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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы развития социологической культуры пе-
дагогов. Конкретизируются понятия «социологическая культура», «социологическое вообра-
жение» и «социологическое мышление». Представлена эволюция типов социологического 
мышления и воображения, проведен историкологический анализ процесса институционализа-
ции социологии как учебной дисциплины в России. Выявлены особенности развития социоло-
гической культуры педагогов: причины, компетенции, методы и проблемы. В результате сде-
лан вывод о том, что понятие «социологическая культура» является наиболее широким, то 
есть описывает способность к целостному осмыслению общественной жизни. Современное 
социологическое мышление и воображение признает сложность и изменчивость общества, а 
также важность междисциплинарных усилий по его изучению. На протяжении всего периода 
институционализации социологии в России как учебного предмета прослеживается внедрение 
этой науки в другие дисциплины. Главным образом развитие социологической культуры педа-
гогов поможет им в следующем: улучшить понимание социальных явлений и процессов, что, 
в свою очередь, будет способствовать более результативной подготовке обучающихся к жизни 
в обществе; придать смысл и духовность педагогическому процессу; уметь определять свое 
место в изменяющихся условиях современного общества, что позволит совершенствовать пе-
дагогическую деятельность; развить критическое мышление; освоить социологические мето-
ды; привить научный взгляд на действительность; фокусироваться на решение практических 
проблем; сформировать гражданственность. В дальнейшем планируется проведение теорети-
ческих и эмпирических исследований, направленных на разработку и экспериментальную 
проверку модели развития социологической культуры студентов педагогических направлений 
подготовки. Результаты исследования могут быть использованы при создании учебных про-
грамм по социологии для непрофильных направлений подготовки и последующих исследова-
ний по проблеме. 

Ключевые слова: социологическая культура; социологическое мышление; социологическое вооб-
ражение; непрофильные специальности; компетентностный подход; социология образования 
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Abstract. We study issue of the development of teachers’ sociological culture. The concepts of “soci-
ological culture”, “sociological imagination” and “sociological thinking” are specified. The evolution 
in sociological thinking and imagination is presented, the historical and logical analysis of the process 
of institutionalization of sociology as an academic discipline in Russia is carried out. The revealed 
peculiarities of the development of teachers’ sociological culture are reasons, competences, methods 
and issues. As a result, the conclusion is made that the concept of “sociological culture” is the broad-
est, that is, it describes the ability to comprehend social life in a holistic way. Contemporary sociolog-
ical thinking and imagination recognizes the complexity and variability of society, and the importance 
of interdisciplinary efforts to study it. Throughout the period of sociology institutionalization in Rus-
sia as an academic subject, the incorporation of this science into other disciplines can be traced. The 
development of sociological culture among educators will mainly help them to: improve their under-
standing of social phenomena and processes, which in turn will contribute to a more effective prepara-
tion of students for life in society; give meaning and spirituality to the teaching process; be able to 
define their place in the changing conditions of modern society, which will improve teaching activi-
ties; develop critical thinking; master sociological methods; instill a scientific perspective on reality; 
focus on solving practical problems; form civic consciousness. In the future, it is planned to conduct 
theoretical and empirical research aimed at the development and experimental testing of the model of 
development of sociological culture in students of pedagogical training areas. The results of the study 
can be used in the creation of curricula in sociology for non-major areas of training and subsequent 
research. 
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ties; competency-based approach; sociology of education 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно статье 3 Федерального закона  
№ 273 государственная политика и правовое 
регулирование отношений в сфере образования 
основываются на принципах «гуманистическо-
го характера образования, приоритета жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, 
свободного развития личности, воспитания 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданствен-
ности, патриотизма, ответственности, правовой 
культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природо-
пользования»1. Вместе с тем образованию не-
обходимо учитывать все изменения, происхо-
дящие в обществе, для того чтобы фиксировать 
спрос на тех или иных специалистов и воспи-
тывать личность, способную адаптироваться к 
быстро меняющейся и усложняющейся соци-
альной действительности. Однако как институ-
ту образования в целом, так и отдельному пе-

                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации: 

федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
(ред. от 17 февраля 2023 г.). Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дагогу сложно все из обозначенного эффек-
тивно реализовать без понимания механизмов 
функционирования общества. Разрешить дан-
ное противоречие можно за счет интеграции 
педагогики и социологии, развития социологи-
ческой культуры учителей школ, преподавате-
лей средних профессиональных учреждений, 
вузов и др. Сегодня социология преподается 
среди различных непрофильных специально-
стей, в том числе и у педагогов. Вместе с этим 
значимость ее недооценивается, что отражает-
ся на качестве обучения, охвате вузов, которые 
включают социологию в учебные программы, 
количестве исследований по проблеме, что в 
итоге приводит к невысокому уровню социо-
логической культуры. 

В данной работе будут представлены: 
специфика современной социологической 
культуры; причины развития социологиче-
ской культуры педагогов; специфические 
компетенции, которые она им может дать; 
способы развития и проблемы, которые воз-
никают на пути к этому. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

Исследование проводилось на основе 
методов теоретического анализа научной ли-
тературы, посвященной проблемам: концеп-
туализации понятий «социологическая куль-
тура», «социологическое мышление», «со-
циологическое воображение»; метатеорети-
зирования в социологии; становления социо-
логического образования в России; развития 
социологической культуры педагогов.  

Глубина исследования составила: от 
1985 до 2021 гг. Учитывались диссертации, 
полнотекстовые статьи и доклады конферен-
ций. Для поиска источников специализиро-
ванной литературы использовались базы 
данных научных публикаций: Web of 
Science, Scopus, Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ). В работе использова-
лись теоретические методы (анализ, сравне-
ние, абстрагирование, конкретизация, обоб-
щение и интерпретация).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Социологическое мышление,  
воображение и культура 

 
На сегодняшний день существует мно-

жество понятий, которыми исследователи 

описывают «специфический способ осмыс-
ления социальной реальности» [1, с. 105-
106]: социологическое мышление, социоло-
гический подход, социологический взгляд, 
социологическое воображение, социологиче-
ский образ мышления, социологическая 
культура, культура социологического мыш-
ления, социальное мышление и др. Остано-
вимся на рассмотрении трех наиболее встре-
чающихся в научной литературе  это со-
циологическое мышление, социологическое 
воображение и социологическая культура. 

З. Бауман утверждает, что социологиче-
ское мышление позволяет человеку стать 
более осознанным к тем моментам своей 
жизни, которые ранее не замечались. По 
мнению социолога, оно делает человека спо-
собным сопротивляться давлению извне, то 
есть предоставляет инструмент по противо-
действию манипуляциям, формирует крити-
ческий взгляд. Этот специфический вид 
мышления дает возможность лучше пони-
мать людей, что облегчит связи с ними, по-
высит терпимость и позволит быстрее прий-
ти к обоюдному соглашению [2, с. 22-23]. 

По М.В. Епифанцевой, социологическое 
мышление  это «процесс репрезентации 
(отражения) и интерпретации социальной 
действительности через призму социологи-
ческих понятий и теорий» [3, с. 15]. 

Н.В. Проказина связывает социологиче-
ское мышление с познавательной деятельно-
стью, которая направлена на изучение обще-
ства. В результате формируются ценности, 
принципы, мировоззренческие установки, 
появляется новое знание о социальной дей-
ствительности [4, с. 20]. 

Ч.Р. Миллс полагает, что те, кто облада-
ет социологическим воображением, могут 
осознавать влияние исторических сил на 
судьбы людей, ложность восприятия своей 
социальной позиции. Человек сможет лучше 
понять себя, когда определит свое место и 
других в исторический период, в котором он 
проживает. Социолог убежден, что оно по-
зволяет увидеть различия между трудностя-
ми, связанными лично с ним, и проблемами 
общественными, вызванными социальной 
структурой [5, с. 10-15]. 

П. Штомпка формулирует следующее 
определение социологическому воображе-
нию  это «способность связывать все, что 
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случается в обществе, со структурным, куль-
турным и историческим контекстом, с инди-
видуальными и коллективными действиями 
членов социума при понимании вытекающих 
отсюда разнообразия и различий социальных 
форм» [6, с. 1]. 

Н.В. Проказина считает социологическое 
воображение способностью рассматривать 
социально-экономические ситуации под раз-
ным углом с опорой на культурный и исто-
рический контексты, понимать множество 
социальных альтернатив и прогнозировать 
варианты их реализации [4, c. 20]. 

Д.Л. Константиновский, А.А. Овсянни-
ков и Н.Е. Покровская указывают, что нали-
чие социологической культуры приводит к 
тому, что человек или общество в целом мо-
гут осознавать всю сложность процессов со-
циального саморазвития, саморегуляции в ее 
статике и динамике, а также понимать, что 
ни одно социальное явление не затухает бес-
следно [7, c. 89-90]. 

Н.В. Четырина определяет социологиче-
скую культуру как способность включать 
знания социологии в свое видение мира и 
использовать их в повседневной жизни, тен-
денцию на формализацию и измерение 
свойств общественных изменений [8, с. 375]. 

Социологическая культура, по мнению 
Н.В. Проказиной,  это система ориентаций и 
установок относительно восприятия социоло-
гии, социологических исследований, социоло-
гов; совокупность социологических взглядов, 
знаний, убеждений и социологическое вооб-
ражение, проявляющиеся в практической дея-
тельности людей. Исследователь считает это 
понятие наиболее широким, включающим в 
себя социологическое мышление, воображе-
ние и воплощение их в практической деятель-
ности [1, с. 105-106; 9, с. 69-70].  

Таким образом, можно сделать вывод, что 
каждое из рассмотренных понятий имеет об-
щие черты с остальными. Если все-таки по-
пытаться выделить отличительные признаки, 
то социологическое воображение тесно свя-
зано с личностными качествами человека. 
Социологическое мышление включает в 
себя знания социологической науки, образ 
мышления. Социологическая культура  
собирательное понятие, которое объединяет в 
себе черты всех остальных и в результате яв-

ляется определением способности к целост-
ному осмыслению общественной жизни. 

В связи с тем, что далее пойдет речь о 
развитии специфического способа осмысле-
ния социальной реальности среди педагогов, 
следует использовать термин, который бы 
содержал в себе все то, что может дать со-
циология (мировоззрение, знания, умения, 
навыки, компетенции и т.п.), поэтому в на-
стоящей работе будет использоваться поня-
тие социологической культуры. 

В результате анализа определений мож-
но заключить, что от множества факторов 
зависит содержание социологической куль-
туры и особенно значимо обращать внима-
ние на изменения, которые происходят в со-
циологической науке. Поэтому видится важ-
ным для понимания специфики современной 
социологической культуры рассмотреть тен-
денции развития социологической мысли и 
процесс институционализации социологии 
как учебной дисциплины. 

 
Эволюция социологического  

мышления и воображения 
 

На сегодняшний день существует огром-
ное количество социологических современ-
ных и несовременных теоретико-методо-
логических подходов к изучению общества, а 
их систематизация, уточнение и установка 
причинно-следственных связей называется 
метатеоретизированием [10, с. 137]. В.И. Ду-
дина выделяет три типа метатеоретизирова-
ния: интегральный, эволюционный и пер-
спективистский [11]. Эволюция социологи-
ческой мысли, которая нас больше всего ин-
тересует, представлена в трудах М. Буравого 
[12], П. Штомпки [13], Г. Терборна [14],  
Д.В. Иванова [15], С.А. Кравченко [16]. Наи-
более подходящим для нашей работы нам 
видится подход С.А. Кравченко, который 
представил этапы социологического теорети-
зирования в привязке к важным составляю-
щим социологической культуры  социоло-
гическому мышлению и воображению.  

Исследователь говорит о взаимовлиянии 
социологического теоретизирования и со-
циологического мышления. В связи с этим 
С.А. Кравченко выделяет пять типов социо-
логического мышления, на которые оказали 
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влияние те или иные метапарадигмы [16,  
с. 18-20]: 

К первому типу социолог относит пози-
тивистское социологическое мышление, ко-
торое формировалось под действием позити-
вистской метапарадигмы. Ему свойственна 
вера в «объективность» социальной действи-
тельности, ее стабильность и непротиворечи-
вость. Отсюда вытекает определение строгих 
границ между категориями и понятиями, ис-
пользование инструментария, заимствован-
ного из естественных наук, что связано с 
убеждением о схожести природы и общества.  

Второй тип социологического мышле-
ния  антипозитивистский (интерпретатив-
ная метапарадигма). Начинает браться в рас-
чет субъективный фактор, признается мно-
жественность путей развития и объяснения 
социальной действительности, небеспри-
страстность самого исследователя. 

Третьим типом является динамическое 
социологическое мышление (интегральная 
метапарадигма модерна). Осмысление со-
циологического мышления как изменяюще-
гося во времени и пространстве, признание 
их множественности. Появление нового типа 
мышления связывается с нелинейностью ди-
намики социума, а кризисы позитивно ска-
зываются на повышении динамики социоло-
гического мышления. 

К четвертому типу С.А. Кравченко от-
носит рефлексивное социологическое мыш-
ление (рефлексивная метапарадигма). Оно 
трактуется в терминах риска, что позволяет 
индивиду эффективно функционировать в 
зародившемся «рискогенном социуме» [16,  
с. 19]. Признается динамизм современного 
мира, размытие культурно-территориальной 
идентичности, естественность смены само-
идентификаций. Таким образом, признается 
относительность различных социальных 
процессов, их сложность, что оказывает 
влияние на использование методологии  
сочетание макро-микроуровнего анализа. 

Пятый тип социологического мышле-
ния является постмодернистским (нелиней-
ная метапарадигма постмодерна). Это мыш-
ление способно сочетать несочетаемое, по-
этому используется методология из разных 
метапарадигм и наук. Постмодернистское  
 
 

социологическое мышление отходит от ис-
пользования «долгоживущих понятий» к 
имеющим «краткосрочное и диффузное со-
держание» [16, с. 20]. 

Несмотря на то, что С.А. Кравченко 
представил эволюцию типов социологиче-
ского мышления, это не означает, что по-
следний из них самый правильный. По мне-
нию исследователя, социологические мыш-
ления взаимопроникают друг в друга и лю-
бое из них способно и по сей день воспроиз-
водить новое знание. Однако автор полагает, 
что на сегодняшний день преобладают тео-
рии и мышления четвертого и пятого типов.  

Относительно развития социологиче-
ского воображения С.А. Кравченко выделя-
ет пять типов, которые связаны с социоло-
гическим мышлением, так как, по мнению 
автора, они возникли вместе и имеют схо-
жую логику формирования [16, с. 21-23]. 

Первый тип  сомнение в установлен-
ном порядке общества (антипозитивистское 
социологическое мышление). 

Второй тип  выявление латентных 
функций в обществе (антипозитивистское 
социологическое мышление). 

Третий тип  отстранение от привычно-
го культурного контекста, чтобы взглянуть 
на общество другими глазами (динамическое 
социологическое мышление). 

Четвертый тип  восприятие общества 
как «ускользающего мира» и «текучей со-
временности» [цит. по: 16, с. 22], признание 
увеличения разнообразия и сложности обще-
ственной жизни (рефлексивное социологиче-
ское мышление). 

Пятый тип (формируется)  мышление 
в условиях междисциплинарности и зависи-
мости социального взаимодействия от со-
временных технологий, учет ненамеренных 
последствий научных открытий (постмодер-
нистское социологическое мышление). 

Таким образом, современное социологи-
ческое мышление и воображение признают 
сложность и изменчивость общества. Особен-
но важную роль занимают междисциплинар-
ные усилия по осмыслению социальной реаль-
ности, что актуализирует и подтверждает обо-
значенный нами тезис о необходимости разви-
тия социологической культуры педагогов. 
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Историко-логический анализ  
институционализации социологии  
как учебной дисциплины в России 

 
Развитие социологического образования 

в России сегодня представлено работами  
Е.И. Кукушкиной [17], И.А. Голосенко [18], 
В.И. Добреньковым, Г.Е. Зборовским, В.Я. Не- 
чаевым [19], М.Б. Булановой [20], Р.Г. Мум-
ладзе, Т.Ю. Кирилиной, В.А. Смирновым [21], 
Л.А. Козловой [22] и др. Сделаем обобщение, 
хронологически представим наиболее значи-
мые события и выделим этапы. 

1. Этап полулегального преподавания 
социологии (1860–1905 гг.). Внедрение со-
циологии в учебный процесс в России начина-
ется с 1860–1880 гг. при помощи введения ее в 
другие университетские дисциплины в виде 
небольших частей и лекций. К 1890-м гг. на-
чинают читаться курсы и спецкурсы в виде 
факультативов в некоторых крупных горо-
дах. До разрешения систематически препо-
давать социологию российские социологи 
работали с западными коллегами, являлись 
сотрудниками западных журналов и членами 
Международного института социологии и 
Парижского социологического общества. 
Большое значение оказал опыт существова-
ния Высшей русской школы общественных 
наук в Париже (1900–1905 гг.), где удалось 
продемонстрировать первую модель россий-
ского социологического образования. 

2. Этап преподавания социологии в ча-
стных учебных заведениях (1905–1917 гг.). 
Новый период для социологического образо-
вания в России можно связать с докладом Ми-
нистра народного просвещения И.И. Толстого 
о разрешении открытия частных курсов по со-
циологии (1905 г.). В этом же году создается в 
Санкт-Петербурге частная Высшая вольная 
школа, в которой впервые начинается препо-
давание социологии как обязательной дисцип-
лины. В 1908 г. открывается в Санкт-
Петербурге частный Психоневрологический 
институт, в котором в 1911 г. возникает первая 
кафедра социологии. В стенах этого института 
создаются учебные курсы и пишутся учебники, 
реферируются и рецензируются по большей 
части работы западных социологов. До 1917 г. 
читаются лекции по социологии в различных 
высших учебных заведениях: Психоневроло-
гический институт, Высшие женские курсы, 

биологическая лаборатория П.Ф. Лесгафта, 
высшие коммерческие институты, Народный 
университет имени А.И. Лагутина. 

3. Этап всеобщего социологического 
образования (1917–начало 1920-х гг.). До 
1917 г. социология не была обязательной 
дисциплиной в государственных университе-
тах. После Октябрьской революции ситуация 
меняется  осуществляется переход к всеоб-
щему социологическому образованию. Со-
циология вводится в высших и средних шко-
лах. Однако прослеживается нехватка препо-
давателей и учебной литературы. В 1917 г. 
утверждается ученая степень по социологии, 
в 1919 г.  организовываются кафедры по 
социологии в Петроградском и Ярославском 
государственных университетах. В 1918–
1920 гг. активно ведутся работы по созданию 
системы социологического образования: пи-
шутся учебники, составляются программы. 

4. Этап внедрения в социологию мар-
ксистской теории (1920-е1930-е гг.). К се-
редине 1920-х появляется контроль препода-
вания общественных наук: закрываются со-
циологические институты, некоторым про-
фессорам запрещают преподавать, социоло-
гические дисциплины замещаются на другие. 
В 1921–1922 гг. социология меняется на курс 
по «Развитию общественных форм» и «По-
литическую науку», которые читаются толь-
ко коммунистами. С середины 1920-х г. раз-
вивается марксистская социология. Разраба-
тывается социологическая литература, ин-
тегрированная с марксистской теорией.  

5. Этап советской социологии, «мар-
ксистская общественная наука  это со-
циология» (1930-е – конец 1950-х, начало 
1960-х гг.). В этот период социология как 
наука и учебная дисциплина размывается, 
теряет свои духовные и материальные нара-
ботки. В 1936 г. выходит в печать статья, что 
марксистская общественная наука  это со-
циология. К концу 1930-х социология пере-
стает быть самостоятельной наукой и окон-
чательно отождествляется с историческим 
материализмом.  

6. Этап постепенного внедрения со-
циологии в образовательный процесс (ко-
нец 1950-х, начало 1960-х–1988 гг.). В кон-
це 50-х – начале 60-х появляются обсужде-
ния вопроса становления социологии как са-
мостоятельной науки. К социологии прояв-
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ляют интерес философы, историки, экономи-
сты и др. 1960 г. знаменуется учреждением на 
философском факультете Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ло- 
моносова межкафедральной социологиче-
ской лабораториии, создаются кафедры ме-
тодики конкретных социальных исследова-
ний. С 1968 г. социология преподается в виде 
курсов и семинаров. В 1977 г. на философ-
ском факультете МГУ утверждается специ-
альность «прикладная социология», откры-
ваются социологические факультеты в ве-
черних университетах марксизма-ленинизма 
при многих городских комитетах КПСС. В 
период с 1972 по 1977 гг. значительно увели-
чивается число социологических научных 
сегментов при вузах и АН СССР. В 1984 соз-
даются отделения прикладной социологии на 
философском факультете в МГУ и экономи-
ческом факультете Ленинградского государ-
ственного университета, а 1986 г. связан с 
открытием отделений социологии в других 
крупных университетах. 

7. Этап бурного развития, социология 
становится самостоятельной наукой (1988–
2000-е гг.). Социология отделяется от филосо-
фии и экономики, становится самостоятельной 
наукой. На это повлияли принятое в 1988 г. 
программное постановление Политбюро ЦК 
КПСС «О повышении роли марксистско-
ленинской социологии в решении ключевых 
проблем советского общества» и приказ Гос-
комитета СССР по народному образованию «О 
формировании системы подготовки социоло-
гических кадров в стране», в результате чего 
заменяется специальность «Прикладная социо-
логия» на «Социологию». В это время появля-
ется право на защиту кандидатских и доктор-
ских диссертаций. Ведутся обсуждения о вве-
дении социологической подготовки всем спе-
циальностям. Открываются социологические 
факультеты и кафедры, особое значение уделя-
ется заводской социологии. 1989 г. связан с 
открытием социологических факультетов в 
МГУ и Ленинградском государственном уни-
верситете. В 1990-е гг. увеличивается число 
кафедр и факультетов, появляются первые вы-
пускники, увеличивается количество препода-
вателей, издаются учебники. Предмет «Социо-
логия» вводится обязательным для всех обще-
гуманитарных дисциплин высшей школы. 

8. Этап создания условий для профес-
сионализации социологов (2000-е гг.). В 
этот временной интервал разрабатываются 
стандарты подготовки специалистов, совер-
шенствуется учебно-методическая база пре-
подавания, издаются учебники, сформировы-
вается система послевузовской подготовки 
специалистов высшей квалификации и т. д. 
Социология преподается не только социаль-
но-гуманитарным специалистам, но и техни-
ческим и естественным профессиям. 

Представленные этапы институционали-
зации социологии как науки и учебного 
предмета показывают всю сложность данно-
го процесса, во многом обусловленного от-
ношением властей к этой науке. При этом 
фиксируется интерес к социологии среди 
представителей различных дисциплин, кото-
рый может быть связан с вливанием ее в раз-
ные сферы по причине невозможности быть 
самостоятельной. Сегодня социология явля-
ется отдельной областью, но поддерживает 
связь с другими науками, преподается не 
только будущим социологам, что говорит о 
понимании значимости ее для российского 
общества и развития науки в целом.  
 

Развитие социологической  
культуры педагогов 

 
Изучение научной литературы по про-

блеме позволило выявить основные причи-
ны развития социологической культуры пе-
дагогов и специфические компетенции, ко-
торые она им может дать. 

Основоположник социологии как само-
стоятельной науки О. Конт говорил, что педа-
гогов не обучают знаниям об обществе, не раз-
вивают умения анализировать и применять их 
в своей профессиональной деятельности. По 
мнению социолога, внедрение социологиче-
ского знания сможет исправить возникший 
разрыв между образованием и обществом [23].  

Другой классик социологии Э. Дюрк-
гейм считал, что социология связана с педа-
гогикой, так как образование и воспитание 
являются социальными «как по своим функ-
циям, так и по происхождению». Ученый 
делает вывод, что социология дает педагогу 
систему идей, которые способны одухотво-
рить его практику и быть ее опорой, придать  
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смысл деятельности и связать с ней, что «со-
ставляет необходимое условие для того, что-
бы эта деятельность была плодотворной» 
[24, с. 245]. 

К. Манхейм указывал на важность изу-
чения социологии всем сотрудникам систе-
мы образования, так как это сделает обуче-
ние и воспитание конкретным, а не абстракт-
ным и позволит результативно подготавли-
вать обучающихся к жизни в современном 
обществе. Педагогам следует изучать, по 
мнению автора, курсы, связанные с социоло-
гией образования, наукой о человеческом 
поведении, социологией культуры и изуче-
нием социальной структуры [25, с. 466-467]. 

В. Дубицкий утверждает, что преподава-
телям высшей школы нужно быть «социоло-
гами», чтобы уметь анализировать развитие 
образования и студенчества как результат их 
положения в семье, возрастных группах и 
поведения в социальных ситуациях. Это по-
зволит корректировать обучение, чтобы вос-
питывать и обучать в контексте культуры, 
цивилизационных сдвигов, конфликтов, соз-
давать «человека общества». Важно форми-
ровать помимо профессиональных компе-
тенций сопротивление социальным угрозам. 
В связи с этим всем В. Дубицкий выступает 
за обучение преподавателей высших учеб-
ных заведений социологии образования, со-
циологии высшей школы, а именно таким 
темам, как основы социологического подхо-
да к образованию, социализирующая функ-
ция университета и ее нарушение, интегра-
ция работы высшей школы с деятельностью 
общественных институтов, смена социаль-
ных ролей педагогов и др. [26, с. 134-137]. 

Г.Ф. Шафранов-Куцев считает, что для 
будущих педагогов будет полезно изучать 
курсы по социологии образования, социоло-
гии личности, социологии молодежи, социо-
логии культуры, методологии социологиче-
ских опросов. По мнению автора, умение 
проводить несложные опросы для педагога 
будет актуально в работе в образовательной 
сфере, в которой «приветствуются иннова-
ционные подходы в образовании и воспита-
нии» [27, с. 122]. 

А.А. Ефанов видит основную цель обу-
чения социологии медиапедагогов в том, 
чтобы они использовали полученный социо-
логический опыт в своей практической дея-

тельности при обучении школьников и сту-
дентов ориентироваться в медиаполе и ис-
пользовать медиаселективный подход: обра-
щение к различным типам и каналам СМИ, 
формирование своего отношения к текущим 
событиям и развитие умения противостоять 
манипуляциям медиаконтролеров. Для этого 
медиапедагогов обучают таким исследова-
тельским методам, как анкетирование, кон-
тент-анализ и дискурс-анализ медиатекстов 
[28, с. 142-143]. 

В.С. Грушко считает важным развитие 
социологического мышления у школьных 
учителей и преподавателей вузов, которые, в 
свою очередь, формировали бы его у учени-
ков и студентов. Это важно на пути к станов-
лению демократического, правового, граж-
данского общества. Наличие социологиче-
ского мышления у учителей, по мнению ав-
тора, позволит сформировать у школьников 
способность трансформировать опыт вхож-
дения в общество в школе и после ее оконча-
ния, взаимодействовать с взрослыми и ро-
весниками, адаптироваться к быстро меняю-
щемуся обществу [29, с. 197]. 

По мнению С.Н. Бекерова, социология 
может помочь учителю определить свое ме-
сто в изменяющихся условиях современного 
общества и перспективы своего развития, 
позволит совершенствовать методологиче-
скую базу изучения общественной жизни за 
счет освоения методов социологии и смеж-
ных наук [30].  

На наш взгляд, развитие социологиче-
ской культуры педагогов также будет спо-
собствовать осознанию важности использо-
вания данных социологических исследова-
ний в педагогической практике, применения 
социологических теорий для объяснения пе-
дагогических явлений, процессов и транс-
формаций в системе образования. Кроме то-
го, это будет мотивировать педагогов зани-
маться научной деятельностью. Однако это 
во многом зависит от способов обучения со-
циологии педагогов. 

Исследователями обозначаются этапы 
развития социологического мышления у педа-
гогов. Первый этап  обучение системе со-
циологических знаний: истории социологии, 
ключевым теориям, понятийному аппарату, 
методам и др. Второй этап  применение по-
лученных социологических знаний в практи-
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ческой педагогической деятельности. Третий 
этап  продолжение развития социологиче-
ской культуры до конца жизни посредством 
самообразования и саморазвития [31].  

Отводится особое внимание активным 
методам по развитию социологического 
мышления [32]. Например, на практических 
занятиях следует использовать имитацион-
ные и неимитационные активные методы. 
При этом для закрепления материала целесо-
образно применять неимитационные (науч-
но-практическая конференция, лабораторная 
работа, семинар-дискуссия и др.), а при обу-
чении дифференцированным подходам или 
презентации полярных взглядов  имитаци-
онные неигровые методы (коллективная 
мыслительная деятельность, дискуссионный 
семинар). 

Чтобы сформировать навыки профессио-
нального общения и поведения, решения про-
блемных ситуаций следует пользоваться ими-
тационными игровыми методами обучения: 
деловая игра, проблемные педагогические 
задачи, инсценирование элементов профес-
сиональной деятельности, метод кейса и 
«круглого стола». Так, деловые игры целесо-
образно проводить на примере сложных соци-
альных ситуаций, что обеспечит формирова-
ние профессионального опыта уже во время 
обучения в вузе. Например, с помощью дан-
ной методики можно подготовить будущего 
учителя к роли классного руководителя: ими-
тация собрания с родителями, посвященного 
обсуждению профориентации школьников; 
моделирование судебного собрания, на кото-
ром бы рассматривалось нарушение прав де-
тей детьми, педагогами и т. д.  

При обучении педагогов проведению 
социологического исследования необходи-
мо доносить информацию, затрагивающую: 
последовательность и структуру социологи-
ческого исследования; методику составления 
программы; правильный выбор методов; ме-
тодические принципы. 

Чтобы сформировать навыки реализации 
социологического исследования, важно 
включать в учебный процесс небольшие, ин-
дивидуальные и коллективные, долгосроч-
ные исследования, а практические задания 
необходимо конструировать по принципу 
увеличения уровня сложности [33].  

При этом всем на сегодняшний день су-
ществуют проблемы, которые затрудняют 
процесс развития социологического мышле-
ния педагогов. Сложности могут иметь раз-
ный масштаб. Применительно к обучению 
социологии педагогов: устаревание курса 
по социологии и несоответствие его интере-
сам и практической направленности буду-
щих специалистов [34]. Относительно обу-
чения социологии всех непрофильных 
специальностей: чрезмерное количество 
теории; преподавание социологии неспециа-
листами в этой области; отсутствие учета 
специфики специальности, преподавание 
также как и для профильных направлений 
[35, с. 137]. Связанные с обучением социо-
логии будущих социологов: отсутствие 
профессионального стандарта социолога; 
дисбаланс между количеством социологов и 
востребованностью их на рынке труда, пута-
ница в профессиональной идентификации 
выпускников-социологов и др. [36, c. 59]. 
Существует проблема популяризации со-
циологии в российском обществе, что при-
водит к непониманию, чем занимается эта 
наука, ее значимости для общества; недове-
рию [37] и отсутствию способности опреде-
лять достоверность проведенных социологи-
ческих исследований [38–40].  

Таким образом, важность развития со-
циологической культуры педагогов обозна-
чается очень давно, так как об этом говорили 
еще основоположники данной науки. При 
всех достоинствах социологии, которые мы 
обозначили, в настоящий момент существует 
не так много работ, которые бы были на-
правлены на улучшение учебного процесса 
на занятиях по социологии у педагогов. Ви-
дится важным построение курса таким обра-
зом, чтобы будущие педагоги использовали 
полученные социологические знания в своей 
повседневной и практической деятельности, 
а не забывали по окончании дисциплины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чтобы процесс обучения педагогов социо-
логии был наиболее результативным, на наш 
взгляд, следует осуществлять это не избира-
тельно, а комплексно. В связи с этим наиболее 
подходящим термином, описывающим все то, 
что может дать социология, является «социо-
логическая культура», которая включает в себя 
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«социологическое мышление», «социологиче-
ское воображение» и др.  

В настоящее время социологическое 
мышление и воображение ориентируются на 
осмысление социальной действительности в ее 
многообразии, сложности и изменчивости. 
Признается важность совместных усилий со 
стороны разных наук в познании общества.  

История институционализации социоло-
гии в России как учебной дисциплины показы-
вает всю сложность этого процесса и поздний 
период создания условий профессионализации 
социологов, что может создавать проблемы 
для социологии сегодня. 

Развитие социологической культуры педа-
гогов позволит им: лучше понимать себя и ок-
ружающих, в том числе обучающихся; эффек-
тивно взаимодействовать с людьми; критиче-
ски мыслить; одухотворить и придать смысл 

педагогической деятельности; уметь подгото-
вить учеников к жизни в обществе; ориентиро-
ваться на решение практических проблем; оп-
ределять запросы общества и уметь на них 
правильно реагировать; строить прогнозы со-
циального развития и учитывать последствия 
своей профессиональной деятельности, чтобы 
улучшить ее эффективность; владеть социоло-
гическими методами; иметь научный взгляд на 
действительность; сформировать гражданст-
венность и мн. др. 

Актуальным остается вопрос по улучше-
нию эффективности процесса обучения педа-
гогов социологии. Значимым в этом будет раз-
витие социологической культуры педагогов, 
ориентирующейся на их будущую профессио-
нальную деятельность, обучение не на абст-
рактных, а на близких по профессии и понят-
ных примерах.  
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