
Здесь были рассмотрены лишь две классификации социологических теории с за
дачей рассмотрения в их структуре теории социальной общности. Но с подобным же ус
пехом подобная работа может быть проведена относительно других 1слассификаиий, вы
деляемых по таким критериям, как направленность, хараюер теорий, их соответствие 
социокультурной динамике общества, этапам развития социологии и др. Однако анализ 
этого аспекта поставленной проблемы выходит за пределы данной работы. 
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ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В контексте исследования этнических проблем в современном мире уже обращались 

к анализу возможностей новой социологической науки - этносоциологии - в изучении 
вопросов этносоциального и этнокультурного развития обществ и этнонаиионалъных 
явлений. Целью данной статьи является попытка представить этносоциологию с точки 
зрения ее объекта и предмета, методов, истории формирования, а также основных иссле
довательских направлений и школ. Сделаем несколько общих замечаний: 1) этносоцио-
логия формируется в рамках теорий среднего уровня; 2) выделение ее в самостоятель
ную научную и учебную дисциплину - процесс закономерный и обусловленный необ
ходимостью освоения и интерпретации огромного массива эмпирического материала, 
натопившегося в течение нескольких десятилетий в результате исследования этнических 
явлений в гюлиэтничньгх странах; 3) разработка этой науки требует от исследователя 
обоснованных знаний по этнической проблематике и совершенного владения обосно
ванных знаний по этнической проблематике и совершенного владения социологически
ми методами. 

Этносоциология - словообразование новейшего времени возникшее благодаря не
обходимости (и в определенной мере практике, уже сложившейся в тогдашнем Совет
ском Союзе) исследования этнических явлений при помощи характерных для социоло
гии методов. В современных условиях этнос как этносоциологическое явление вполне 
доступен для исследования в социологии, поскольку представляет собой своеобразную 
структуру с четко очерченными элементами. 

Что касается термина «этносоциология», то он гармонично сочетает указание на со
держание научной дисциг1линъ1 (социологии, которая в концентрированном виде изуча
ет социальные структуры и отношения в рамках этих структур) и на общественный эко-
биологический феномен этноса, являющийся довольно четко структурированным и 
функг1иониру10Щим во взаимодействии составляющих его элементов и отдельных инди
видов, включенных в его структуру. 

В Соединенньгх Штатах, Канаде и в некоторых европейских странах термином, со
ответствующим (по содержанию) нашему термину, является «социология межэтниче
ских и расовых отношений)) (именно такие курсы чигают в американских университе
тах). В западной интергтретатпти эттюсоциальных явлений несколько работ, обозначен
ных термином «Этносоциология». Среди них наиболее близок к нашему толкованию 
явлений, рассматриваемых эттюсоциологией, учебтмк, изданный в 1984 году профессо
рами Тюбингенского университета (Германия) Д. Г еще и К. Мюльфельдом. Когда в 
этом издании речь идет о теориях этносоциологии, то они трактуются скорее под углом 
зрения философии; собственно говоря, это философское осмысление феноменов обще
ственного бытия, характеризующе1 ося своими этническими элементами. 

Что касается этношциологии как научно-исследовательской дисциплины в постсо
ветском пространстве, то ее основания наиболее четко в свое время огтределили россий
ские исатедователи Ю. Арупонян, В. Кондратьев, Л. Дробижева, А Сусоколов. В одной 



из последних работ известный российский зтносоциолог Л. Дробижева уточняет пара-
метрь1, проблемное поле и предмет зтносоциологических исследований, которые стиму
лируют дискурс о развитии этносоциологии в целом. 

В Украине этносоциология как наука формируется начиная с конца 1980-х годов и 
концентрирует свое внимание на исследованиях псшизтнического характера украинско-
ю общества, статуса украинского этноса и этнических меньшинств, ггроцессов в их среде 
и их взаимодействия. 

Анализ процесса формирования этносоциологии как отраслевой социологии пока
зывает, что за несколько предшествуклцих десятилетий в основном определились объ
ект и предмет этой науки и ее гтроблемное поле. Сегодня очевидно, что собственно изу
чает этносоциология - прежде всего это параметры социальной структуры народов (в 
этническом, а не политическом значении термина), значимые явления культуры разных 
этносов, взаимообусловленность изменений в культуре, в том числе в языке, быте, этни
ческих ориентациях, закономерности и особенности межэтнических отношениях. Одна 
из главных задач эггносс4гиологии - выяснение механизма вссггроизводства этнических 
явлений, их взаимодействия с общественными явлениями того или иного социального 
организма 

Структуру этой науки в контексте ее развития, в условиях украинского общества 
можно представить в следующем виде: 

1. Теоретические проблемы этносоциологии, связанные с разработкой мето
дологических оснований формирования и развития науки, методов этно-
шциологшических исследований, терминов и понятий этносоциологии, 
модели взаимодействия этносоциологии с другими социогуманитарными 
науками, в частности в аспекте формирования научных школ. 

2. Этнонациональная структура полиэтничных обществ с полиэтничным 
населением. 

3. Группа вопросов, связанных с этничностью как этнокультурным и со
циальным явлением 

4. Трансформационные процессы в результате взаимодействия этнических 
явлений с явлениями социальньми, их последствия, такие как маргинали
зация (этнокультурная, языковая, социальная), межэтническая конфликт
ность, ассимиляция, адаптация. 

5. Этносоциальное пространство полиэтничного общества, его динамика 
под атиянием современных миграционных ггроцессов, этногалитики и 
взаимодействия гюлиэтничной страны с другими странами, прежде всего 
со странами происхождения разных элементов этнюнациональной струк
туры общества (что особенно актуально для Украины). 

6. Глобальные миграции и глобальные диаспоры, в ча<лности украинская ди
аспора, процессы формирования новых этнических с>бщностей и их влия
ние на динамику мирового порядка 

7. Этнополитический менеджмент в полиэтичных обществах: компара
тивный анализ и построение моделей этносоциального развития. 

Структурирование проблемного поля этносоциологии позволяет определить объект 
и предмет данной науки. 

Объектом этносоциологии (этноссодологических исследований) являются поли-
этничные общества (социумы) или общества с полиэтничным составом населения, а в 
конкретном проявлении - этнические сущности. Особенностью и наиболее важным 
признаком этносоциологии является то, что в ней объект изучается через личность, при-



надлежащую к полиэтничной сущности, и через отношения этой личности с себе подоб
ными и отличными от себя. 

Предметом этносоциологии являются социальные аспекты развития и функцио
нирования этнических общностей и их взаимодействие, а также этнические аспекты раз
вития социумов и социальных групп. 

В учебном пособии «Эшосощюлогия», подготовленном пгзеподавателями Киевско
го национального университета им. Т. Г. Шевченко совместно с их коллегами из других 
научных учреждений, была сделана попытка представить толкование терминов и поня
тий в соответствии со структурой предметного поля этносоциологии. 

В процессе осуществления эптюсоциологических исследований применяются мето
ды и подходы, присущие этносоциологии как самостоятельной науке. 

Перспективы развития этносоциологии как науки ( а со временем интенсификации 
внедрения ее достижений в учебный процесс) усматриваются в определении и разработ
ке важных направлений этносоциологических исследований с выделением стратегиче
ских тем. Нужно обратить внимание на этнос как разновидность этнических общностей; 
изучение структуры этноса и взаимодействия его элементов; трансформацию сущности 
различных аспектов этничности; взаимодействие этноса с человеческим окружением -
общностями с другими этническими характеристиками; структурирование этничносги 
как явления общественной жизни. 

Поскольку этничносгь следует понимать как воссоздаюпгую качественные характе
ристики людей, связанные с их этническим происхождением, важное значение приобре
тают следующие вопросы: каким образом формируется структура этничности; какие об
стоятельства влияют на ее трансформацию; в каких условиях функционирует э т и ч 
ность; каков спектр влияния этничносги на экономику, политику, культуру; являются ли 
этнические характеристики маркеров поведения человека, фуппы людей, принятия ими 
решений и их взаимоотношений. Эгнонациональная структура общества служи! базой 
этнскюциологических исследований. Речь идет об этнической и социальной динамике ее 
элементов; влиянии этнического фактора на грансформационнью процессы в обществе; 
социальной мобильности этнически маркированных индивидов; этнорегионализжгии и 
т.п. 

На тшретическом уровне требует изучения ггроблема социопсихологической детер
минированности ментальности представителей этнических общностей, и это выводит на 
другую проблему (возможно, глобального уровня), решение которой позволит адекватно 
понимать вопросы взаимоотношений этнических общностей с социальной окружающей 
средой 

Современная этносоциология, определяя своим приоршетом изучение проблем эт
нической, или шире - этнокультурной идентификации, дасг ответы на актуальные «туч
ные вопросы: что лежит в основе этой идентификации, почему мы Ученые, вслед за на
шими зарубежными коллегами, говорим о «плавучей этничности)) - двойной или даже 
тройной, что обусловливает сложность идентификации личности, особенно в условиях 
i юлиэтничного общества и тд . 

Два следующих направления этногоииологических исследований - изучение имми
грантских и диаспорных общностей. Методы этносоциологии позволяют проследить и 
описать динамику трансформации таких общностей в этнические (этнонацио!ильные) 
меньшинства той или иной страны проживания. 

Широким и весьма плодотворным исследовательским полем является межэтниче
ское взаимодействие, прежде всего потому, что это - классический объект TTHOCOI миоло
гического исследования : здесь мы имеем дело со структурой и отношениями и можем 



гтроакдить и гтроанализировать как процесс трансформации явлений в их взаимодейст
вии, так и его результаты. Кроме того, межэтническое взаимодействие включает такие 
компоненты, как этнокультурная и этнопсихологическая дистанция, межэтническая ин
теграция, межэтническая толерантность, миксация, маргинализация, этнический антаго
низм и т.п. Накопленный опыт зарубежных и украинских ученых дает представление о 
межэтническом конфликте как явлении комплексном, структурированном, интраверт-
ном и экстравертом и в значительной степени определяющем сущность общественного 
развития страны в этническом измерении. Эпюсоииологаческие исследования этого фе
номена открывают возможность его познания с точки зрения его природы и генезиса 

Безусловно, попытка украинских исследователей-этнсчюциологов ввести в этносо-
циологические исследования понятие этнокультурного гфострансгва является новацией; 
собственно им принадлежит авторство как в плане термина, так и в плане нового иссле
довательского предмета 

Эгносюциологические исследования представляют собой исследовательское поле, в 
рамках которого эффективно реализуется компаративный метод (скажем, сравнение эт
носов, национальных меньшинств, этносоциального и этнополитического организмов, 
диаспоральных и иммигрантских сбшностей и т.п.). Общественное развитие Украины 
как полиэтничной страны дает весомый и разнообразный материал, требующий этносо-
циологического анализа 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ КАК 
СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

Профессия существует в обществе как особый вид деятельности, возникший в ре
зультате разделения общественного труда. Представители разных наук, исследующих 
феномен профессии, отмечают, что это не просто экономический или организационно-
технологический, но и сложный социальньШ феномен. 

Еще в 40-е гг. XX в. при фуппировке профессий в блоки (это нужно для создания 
тарифно-квалификационных справочников, определяющих требования к работнику, его 
квалификации, образованию и профессиональному опыту, и далее для установления 
уровня оплаты труда) использовали один критерий - уровень навыков, необходимых для 
выполнения работы. 

В настоящее время для группировки профессий используют как ее технико-
технологические признаки (содержание работы, оснащенность рабочего места), эконо
мические (продукт или результат деятельности), физические (состояние здоровья, пол, 
возраст), психофизиологические (устойчивость к эмоциональным нагрузкам, скорость 
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