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С момента возникновения науки и до начала XX века доминирующими формами нор-
мирования и оценки научного знания были эпистемология и гносеология [3] – нормиро-
вание методологии наук и их продуктов носило внешний по отношению к дисциплинам
характер. Такая организация научного знания обуславливалась принципами классической
науки – представлениями о существовании единой для всех наук картины мира, Метода,
универсального для всех дисциплин. При переходе к неклассической науке, выраженном,
в частности, в отказе от методологического универсализма [5], роль философии и её отрас-
лей в нормировании и организации научного знания начала нивелироваться – функции,
которые ранее принадлежали гносеологии и эпистемологии начали передаваться самим
дисциплинам [4]: в структурах научного знания отдельных дисциплин начали нарождать-
ся новые уровни с приставкой «мета-» [2].

Метауровень – это уровень в структуре научного знания отдельной дисциплины, содер-
жащий в себе знания о теории и методологии этой науки как способе получения научного
знания и непосредственном материальном научном знании. Само знание, содержащееся на
метауровне называется «метатеория», а процесс накопления этого знания – «метатеорети-
ческий анализ» (или «метатеоретизирование»). При этом основными задачами метауров-
ня являются (1) накопление метатеории как самоцель, (2) выработка стандартов научного
знания и его производства.

Вопрос о том, когда в структуре социологического знания возник метауровень и появи-
лись процедуры метатеоретизирования, остается открытым: например, Г.Б.Юдин считает,
что первые попытки саморефлексии в социологии предпринимались с момента оформле-
ния социологии как академической дисциплины [8], а Ю.Н.Давыдов датирует становление
саморефлексии социологии второй половиной XX века [1]. Так или иначе наиболее интен-
сивно метатеоретизирование начало развиваться с 60-70-х годов XX века как дискурс о
«кризисе социологии», возникшего на фоне упадка доминировавших социологических па-
радигм – парсонсианства в США и позитивизма в Европе [6], когда социология начала
по-настоящему осознавать себя как мультипарадигмальную науку. Это привело к воз-
никновению ряда дискурсов, предлагавших, в том числе, объяснения причин различий
теорий – условно их можно обозначить как (1) дискурс о методологии конструирования
социологических теорий [16, 17, 7], (2) дискурс о влиянии ценностных установок, философ-
ского и вненаучного мировоззрения на теоретические построения [11, 12, 9], (3) дискурс
о профессиональной социализации ученых и исследователей [9, 12, 13, 15], (4) дискурс
о конкуренции ученых и научных коллективов [10, 13, 13–15]. Эти дискурсы наряду с
традиционными дискурсами (5) о содержательных различиях теорий, (6) о соотношении
теории с реальностью и (7) о надежности используемых методов и методик сформировали
методологию метатеоретического анализа.

Так к числу основных практик метатеоретического анализа в социологии мы можем
отнести: (1) анализ непосредственно теоретических построений, опирающийся прежде все-
го на методы их формализации и реконструкции, (2) анализ методов и методик, произ-
водящий прежде всего оценку надежности тех или иных методов и методик в тех или
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иных обстоятельствах, (3) анализ методологических подходов, использующий методы ре-
конструкции методологических подходов и их типологизацию, (3) критический анализ
теоретических построений, выявляющий внутренние противоречия теоретических постро-
ений и/или их противоречия с реальностью, (4) анализ отношений между теоретически-
ми построениями разных авторов, выясняющий связи преемственности, критики или ин-
новации, (5) анализ динамики теоретических построений одного автора, преследующий
своей целью отслеживание изменений взглядов конкретного исследователя, (6) анализ
оснований теории, реконструирующий способ формирования теоретических построений,
(7) анализ влияния внедисциплинарных мировоззренческих паттернов на теоретические
построения, (8) анализ влияния на теоретические построения борьбы за ресурсы между
теоретиками и исследователями.
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