-
го человечества, каждого человека. Однако 
решающим, с нашей точки зрения, является 
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цивилизационный контекст, который и 
предваряет эмпирический ситуативный 
анализ структур жизненного мира и других 
конкретных вопросов. В противном случае 
"новый гуманизм" вернет нас к абстракт-
ным моделям социализма вне культурно-
цивилизационного контекста [8, с. 253–275]. 

Российская цивилизация как предмет со-
циологии находится в особенно трудном 
положении. В рамках континентального фи-
зического пространства Россия значитель-
ной частью относится к Европе. Кроме того, 
значимые культурные традиции связывают 
Россию с Европой. Но в качестве общества 
Россия — самостоятельная цивилизация. 
Однако Россию рассматривают нередко уп-
рощенно, как недостаточно развитое евро-
пейское общество. При этом звучат дву-
смысленные высказывания о стремлении 
России в Европу, в общий европейский дом. 
Все это, безусловно, искажает реальное по-
ложение дел и может влиять на появление 
пессимистических настроений и настрое-
ний денационализации сознания. Задача со-
циологии состоит в признании и разработке 
понимания духовного, социального и циви-
лизационного своеобразия России, которое 
сохранилось в течение тысячелетий. 

Как известно, тема эта не нова, однако 
актуальна и сегодня. Так, славянофилы раз-
рабатывали важные и для современности 
идеи о специфике российской цивилизации. 
И. В. Киреевский в одной из своих статей 
показывает два исторических корня, из ко-
торых формировались две могучие цивили-
зации — европейская и российская [5, 
с. 116–128]. Нельзя не отметить роль рос-
сийского марксизма, который однозначно 
рассматривал Россию с европоцентристских 
позиций. В этом плане В. Ленин разрабаты-
вал формационную теорию, доказывая воз-
можность и необходимость применения 
марксизма к России в формах классовой 
борьбы, гражданской войны, революции 
и др. 

Изменения в российской системе образо-
вания вызваны и другими существенными 

факторами. Произошли радикальные миро-
воззренческие изменения в обществе. Со-
циогуманитарное образование перешло от 
доктринальной модели социальной науки к 
полипарадигмальной. В условиях мировоз-
зренческого плюрализма меняется понятие 
социологической грамотности, а социоло-
гическое образование выходит на проблему 
стиля социологического мышления. 

Понятие стиля многозначно. Так, говорят 
о консервативном или современном стиле в 
одежде, в поведении. Соответственно раз-
граничивается материальная (или духовная, 
или социальная) субстанция и её форма. 
Применительно к социологии это означает, 
что существуют социальные проблемы (яв-
ления, отношения, действия) и способы 
(формы) их  решения. Например, одни и те 
же проблемы индустриального общества 
могут решаться по-разному, с учетом циви-
лизационных особенностей общества.  

Применительно к образованию тема сти-
ля научного мышления обсуждалась в оте-
чественной традиции. Так, различают гума-
нитарный и естественнонаучный стили 
мышления, критический и позитивный 
стиль, конкурентный, или партнерский, 
стиль социальных взаимодействий в разных 
обществах. Признаками стиля социального 
мышления обладает и так называемый ос-
новной вопрос социологии о первичности 
духовных или материальных ценностей, оп-
ределяющих мышление и действие. Как из-
вестно, указанный вопрос в свое время раз-
рабатывал В. Ленин для борьбы с предста-
вителями отечественной социологии. 

В сложившейся ситуации возможно го-
ворить о необходимости развивать цизили-
зационную грамотность выпускников как 
одну из составляющих социологической 
подготовки. Подготовка социологов с раз-
витым цивилизационным стилем социоло-
гического мышления — это задача доста-
точно долговременная. В общем, она опира-
ется на предпосылку увеличения социаль-
ного капитала в результате подобной пере-
ориентации. Речь идет о том, что социально 
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значимые высказывания должны обладать 
цивилизационным смыслом. На наш взгляд, 
именно такого рода социологическое обра-
зование закладывает не только профессио-
нальный, но и социальный код в конкрет-
ных практиках социолога. Характерно, что 
переход с одной, коммунистической, фор-
мационной теоретической позиции на про-
тивоположную, либеральную, обошел сто-
роной цивилизационные предпосылки воз-
можности той и другой. Качественное со-
циогуманитарное образование является не 
менее важным для здорового общества, чем 
естественнонаучное. 

Следует сказать, что для критического 
отношения к социологии имеются свои ос-
нования. Причина этого, на наш взгляд, со-
стоит, в том числе, в слабой связи социоло-
гической теории с цивилизационной специ-
фикой России. Однако остается открытым 
вопрос о том, в чем может состоять иное 
содержание социологической теории для 
России, и, в самом деле, нельзя же считать 
соединение либерализма с олигархическим 
капитализмом позитивной российской осо-
бенностью. Здесь мы хотели бы сначала 
подчеркнуть самоё необходимость цивили-
зационного подхода, а затем рассматривать 
его содержательную часть. Лишь таким об-
разом можно более полно реализовать 
принцип единства социальной науки и со-
циальной практики. 

Несмотря на свою известность, этот 
принцип содержит в себе определенные ме-
тодические затруднения. Так, в фундамен-
тальном исследовании "Наука и технологи-
ческие исследования"  концепция науки 
рассматривается именно в единстве эписте-
мических и технологических критериев [11, 
p. 652–671]. 

Однако для целей социологического об-
разования требуется еще один критерий 
науки и научности — праксиологический. 
Тем самым образование выходит на про-
блему практического разума [1, с. 100–128]. 

Современное профессиональное образо-
вание, в том числе и высшее, строится в ви-

де совокупности компетенций. Упоминае-
мые критерии современной науки — эпи-
стемический, технологический и праксио-
логический должны быть представлены на 
уровне образовательных результатов, то 
есть в виде ключевых компетенций. Циви-
лизационная грамотность — одна из таких 
компетенций, которая охватывает все три 
уровня. С другой стороны, современная 
профессия есть новая интегративная систе-
ма, объединяющая ранее отдельные области 
знания. 

Все передовые страны включились в 
конкуренцию за присутствие собственного 
социального капитала на мировом рынке 
профессий. Мнение о том, что специалист 
достигает успеха исключительно благодаря 
развитию его человеческого капитала было 
бы явно ограниченным. Вопрос гораздо 
сложнее. В действительности конкурируют 
цивилизации в виде конкретных социаль-
ных капиталов. Россия, благодаря богатым 
природным ресурсам, вступила в этот про-
цесс с некоторым опозданием. С нашей точ-
ки зрения, отток человеческого капитала, 
особенно молодых специалистов, происхо-
дит вследствие недостаточных представле-
ний о том, что такое российский социаль-
ный капитал. Взяв любой так называемый 
"стандартный" американский учебник по 
социологии, мы легко убедимся, что из-
вестная методологическая оппозиция либе-
рализм — реализм решается открыто и с 
гордостью в пользу либерализма. 

Важность обращения к методическим 
вопросам в преподавании социологии вы-
звана масштабными изменениями в мире и 
попытками выработать принципы глобаль-
ного образования. Так, Ассоциацией евро-
пейского образования в сотрудничестве с 
другими европейскими и международными 
организациями разработана стратегия ин-
тернационализации (глобализации) высше-
го образования (см. [12]). Учитывая время, 
прошедшее с момента выхода данных ис-
следований и рекомендательных материа-
лов, можно ощутить результаты изменений 
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в отечественной системе высшего образо-
вания. 

Итак, система методических принципов, 
используемых в современном высшем обра-
зовании, не сводится только к достижению 
общих профессиональных компетенций [10, 
с. 197]. В границах общих требований при-
сутствуют содержательные приоритеты, для 
осуществления которых необходим доста-
точно универсальный принцип балансов. 
Несмотря на возможную дискуссионность 
содержания того и другого, их использова-
ние играет положительную роль. 

Среди приоритетов хотелось бы указать 
систему требований, разработанную одним 
британским гуманитарным центром для 
своих выпускников. Их полезность — в 
том, что их можно применять в разных ци-
вилизационных условиях [13, p. 90–114]. 
Первым качеством, которое должно быть 
сформировано у выпускника, авторы счи-
тают исследовательское качество. Это каче-
ство проявляется в научной самостоятель-
ности, в желании и в умении учиться, иметь 
ясно выраженные познавательные установ-
ки, разрабатывать новые идеи и проблемы. 
Вторым качеством авторы называют качест-
во мыслителя, которое включает в себя кри-
тические и творческие способности, спо-
собность решать комплексные сложные и 
важные проблемы, давать экономическое, 
организационное и нравственное обоснова-
ние принимаемым решениям. Третье каче-
ство — коммуникативное: выпускник дол-
жен владеть больше чем одним (родным) 
языком, владеть разными способами ком-
муникации, в том числе в условиях меж-
культурного партнерства. Далее идет требо-
вание принципиальности, что выражается в 
честности, справедливости, в уважении  ра-
боты других, в ответственности зa собст-
венные поступки и их последствия. Нако-
нец, выпускник должен иметь укоренен-
ность в собственной культуре при непред-
взятости к другим; он должен быть открыт 
миру, проявлять понимание и сочувствие в 
оказании помощи тем, кто в этом нуждает-

ся. Как видим, данная система компетенций 
носит характер идеального образа специа-
листа, призванного служить другим. Оче-
видно, что в конкретных условиях могут и 
должны быть расставлены другие, в том 
числе дополнительные, приоритеты, но ука-
занные — необходимы. 

Для решения подобных задач требуются 
многообразные действия, причем, доста-
точно сбалансированные. В подробном виде 
метод балансов применительно к образова-
нию нам не встречался, поэтому мы предла-
гаем к рассмотрению некоторые возможные 
варианты. Первым видом баланса можно 
назвать соотношение рекомендаций болон-
ского стандарта и достижений российского 
образования. Так, несомненным достоинст-
вом прежней вузовской системы являлся 
углубленный эпистемический анализ соци-
альных явлений, правда, при ограниченном 
разрешенном поле изучения. Содержание 
баланса может состоять в совмещении 
большей широты предмета и методов с тра-
дициями прежней эпистемологии. 

Вторым видом, осуществляющим ба-
ланс, может быть соотношение критическо-
го и позитивного в анализе реальных соци-
альных проблем. Данный вопрос является 
не только методическим, но и теоретико-
методологическим. 

Критика вообще является началом дейст-
вительного научного мышления [9, с. 184–
195]. Что касается собственно методической 
составляющей в формировании данной 
компетенции,  то процесс нам представля-
ется трехступенчатым: он включает усвое-
ние информации из оригинального источ-
ника, дистанцированный критический ана-
лиз рассматриваемой позиции и конструи-
рование собственной положительной сис-
темы предложений для решения данного 
вопроса. 

Третьим видом баланса может быть тре-
бование совмещения диалоговой и моноло-
гической форм взаимодействия преподава-
теля с аудиторией. Необходимость развития 
диалоговой формы в образовательном про-
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цессе вместо принятой ранее монологиче-
ской очевидна современной общественно-
сти. Современный человек — публичный 
человек, он должен владеть навыками пуб-
личного общения. Монологическая модель 
дискурса сформировалась для требований и 
условий средних веков в условиях ограни-
ченных источников информации и доктри-
нальной системы образования. Полипара-
дигмальная система обучения гораздо более 
сложна. Чтобы избежать крайностей, необ-
ходимо помнить об опасности беспорядоч-
ного участия всех желающих 
(crowdsourcing) и о наличии в группах так 
называемых лидеров общественного мне-
ния (headliners). Все это требует от препо-
давателя владения разнообразными техно-
логиями, чтобы достичь намеченных эписте-
мических и праксиологических результатов. 

Четвертым видом баланса мы считаем 
соотношение используемых источников 
отечественных авторов и зарубежных. Не 
секрет, что значительная часть рекомендуе-
мых учебников имеет западное происхож-
дение. Их идеи часто являются предпочти-

тельными и более авторитетными. Однако 
обоснованность применения опыта изуче-
ния западных обществ к России само требу-
ет изучения. В сущности, здесь сталкивают-
ся два подхода к трактовке современных 
обществ: с позиции индустриальной и с по-
зиции цивилизационной модели. Думается, 
в данном вопросе особенно актуально вы-
полнение требования, предъявляемого к 
университетскому образованию: сначала — 
углубленное научное исследование, затем 
— чтение лекций.  

Есть и другие виды баланса, такие, как 
соотношение аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы, соотношение 
письменных вариантов и выступлений и 
др., но они являются скорее методическими, 
чем научно-методическими, и поэтому мы 
их здесь подробно не рассматриваем. В це-
лом же, методическая преподавательская 
деятельность в ее многомерности не должна 
быть подчинена приоритету формирования 
цивилизационного стиля социологического 
мышления и не должна ограничиваться 
рассказами о том, кто что написал. 
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В. Б. Исаева 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ СОЦИОЛОГИИ КОНВЕРСИИ 

Статья посвящена проблеме концептуализации процесса религиозной конверсии в 
современной социологии. Конверсия трактуется как обращение в нетрадиционные рели-
гии (новые религиозные движения и инокультурные мировые религии). Автор выделяет и 
подробно рассматривает три значимых концептуальных модели конверсии: интегра-
тивную, рыночную и биографическую. 

Ключевые слова: социология конверсии, процесс религиозной конверсии, концеп-
туальная модель, этапы конверсии, рациональный выбор, функции конверсии. 

V. Isaeva 

Modern Conceptual Sociological Models of Religious Conversion 

The article considers modern conceptual models of religious conversion. Conversion is 
understood as an affiliation with non-conventional religions (new religious movements and for-
eign universal religions). Integrative, market and biographical analytic models are distin-
guished and described. 

Keywords: sociology of conversion, process of religious conversion, conceptual model, 
stages of conversion, rational choice, functions of conversion. 

Диверсификация форм религиозности во 
второй половине XX века и научный инте-
рес к взаимосвязи социальных и религиоз-
ных процессов содействовали образованию 
самостоятельной социологической дисцип-
лины ― социологии конверсии. В англо-
американской научной традиции ещё в 

1960-е гг. начинается активное социологи-
ческое изучение нетрадиционной религиоз-
ности с применением специфической мето-
дологии и с выработкой соответствующей 
теории. Преимущественно на материалах 
эмпирических исследований новых религи-
озных движений (НРД) в 1960–1980-е гг. 




