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ния сложных явлений в жизни общества. 

Ключевые слова: социальные практики, общество, социальная философия, 

категории. 

Изменение проблемного поля современной социальной философии опреде-

ляется процессами в обществе, которые становятся объектами социально-фило-

софской рефлексии, спецификой которой является «ориентация на личность, 

ориентация на ее многогранные желания, обеспечивающие лучшую человече-

скую жизнь». Введение категории «социальные практики» в понятийный аппа-

рат социальной философии позволяет прояснить особенности социальной актив-

ности современного человека, его повседневной жизни. Российская наука, опре-

деляя методологические особенности социально-философского подхода, утвер-

ждает, что в условиях формирующейся парадигмы универсального эволюцио-

низма, впитывающей в себя лучшие черты диалектики, комплексный характер 

методологии позволяет оценить вклад социологических теорий в социальную 

философию. «Когда ценностные аспекты являются первым ключевым «парамет-

ром» социального и гуманитарного познания, вторым ключевым фактором явля-

ется «значимость», человеческие действия в определенной степени осмысленны, 
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руководствуется определенными ценностными концепциями и почти всегда не 

может игнорировать цели и средства, но также должен «взвешивать силы». И 

здесь должна помочь социальная философия. «Современные социальные прак-

тики существенно влияют на мировоззрение человека, ставя его перед решением 

новых жизненно важных вопросов. Социальная философия, согласно 

К. Момджану, связывает воедино всю ипостась человека, рассматривая его «це-

лостно как мыслящее, чувствующее и функционирующее существо, связывая 

мировоззрение и миропонимание людей с тем, как они практически находятся в 

мире». 

Эти вопросы связаны с тем, что наряду с усиливающейся гуманистической 

тенденцией к развитию общества в целом обнаруживаются сами явления, нега-

тивно влияющие на человека, его социальное бытие. С точки зрения социальной 

философии, социальные практики – это способы существования социальной ре-

альности, проявляющиеся в самых разных сферах социальной деятельности че-

ловека, и в то же время они являются формами воспроизводства социальности в 

повседневной жизни индивида. 

Человек современного общества интегрирован в практики социального по-

требления, которые служат способом существования социальной реальности и 

формами воспроизводства социальности, что «представляет собой анализ функ-

ционирования социальной системы с точки зрения места, роли и значимости 

каждого социального явления в производстве и воспроизводстве." включает в 

себя человека и общество. Их взаимосвязь раскрывается путем демонстрации 

взаимодействия, функционирования и непрерывного воспроизводства». 

Социальные практики предоставляют людям возможности постоянно удо-

влетворять свои потребности. В то же время современные социальные практики 

содержат дегуманизирующий потенциал, который реализуется в ценностных 

ориентациях и деятельности значительной части членов современного общества 

потребления. Как отмечают Н.Н. Васнев и С.А. Васнев, «современное общество, 

основанное на потребительских ценностях, углубило проблемы роста социаль-

ного нигилизма, антисолидарности и потребительского отношения к человеку». 
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Применение в данном социально-философском исследовании ряда катего-

рий, используемых в других науках, может быть оправдано необходимостью по-

нимания их с точки зрения влияния на человека, на его мировоззрение новых 

социальных явлений, таких как социальные практики общества потребления, 

технологизация социальных практик. И.А. Бокачев, В.И. Ломоносов и д-р. 

Т.В. Душина пишут, что «именно философия обладает достаточным теоретиче-

ским и методологическим аппаратом, чтобы ответить на самые сложные вопросы 

современности, если она основана на данных частных наук». 

Это позволяет исследователям интегрировать данную тему в сферу социаль-

ной философии. М.Е. Рябова отмечает: «Вклад социальной философии в позна-

ние настоящего проявляется в синтезе идей о конкретизации настоящего как об-

щего состояния. Другими словами, социальная философия делает акцент на со-

временной предметной области, пронизанной идеей соотношения специфически 

универсального и унитарного (уникального, неповторимого в себе), принимая во 

внимание связи и взаимоотношения людей в постоянно меняющемся историче-

ском контексте. 

За последние два столетия, во многом благодаря историческому материа-

лизму, тема взаимосвязи между теорией и практикой стала ключевой темой со-

циальной философии. Однако термин «социальная практика» не следует исполь-

зовать во множественном числе. Социальная практика понималась как процесс 

совместного влияния людей на преобразование внешнего мира и самого обще-

ства, некие коллективные действия, объединенные общим целеполагающим от-

ношением. 

В философских словарях разных лет издания встречается утверждение, что 

социальная практика – это деятельность социально-исторического субъекта, 

направленная на систему общественных отношений с целью ее изменения, пред-

полагающая использование социальных структур, институтов и организаций. 

Развитие активного подхода в философии привело к осознанию того, что по мере 

изменения общества меняется и сам социально-исторический субъект. Это пре-

вращает человека как субъекта деятельности в объект социально-философской 
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рефлексии. В последней четверти ХХ века в социальной философии появились 

работы, посвященные социальным практикам, то есть «во множественном 

числе», что позволяет изменить социально-философскую парадигму. В класси-

ческой социальной философии социальные практики рассматривались как аб-

страктное преобразование мира человеком, в котором процессы труда и субъект 

деятельности предпочтительно объяснялись как активный участник (К. Маркс). 

Практика понималась как основа социальной жизни. В XXI веке понятие прак-

тики радикально пересматривается: оно означает уже не работу, локализованную 

в экономической подсистеме социального организма, а взаимосвязанные после-

довательности и цепочки рутинных действий в повседневной жизни людей. Ре-

зультатом является картина социального мира, в котором повседневные прак-

тики, сплетающие социальную материю, создают и воспроизводят социальные 

системы». 

Термин «социальные практики» становится необходимым для адекватного 

объяснения сложных явлений политической, экономической и культурной 

жизни общества, в которых концентрируется и воспроизводится человеческая 

деятельность. 
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