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Аннотация

Цель данной статьи в исследовании феномена социальной активности, кото-
рая изучается средствами разных областей науки на текущем этапе развития глоба-
лизующейся цивилизации. В междисциплинарном осмыслении феномена проблема
его теоретических оснований сохраняет свою актуальность в том отношении, что
детерминация деятельности и активности, исследованная в социальной философии
через оценочные индексы, понимается также и в широком смысле. Это означает
обращение к аспектам человеческой онтологии, междисциплинарности. Выделение
онтологического основания активности означает присутствие в оценке жизнедея-
тельности представлений о наиболее общем субстратном механизме формирования
состояний организма и его общего статуса, детерминируемом интегрирующей ро-
лью соединительной ткани как основного компонента. Онтологическое основание
активности характеризуется соединительнотканной теорией биологии и медицины.
Обозначена онтологическая ниша с индивидуальной смысловой составляющей жиз-
ни, влияющая на проявления социальной активности через понятие «хронотопа»
(времени-пространства). Показано значение архитектоники переживания реально-
сти личностью и перспектива анализа пространственно-временных характеристик
восприятия этой реальности, влияющие на социальную деятельность и активность
личности субъекта. Рефлексивное мышление играет в этом процессе важную роль,
формируясь на базе мировоззрения через мотивационно-соединительнотканный ме-
ханизм человеческой индивидуальности.
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Abstract

The purpose of this article is to study the phenomenon of social activity, which
is studied by means of various fields of science at the current stage of the development
of a globalizing civilization. In the interdisciplinary understanding of the phenomenon,
the problem of its theoretical foundations remains its relevant in that the determination
of activity and activity, investigated in social philosophy through evaluation indices, is
also understood in a broad sense. This means turning to aspects of human ontology,
interdisciplinary. The isolation of the ontological base of activity means the presence in the
life existence of ideas about the most common substrate mechanism for the formation of
body states and its general status, determined by the integrating role of connective tissue
as the main component. The ontological base of activity is characterized by a connective
tissue theory of biology and medicine. An ontological niche with an individual sense
component of life is indicated, affecting the manifestations of social activity through the
concept of "chronotope"(time-space). The value of architectonics of experience of reality
by personality and perspective of analysis of space-time characteristics of perception of this
reality affecting social activity and activity of subject’s personality are shown. Reflexive
thinking plays an important role in this process, forming on the basis of the worlview
through motivational-connective tissue mechanism of human’s individuality.

Key words: person, personality, social activity, interdisciplinary, ontology, ontological
base, substrate, connective tissue theory, chronotope.

http://epomen.ru/issues/2020/46/Epomen-46-2020.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 46, 2020 | Epomen Scientific Journal, No. 46 (2020) 42

Вовлечение в решение проблемы деятельности и активности чело-
века в социальной философии, антропологии как ведущих теоретико-
практических проектных полей его исследования ознаменовало собой
появление авторских концепций. Отдельные из них раскрывают про-
блемы современного человека c позиции некой поставленности человека
в социуме: как «человека-потребителя» [1], «человека-созидателя» или
«человека-конвертируемого», оригинально представляя как психическое,
так и физиологическое начала как разные аспекты личностной органи-
зации и индивидуальности. Развитие подходов к социальному и индиви-
дуальному бытию человека выстаривается от феноменологического [2,
c. 11] к субстанциалистскому [3]. Происходит олицетворение взаимодей-
ствия научных методологий изучения человека, воспринимающего мир
из собственной экзистенции. Психофизическая детерминация деятель-
ности и активности, исследованная автором [4, 5], понимается как ас-
пект человеческой онтологии, требующей междисциплинарного иссле-
дования.

Социальная активность – феномен, притягивающий внимание спе-
циалистов различных областей науки. В кризисные периоды развития
социума проблема активности конкретной личности, как правило, ста-
новится предметом особого внимания. Как массовый термин, «социаль-
ная активность» интерпретируется в широком и узком смыслах по при-
чине его сложности, многогранности. Последняя становится результатом
взаимодействия нелинейности и цикличности знаний и потоков инфор-
мации. Следует отметить, что из режима циклического сжимающегося
мета-времени в условиях сетевых информационных технологий происте-
кают радикальные информационные изменения человеческой жизнеде-
ятельности, мобильности сознания и, следовательно, социальной актив-
ности.

В следствие этого в Новейшее время отечественные исследовате-
ли отмечают процесс размывания границ между субъектом и средством,
цифровой реальностью и человеческой целостностью [6, с. 147-162]. Но-
вейший период истории ознаменовал начало порождения человека, со-
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знание которого способно стать «телесно воплощённым и искусственно
расширенным» [6 с. 147-162] за пределы физической телесности. В связи
с таким пониманием обновлённый взгляд на феномен активности и его
широкое философское осмысление разворачивается в сферу онтологии
человека. Выделение собственно онтологического основания человече-
ской активности суть выделение регулярности, связанной с естественно-
научным знанием. И это означает исследовательский поворот к базисным
основам бытия, в котором уровень «сознания» и уровень «телесности»
индивида по принципу взаимодополнительности образуют собой органи-
ческое единство.

Принимая во внимание актуальность максимального привлечения
принципов качественного системного подхода в исследовании биологи-
ческого и социально-онтологичекого базиса психо-физиологической при-
чинности и социальной детерминации жизнедеятельности, поведения и
адаптации как единого процесса, следует обозначить границы обобще-
ний сущности абстрактных элементов (семантических единиц), состав-
ляющих логическую структуру этого анализа, а также основную фи-
лософскую композицию исследования феномена. Последняя сводится к
рациональному философствованию, при котором все онтологические ре-
флексии происходят в особом, понятийно-концептуальном стиле фило-
софствования - как философия «абстрактных абстракций». По прин-
ципу взаимодополнительности знаний понятие «образа-концепта» [7, c.
381], включенное во внерациональное философствование, фокусирует-
ся на оценках мировоззрения личности и выполняет функцию теоре-
тической связи между образно-эмоциональной сферы мировоззрения и
логико-рассудочной. Собственно в сфере мировоззрения, в «эго» берёт
начало социальная активность любой личности. Именно мировоззрение
определяет и формирует онтос личности, выступает объектом её онто-
проектирования и представляет собой теоретико-практический интерес
для глубинного понимания социальных феноменов при переходах от кон-
кретного социального анализа к широким философским конструкциям.
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Так, в понимании социальных феноменов большое внимание уделя-
ется состояниям человека, методологическая перспектива изучения ко-
торых связана с междисциплинарным исследованием средствами есте-
ствознания и социогуманитарных наук. Философское знание в данном
случае, равно как и в развитии комплексного знания о человеке, выпол-
няет интегрирующую и интерпретирующую роль, формируя предиктив-
ные горизонты для изменений теоретического базиса проблемы.

Состояния, выражаемые в конкретно-социологических исследова-
ниях через деятельность, как правило, сводятся к комплексу парамет-
ров. К рациональному исследованию относится параметр социальной ак-
тивности личности, который описан в социальной философии до начала
2000-х гг. Он определяется как оценочное отношение или целостная соци-
альная характеристика деятельности, выражаемая отношением ее фак-
тического состояния к общественно требуемому. Для применения это-
го подхода в конкретном социологическом исследовании предваритель-
но определяются параметры, комплексные критерии, количественно и
качественно характеризующие любые состояния деятельности [8]. «Фак-
тическое» состояние деятельности проявляется конкретной личностью
в определенный интервал времени в соответствии с ее мотивационны-
ми и ценностными механизмами, способностью к деятельности и объек-
тивными условиями. «Общественно требуемое» – состояние деятельно-
сти, предъявляемое обществом к данной личности в соответствии с со-
циальными потребностями и интересами. Согласно такому пониманию,
социальная активность представляется символически в форме интегpа-
тивного оценочного индекса: А=С1/С2, где А – социальная активность,
С1 – показатель фактического состояния социальной деятельности, С2 –
уровень социально требуемого состояния деятельности [9, c. 16], подле-
жащие математической обработке на основе принципа многоуровневости
оценочных параметров [9, c. 16]. Это не является предметом настояще-
го исследования, но индексно и количественно выражает содержание и
смысловое значение феномена активности как социального значимого и
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связанного со спектром физиологических, психологических, онтологиче-
ских состояний, в котором человек пребывает в повседневности.

Согласно данному подходу, в социально-философском представ-
лении присутствуют три стороны проявления и три основных ас-
пекта рассмотрения социальной активности личности, им соответ-
ствующие: процессуально-деятельностный, индивидуально-личностный
и социально-оценочный. То есть, социальная активность реально про-
является как процесс в деятельности человеческого индивида, закрепля-
ется в его личностных свойствах и отражается в общественном сознании
в форме социальной оценки [9, c. 16].

Все проблемы субъектности и оценочных суждений в сфере ком-
муникаций и межчеловеческого общения соединяются с идеями авто-
номности сферы знаний, подчинения деятельности субъекта познания
логике этого мира. С помощью потенциала мировоззрения и коммуни-
кативного ресурса личность решает проблему собственного включения
в человеческий и социальный универсум через разные типы социальной
деятельности, преодолевая неустойчивости и неравновесности среды.

В системе личности и системе организма нелинейные эффекты поз-
воляют говорить об онтической целостности человека, которая в факти-
ческом выражении постоянно самоорганизуется и параметрически ха-
рактеризуется терминами синергетики как междисциплинарной методо-
логии исследования. По этой причине активность следует понимать как
«способность существования в постоянно меняющихся условиях среды».
Широкая соединительнотканная теория биологии и медицины, предло-
женная профессором А. А. Алексеевым [10], выступает онтологическим
основанием теоретического исследования человеческой жизнедеятельно-
сти и активности, так как раскрывает наиболее общий механизм форми-
рования состояний организма, его общий статус, детерминируемый ин-
тегрирующей ролью соединительной ткани. Так, принятый в теории со-
циальной активности личности С1 – показатель фактического состояния
социальной деятельности – на уровне личности как системы организма.
Он параметрически (количственно) выражает состояние функциональ-
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ных комплексов на субстрате в индивидуальном онтогенезе через ин-
дивидуальный соединительнотканный механизм рефлексии личности. В
теоретическом описании социальная активность личности опирается на
основания её бытия, или онтологические, качественные, поскольку «лич-
ность не есть некое безосновное образование, не укоренённое в бытии [11,
c. 467-485], и «быть, свершиться, самоосуществиться можно только при
соблюдении фундаментальных онтологических условий [11, c. 467-485]».
Под «онтологическим основанием» следует понимается теорию, концеп-
цию, принцип, который кумулирует в себе комплекс параметров, отра-
жающих раскрытие человеческого, личностного времени-пространства в
континууме всей актуальной реальности. В связи с этим, согласно струк-
турному подходу к социальным феноменам, в проявлении феномена со-
циальной активности личности можно обозначить онтологическую ни-
шу, которая включает в себя индивидуальную смысловую составляющую
жизнедеятельности. В научном познании такая ниша, непосредственно
влияющая на проявления социальной активности, обозначена поняти-
ем «хронотоп» («время-пространство»). Термин появился в математиче-
ском естествознании благодаря физиологу А. А. Ухтомскому для обозна-
чения «закономерной связи пространственно-временных координат» [12].
В сферу социогуманитарных науки термин перенесён Бахтиным М.М.,
выделившем в хронотопе аспект архитектоники переживания реальности
конкретной личностью [13, с. 528], что означает отдельную перспективу
анализа единства пространственно-временных характеристик жизненно-
го пути – духовного и физического, социального. Все характеристики
комплексно отражаются на социальной деятельности и активности лич-
ности субъекта благодаря рефлексивному мышлению, берущему нача-
ло в мировоззрении и его соединительнотканных механизмах. Поэтому
средствами философской онтологии и социальной философии моменты
ценностно-эмоционального восприятия мира подвергаются рационально-
му осмыслению и подводятся к единому знаменателю. Выражение актив-
ности личности через индексную связь в исследованиях эмпирического
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характера демонстрирует кумулятивный момент модуляции естествен-
нонаучных данных в междисциплинаные исследования.
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