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В исследовании приняло участие 205 человек, из них 69 человек – 
студенты (в возрасте от 17 до 23 лет), 136 – люди более зрелого возраста 
(от 25 до 72 лет). 

Рассчитанный по формуле (2) средний объем полной эго-сети бело-
русов составил 731. Распределение размеров индивидуальных эго-сетей 
имело большую дисперсию и выраженную положительную асимметрию 
и по форме было близким к тому, что получено американскими автора-
ми. Это и ряд других совпадений служат косвенным свидетельством дос-
товерности результатов. Эксплораторный анализ обнаружил наличие не-
скольких «выбросов». Часть респондентов в проведенном исследовании 
не указала ни одной знакомой фамилии в списке, что дало нулевую 
оценку размера их эго-сетей. Американские авторы не обсуждают и не 
корректируют этот артефакт. В данном исследовании было рассчитано 
«пятипроцентное усеченное среднее», рекомендуемое в статистической 
литературе наряду с «винзоризацией» для оценки меры центральной 
тенденции на данных с большой вариативностью. Это позволило полу-
чить осторожную оценку среднего размера глобальной эго-сети белору-
сов – 625 человек. 

Глобальные эго-сети белорусов в два раза меньше личных сетей жи-
телей США и в полтора раза больше сетей мексиканцев. Задачи будущих 
исследований видятся в том, чтобы оценить размер активных эго-сетей 
белорусов, адаптировать альтернативные методы, прежде всего, метод 
суммации и взвешенной оценки с использованием списка имен, а также 
определить валидность полученных данных. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВАНИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОГРАММ  СОВРЕМЕННОГО 

СОЦИАЛЬНОГО  ПОЗНАНИЯ 
Проблематизация ценностных оснований социального познания свя-

зана с особым методологическим статусом ценности как необходимого 
наряду с категориями истины и правды критерия работы с информацией 
социальной действительности. Г.М. Андреева отмечает, что «система со-
циальных категорий, ассоциированных с ценностями – важный и устой-
чивый фактор социального познания, допускающий значительную мо-
дификацию образа социального мира». Современными исследователями 
в концепциях используется понятия, теоретические элементы и конст-
рукты в качестве ценностных оснований, позволяющие обосновывать 
процессы ценностной категоризации социальной реальности. 

Современная социальная теория представлена интегративными со-
циальными теориями. Интерес исследования синтетических  концепций 
заключается в том, что они выбиваются из условной классификации по 
дихотомии оснований объективизма и субъективизма, социального реа-
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лизма и историцизма и т.д. Этот факт нивелирует привычную методоло-
гическую однозначность категоризации социальных концепций и позво-
ляет перейти к анализу новых исследовательских стратегий социальной 
действительности. К таким стратегиям в современном социальном по-
знании относят концепции Э. Гидденса, Ю. Хабермаса, П. Бурдье и ряд 
др. Обоснование такого выбора объяснимо. Во-первых, данные концеп-
ции построены на сложившихся в контексте социологического и соци-
ально-философского дискурса исследовательских методологических 
традициях. Во-вторых, в результате обоснования синтетических и эклек-
тических методологических образований, за ними закрепляются после-
дователи интегративного подхода в современном социальном познании. 
К последователям Ю. Хабермаса, к примеру, относят таких авторов как 
Аксель Хоннет, Антанаса Мокуса, Райнера Форста, Зейла Бенхабиб, 
Нэнси Фрэзер, Кен Уилбер. 

Аксиологический аспект методологической аргументации концеп-
ции Ю. Хабермаса представлен понятием жизненного мира. Во-первых, 
жизненный мир служит средой коммуникативной ситуации действия, 
представляющий собой систему ценностей, убеждений, норм, установок, 
традиций, набор идентичностей актора, его толкования мира и т.д. Во-
вторых, жизненный мир как рефлексивный компонент обуславливает 
способность актера к действию в качестве средства самореализации, са-
моопределения, самоидентификации в сфере социального. Аксиологиче-
ские основания концепции Ю. Хабермаса можно проследить также на 
примере описательных и оценочных аргументов обоснования процессов 
рационализации общества. Во-первых, автор говорит об утрате сакраль-
ных смыслов культуры, которые наделены функцией синтеза образа ми-
ропонимания, а во-вторых, Ю. Хабермас заявляет о нарастающей тен-
денции дифференциации социальной системы под влиянием процессов 
рационализации всех сфер социума, инициирующий феномен «колони-
зации» жизненного мира. 

Аксиологические основания теории структурации Э. Гидденса в ме-
тодологическом дискурсе современных социальных теорий, как и у 
Ю. Хабермаса, заложены в критике общества модерна. Основным ценно-
стным аргументом эклектической теории является аргумент об увеличе-
нии социальной рефлексивности. Категория рефлексивного мониторинга 
понимается как условие реализации индивидуального контроля практи-
ческой активности. Понятие дуальности структуры представлено как 
методологическое обоснование предпосылок и результатов социальных 
практик. 

Аксиологические основания аргументации П. Бурдье следует соот-
нести с категорией габитуса. Во-первых, данное понятие предстаёт как 
соотношения социальных необходимостей (установок, убеждений, сис-
тем идей и ценностей) и ментальных установок социальной деятельности 
(мотивы, цели и т.д.). Во-вторых, категория габитуса диалектически пре-
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одолевает социальные дуализмы, оформляя и задавая границы осуществ-
ления возможного на основаниях уже известного в смысле социального 
развития, производства и воспроизводства социума и культуры. В-
третьих, габитус является условиями реализации практики, так как обос-
новывает взаимопонимание в контексте осознания общности социально-
исторического развития взаимоопределяющих социальных и ментальных 
структур. В-четвёртых, габитус может быть репрезентирован не только 
как общий закон, обусловленный и обуславливающий социальное разви-
тие через осуществление конкретных исторических форм практики, а 
представлен возможностями идентификации разных уровней (индивиду-
ального, группового, классового и пр.). 

В заключение необходимо сказать, что при реконструкции аксиоло-
гических оснований в различных методологических подходах современ-
ного социального познания намечены основные локусы ценностных по-
нятий, что предоставляет возможность рассмотрения аргументации с це-
лью описания когнитивно-ценностных моделей методологических про-
грамм современного социального познания. 

 




