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(2) См., например, обсуждение фигуры бриколера у Леви-Стросса в кон-
тексте гуманитарных наук: [Деррида 2007].
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Аннотация  
В статье рассматривается трансформация содержания предмета социаль-

ной философии в контексте современных вызовов общественного развития. 
Автор обосновывает актуальную идею о том, что современная социальная 
философия, сохраняя свою традиционную предметную область исследова-
ния, в силу быстрых социальных изменений подвергается трансформации. 
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По мнению автора, она обусловлена несколькими вызовами: изменением ста-
туса проблемы человека в предметном поле социальной философии, влияни-
ем теоретического социологического знания, эволюцией структур знания и 
методологическими подходами, в том числе и социальным конструктивиз-
мом, а также вызовами геополитики и современного цивилизационного раз-
вития. Современная социальная философия, показывая картину происходя-
щих в обществе изменений, акцентирует переход от трактовки истории как 
преобразования внешнего мира человека к пониманию ее как процесса само-
развития человека, его самоизменения и самореализации. Именно поэтому 
современное постиндустриальное общество, ориентирующееся на иннова-
ционное развитие, актуализирует проблематику развития человеческого по-
тенциала и человеческого капитала. Автор приходит к выводу, что предмет 
социальной философии изменяется в содержательном плане, а его проблемы 
рассматриваются в новом ракурсе. 

Ключевые слова: предмет, социальная философия, человек, вызовы, 
трансформация, воспроизводство социальности, социальный конструкти-
визм.
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Summary 
The article considers the transformation of social philosophy object in the 

context of modern social development challenges. The author proves the actual 
idea that contemporary social philosophy, retaining its traditional object scope, is 
transformed due to fast social changes. According to the author, it is caused by 
following challenges: change of person problem status in social philosophy object 
field, theoretical sociological knowledge influence, knowledge structures evolution, 
new methodological approaches, including social constructivism, and geopolitical 
and modern civilization development challenges. Contemporary social philosophy, 
describing the picture of social transformations, underlines the transition from the 
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interpretation of historical process as a change of external world to its interpretation 
as a process of human self-development, his self-change and self-realization. That is 
why contemporary post-industrial society, orientated on an innovation development, 
actualizes problematic of human potential and human capital development. The 
author concludes that the object of social philosophy undergoes substantial changes, 
and its problems are considered from a new perspective.

Keywords: subject, social philosophy, person, calls, transformation, reproduc-
tion of sociality, social constructivism.
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Определяя предмет социальной философии, Новая философская энци-
клопедия указывает, что социальная философия – это автономная область 
философии, анализирующая общество, историю и человека как субъекта 
деятельности и социокультурных взаимодействий. Отмечается, что есть 
два типа социальной философии, по-разному понимающих свои цели и 
задачи: ценностная социальная философия отвечает на вопрос о смыслах 
человеческого существования в обществе и истории, о желаемых формах 
общественного устройства, а рефлективная социальная философия ис-
следует эти же вопросы с позиции анализа сущностей и существования 
социальной реальности как подсистемы целостного мира. Основополагаю-
щие вопросы социальной философии, наряду с концепциями ее осново-
положников – Э. Дюргейма, М. Вебера, К. Маркса и других выдающихся 
мыслителей – продолжают оставаться в ее исследовательском поле. Вместе 
с тем современные тенденции понимания содержания предмета соци-
альной философии, исследование социальной реальности связаны с его 
процессуальностью и историчностью. Историчность и процессуальность 
предмета социальной философии связаны, на наш взгляд, с контекстом 
общественного развития и научных исследований, где формируются вы-
зовы, вопросы, на которые социальная философия и обществознание в 
целом должны давать ответы. Обозначим некоторые из них: является ли 
социальная философия философией человека, какое влияние оказывают на 
нее новые социологические теории, какое воздействие оказывают на нее 
эпистемологический поворот, эволюция структур знания, существуют ли 
вызовы будущего, характерные для всего обществознания, каковы вызовы 
геополитики и цивилизационного развития в условиях глобального мира 
и глобализации, о также каковы перспективы капитализма. Это далеко не 
полный, открытый перечень вызовов – проблем, которые требуют осмыс-
ления в рамках предмета социальной философии. 



146

ФН – 6/2018                        Социальная философия сегодня. Состояние и тенденции

Обратимся к первому из них: является ли социальная философия фило-
софией человека? Этот вопрос важен и ответ на него положительный. Мож-
но привести следующие аргументы. Современная социальная философия 
показывает картину происходящих в обществе изменений, оперируя поня-
тиями «социальный процесс», в котором акцентируется воспроизводимость 
социального бытия, и «социальная эволюция», в котором подчеркивается 
самоизменение общества, его историческое развитие. Это фактически 
означает переход от трактовки истории как преобразования внешнего мира 
человеком, к пониманию ее как самоизменения, саморазвития человека, его 
самореализации. Речь идет о личностном аспекте социального бытия, при 
котором особое значение приобретают формы индивидуального бытия и 
проявление индивидуальности человека в качестве субъекта творческой 
деятельности. Таким образом, вопрос о человеке, его личности, творческих 
потенциях по производству и обновлению социальности перемещается с 
периферии в центр социального мировоззрения и методологии.

На рубеже XX–XXI вв. в постиндустриальном обществе перспектива 
развития связывается с проблемой личности, так как в этом обществе идут 
не только процессы массовизации и стандартизации, восстания масс, но и 
позитивные процессы персонификации масс, групп, наблюдается востре-
бованность такого типа личности, который способен изменять структур-
ные и организационные основы жизни общества, определять зависимость 
общества от перспектив личностного развития людей. Поэтому становятся 
особенно актуальными вопросы развития человеческого потенциала, раз-
личных видов человеческого капитала, направленность социальной транс-
формации человека и использование его культурных ресурсов. 

Обозначим лишь пунктирно другие вызовы, на которые должна 
реагировать социальная философия, в частности, ее взаимоотноше-
ния с социологией. Социологические теории нового типа, в отличие от 
классических, дают дополнительный материал и аргументацию скорее 
в пользу воспроизведения социальности как процесса и роли в нем от-
дельного индивида и его индивидуальности. Имена «пространства новых 
социологий» представлены работами П. Бергера, П. Бурдье, Л. Болтански,  
Э. Гидденса, И. Гофмана, Т. Лукмана, Н. Элиаса, работающих в рамках со-
циального конструктивизма [Коркюф 2002]. Социальный конструктивизм 
пытается выйти за оппозиции – объективное/субъективное, коллективное/
индивидуальное и интерпретировать социальную реальность не как дан-
ность, а как результат конструирования. Например, концепция М. Элиаса 
рассматривает общество и индивида не как внешние образования по от-
ношению друг к другу, а индивидов как взаимозависимых, производящих 
социальность. Вызов в том, в каких методологических и содержательных 
формах подобные социальные теории могут быть инкорпорированы в со-
циальную философию.

В связи с обсуждением наследия социологии и будущего обществоз-
нания И. Валлерстайн формулирует шесть вызовов [Валлерстайн 2004]. 
Это вызов З. Фрейда против самого понятия рациональности, которое 
проявляется только на фоне иррациональности; вызов, связанный с про-
блемой европоцентризма; вызов множественности сущности времени и 
социальной конструкции времени; вызов теории неравновесных систем, 
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ключевые понятия которых –  «стрела времени» и «конец неопределен-
ности»; вызов феминизма; неожиданный и наименее обсуждаемый вызов, 
сформулированный Б. Латуром – «эпоха модернити» в действительности 
никогда не существовала». Эти вызовы – побуждения к размышлению не 
только социологии, но и социальной философии, содержательное обсужде-
ние которых требует иного формата. В работе «Эволюция структур знания 
в миросистемной перспективе» И. Валлерстайном поднимается важная 
проблема методологии социальных и гуманитарных наук в сравнении с 
естественными и обосновывается ряд важных выводов, характерных для 
второй половины XX в.: размывание границ между дисциплинами, воз-
никновение междисциплинарных отраслей знания. Под влиянием теории 
сложных неравновесных систем возникают идеи о том, что все процессы 
в сложных системах, например в обществе, подвергаются постоянной 
трансформации и развиваются по «стреле времени», и, что особенно важно 
для социальной философии, что значение временной последовательности 
и пространственной локализации становится центральной темой социаль-
ных исследований. В конечном счете речь идет о тенденции к интеграции 
методологических подходов в различных сферах знания. Кроме обозна-
ченных вызовов, особое значение для социальной философии в настоящее 
время приобретают вызовы геополитики и особенности цивилизационного 
развития в условиях глобального мира и процесса глобализации. Можно 
сделать вывод: содержание предмета социальной философии трансфор-
мируется, так как интенсивно изменяется социальная реальность, идут 
поиски методологии, способной исследовать эти процессы. Человеческий 
индивид и его индивидуальность становятся условиями перспективного 
социального развития. 
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