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Целью настоящего исследования является разработка логико-

методологических оснований синтеза философии и социологии. 

Нам представляется, что подобная интеграция двух видов научного знания 

способна обогатить и философию, и социологию как методами исследования, так 

и результатами. 

Историческое самоопределение социологии произошло благодаря Огюсту 

Конту, который, с одной стороны, дал название новой науке, а с другой стороны, 

в названии и содержании своей работы сохранил место для философии. 

«Позититвная философия», по замыслу автора, должна была найти практическое 

применение. 

Тем не менее, разграничение предметов двух наук состоялось. 

Схематически оно выглядит следующим образом. Для философии характерным 

является субъектно- объектный принцип, т.е. наличие активно и целенаправленно 

познающего субъекта, чья познавательная деятельность направлена на 

противостоящий ему объект. 

Социология же предполагает субъект-субъектный принцип, согласно 

которому субъект познавательной деятельности ориентирован на другого 

субъекта, с которым он взаимодействует, что на «языке» социологии получило 

название «социальное действие». 

Следующее отличие мы находим в системе законов и категорий двух наук. 

Законы философии носят предельно общий характер, тогда как законы 

социологии ограничены масштабами не просто общества, а сферой социальных 

отношений. Они призваны объяснять механизмы направленности человеческих 

действий,  обусловленных социальной средой, интересами, потребностями, 

мотивами, установками и ценностными ориентациями акторов. 

Существенно отличается и категориальный аппарат двух наук. 

Философский дискурс основан на понятиях «бытия», «мышления», законах и 

категориях диалектики. Социологическая теория содержит понятия «институт», 

«социальные отношения», 

«социальная структура», «социальная группа», «социальная роль» и др. 

Целью философского познавательного процесса является достижение 

истины. Социологические же исследования предполагают «понимание» 

ценностей. Данную цель преследуют и эмпирические методы социологии. 

Наконец, различие между двумя научными дисциплинами мы находим и в 

их функциональном предназначении. Если философия призвана выполнять, в 

первую очередь, методологическую, мировоззренческую и идеологическую 

функции, то социология находит применение в управленческо-регулятивной и 

информационной сферах. 

Взаимодействие двух наук происходит, прежде всего, в процессе их 

применения. Законы и категории диалектики придают управленческому 

мышлению определенное видение и понимание социальных проблем. 

Применение социологических теории и методов позволяет исследовать причины 

появления данных проблем, их оценку и методы регулирования проблемной 

ситуации. 

Так, например, политика, связанная с «декоммунизацией» украинского 



общества предполагает такой метод «отрицания», который должен быть основан 

на диалектическом понимании процесса «отрицания». С точки зрения 

социологии, речь должна идти о смене ценностных приоритетов. 

Закон перехода количественных изменений в качественные находит свою 

реализацию в социологии в связи с исследованием общественных настроений, в 

частности протестных настроений. Задача социологии в этом случае заключается 

в изучении общественного мнения, фиксировании его динамики и предвидении 

возможности социального «взрыва». 

Столь же методологически целесообразно обращаться к категориям 

диалектики, в частности к категориям случайности и необходимости. Методы 

социологии, в значительной мере, предполагают обращение к статистике. 

Используя  случайную выборку и другие методы сбора информации, в частности 

различные методы опроса, социология обнаруживает тенденции социальной 

динамики. Так, изучая ценностные приоритеты населения, социологи на 

протяжении многих лет фиксируют ситуацию, когда на вершине ранговой и 

номинальной шкалы ценностей находится такая ценность, как здоровье, тогда как 

права человека занимают 6-ю позицию. Данную роль выполняют лонгитюдные 

исследования. 

Категории «причина» и «следствие» оказываются важными 

инструментами анализа. Социология обращается к понятию «фактор». Если в 

философии причина несет ответственность за соответствующее ей следствие, то в 

социологии фиксируется теснота связи между факторами. 

В трудах классиков социологической науки, в частности М. Вебера, Э. 

Дюркгейма, Т. Парсонса можно найти элементы синтезированного философско-

социологического знания. Тезис М. Вебера относительно «свободы от 

ценностей», предполагает объективный подход, аналогичный философскому. 

Тогда как принцип «отнесения к ценностям» обращен к социологии, хотя в 

данном случае речь идет не о субъективных ценностях, а о ценностях культуры, 

характерных для определенной эпохи. 

В рассуждениях Э. Дюркгейма, посвященных понятию «факт», можно 

также встретить сочетание двух подходов. Фактом социолог называет события, 

которые носят массовидный характер, становясь элементом объективной среды. 

В то же время данное событие начинает привлекать к себе общественное 

внимание, в результате чего формируется оценка факта. 

Философский  характер  приобретает  и   понятие   «аномия»   в   

интерпретации   Э. Дюркгейма. Речь идет о влиянии кризисной ситуации в 

обществе на поведение индивидов. 

Т. Парсонс объективирует свой взгляд на общество, предлагая формулу 

“AGIL”, где «А» означает адаптационную функцию, которую выполняет 

экономика, «G» – целевую функцию. Имеется ввиду политика. Социальной сфере 

Т. Парсонс отводит роль интегратора общества и латентная функция 

принадлежит культуре. 

Неокантианство и феноменология органически сочетают философию и 

социологию. В первом случае трансцендентальный субъект действует в 

соответствии с идеалом (ценностью), конструируя социальное пространство. Во 

втором случае 

«жизненный мир» создается субъектом за счет рефлексии сознания, которое 

образует единство со своим бытием. 

Таким образом, на теоретическом и эмпирическом уровнях философия и 

социология находят «точки соприкосновения». Философия предлагает проблемы, 

которые становятся объектом социологического исследования. 
 


