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ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНОЕ» 
 

 Аннотация. В тезисах рассматриваются  категории социально-

сти, деятельности, основные принципы человеческого бытия. Начало 

рассмотрению социокультурного процесса развития на прочном научном 

методологическом фундаменте положено Карлом Марксом, и их акту-

альность остается очевидной и на сегодняшний день. Автором подчерки-

вается неразрывность социальности как формы организации обще-

ственного человека и его практической деятельности в процессе истори-

ческого становления. 
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Мы живём в уникальную эпоху стремительного развития ин-

тернет-технологий, виртуальной реальности и искусственного ин-

теллекта, и это развитие не всегда благоприятно влияет на совре-

менное общество. Человечество на всём протяжении своей истории 

вносило изменения и в природный ландшафт, в растительный и 

животный мир, адаптируя природу как ресурсную базу под свои 

потребности. В этом процессе, своего рода очеловечивания приро-

ды, раскрывалась сущность бытия самого человека, происходило 

его социально-историческое становление. Одновременно с видоиз-

менением природных форм возникала собственная основа развития 

общественного человека – культура. Таким образом, первое, с чем 

мы встречаемся в анализе человеческих обществ, есть их практиче-

ская деятельность. Сложно представить человека вне деятельности, 

вне деятельностного процесса внешних и внутренних преобразова-

ний, включающих, безусловно, и  весь спектр последствий, в том 

числе и то, что Гегель назовёт «иронией истории». Вне того или 

иного рода деятельности нет формирования  индивида как таково-

го,  а следовательно, и общества в целом.  

Вся общественная жизнь основывается на совместной дея-

тельности людей. Человек является «актуальным и потенциальным 
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носителем всех родов деятельности (реакций, поступков, демон-

страций), которые в общей сложности и образуют (формируют) его 

атрибуты - природу, историю, личность, т.е. составляют врожденное 

поведенческое амплуа вида «человек» и все его многомерные проявле-

ния в окружающем мире» [1, с. 102]. 

  Все социальные преобразования включают в себя совокупное 

множество различных действий людей и возникающих отношений по 

поводу самой деятельности. Определение категории деятельности  яв-

ляется далеко не тривиальной теоретической проблемой. Соответ-

ственно, сложность вызывает и должное уяснение категории социаль-

ного. Велись многочисленные попытки дать единую, универсальную 

характеристику мира, отношения человека к миру и субъект-

субъектных отношений.  Однако философы решают эти вопросы, ис-

ходя из специфики принятой исходной позиции (материализм / идеа-

лизм и их вариации), рассматривая  данную проблему в  соответству-

ющем ракурсе. В социальной философии марксизма категории дея-

тельности и социальности трактуются как условие и результат истори-

ческой практики. История общественного индивида движется в актив-

ном деятельностном ключе, в форме социально организованной прак-

тики. Деятельность – это неотъемлемый атрибут человека и общества, 

социальность же есть форма её осуществления  Деятельность – это не 

простое взаимодействие человека и мира, которое складывается только 

социально-исторически и обусловлено генетически, также она вклю-

чает в себя общественные отношения. Эта специфическая черта, кото-

рая  отличает социальные образования от всех других систем матери-

ального мира. К. Маркс установил детерминированность всех обще-

ственных отношений производственными и высказал утверждение об 

их зависимости от уровня развития производительных сил. «Произ-

водственные отношения, - подчёркивал Маркс, - в своей совокупности 

образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, 

и притом образуют общество, находящееся на определенной историче-

ской ступени исторического развития, общество со своеобразным от-

личительным характером» [2,  с. 442].  Таким образом, социальность 

как системная совокупность общественных отношений, базируется 

на отношениях, в первую очередь, производственных, функциони-

рование и развитие которых и образует исторически конкретное 

общество. Социальность, историчность и общественное производ-

ство оказываются содержательно увязанными в одно целое. 
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Маркс разработал учение об общественно-экономических 

формациях, с целью объяснить структуру общества и закономерности 

его эволюции. Так в общественном производстве люди в любом случае 

вступают в производственные отношения, часто не зависящие от их 

воли. «Совокупность этих отношений составляет экономическую 

структуру общества – базис, на котором возвышается юридическая 

и политическая надстройка и которому соответствуют определен-

ные формы общественного сознания. Не сознание людей определя-

ет их бытие, а наоборот – их общественное бытие определяет их 

сознание» [3, с. 128]. На определённом этапе производительные силы 

вступают в конфликт с производственными отношениями и благодаря 

изменениям в базисе происходит переворот в надстройке. Именно эко-

номические отношения формируют условия для смены формаций, об-

щественное сознание вторично по отношению к бытию. Такова наибо-

лее общая, абстрактная схема исторического процесса. Он начинается 

в рамках первобытнообщинного строя, а затем последовательно 

проходит четыре исторические эпохи: рабовладельческую, фео-

дальную, капиталистическую и предположительную коммунисти-

ческую. Классов нет как в первобытнообщинном строе, так и при 

коммунизме, здесь есть коллективная собственность на средства 

производства. В рабовладельческой, феодальной и капиталистиче-

ской формациях как антагонистических формах социальности ос-

новное противоречие в сфере общественных интересов выражается 

в радикальном противостоянии социальных групп (классов), нахо-

дящихся в существенно неравном положении (разный уровень 

жизни, образования, возможностей, доходов и т.д.). Это неравен-

ство является принципиальной характеристикой антагонистиче-

ских обществ и в их рамках не может быть устранено – никакой 

классовый мир или совпадение интересов собственников средств 

производства и наемных рабочих, вопреки писаниям отечествен-

ных и западных буржуазных идеологов, невозможно.  

Форма общественного устройства, по Марксу, не зависит от 

воли отдельных людей. Эту форму порождает, в конечном счете, 

определенная стадия развития производственных сил.  

Маркс всесторонне изучал общество, создавая научно обос-

нованный концептуальный подход в области исторических и соци-

альных исследований. Принцип ведущего значения практической, 

материальной деятельности общественного человека является его 
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краеугольным камнем. Человек осваивает не просто различные 

виды деятельности, но и осваивает мир «по мерке любого вида».  

Выделяя человека из царства животных, Маркс утверждает, что 

способность универсально изменять мир указывает на свободу и 

творчество каждого индивида как его родовые качества. Для созда-

ния и изменения второй природы человек объединяет свои усилия с 

другими людьми через кооперацию в виде общественно-

политических отношений. Социальность, таким образом, выступа-

ет движущей силой выстраивания как единства среди людей, так и 

единства человека и мира.  

Эта теория  «рассматривает специфику деятельности целена-

правленного процесса, опосредованного идеальным образом жела-

емого результата; её адаптивную специфику как трудового процес-

са, основанного на орудийном преобразовании среды существова-

ния, создающем артефактную «вторую природу» [4, с. 244]. Карл 

Маркс подчёркивает взаимосвязь человека и природы через дея-

тельность, благодаря потребностям, анализирует побудительные 

силы, ведущие к деятельности. 

Научный подход к изучению общества в его исторической 

динамике предполагает переход от абстрактно-логического анализа 

сущности социального к рассмотрению его действительности, по-

нятой как единство сущности и существования. Иными словами, 

речь идет об анализе общества, понятого уже не как социальность 

вообще, как нечто раз и навсегда данное, а как организационная 

динамическая форма воспроизводства социальности, как обще-

ственное воспроизводство. 

Карл Маркс выстраивает следующую последовательность 

воспроизводства общественной жизни: - производство людей как 

общественных существ; - производство материальных условий че-

ловеческого существования; - производство общественных связей и 

отношений; - духовное производство или производство обществен-

ных идей, культуры и т.д. 

Все эти разновидности производства тесно взаимодействуют 

друг с другом. Благодаря этому можно охарактеризовать общество 

как единый социальный организм. Маркс обесценивает значение 

индивидуального жизнепроявления, сводя его исток к философии 

общества, производству, общественным отношениям, деятельно-

сти. Однако такой подход не означает дегуманизацию обществен-

ных отношений – они уже дегуманизированы в антагонистическом 
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обществе. Напротив, указание на бессилие индивидуальных 

проявлений, подчиняющихся сложившейся системе политических, 

экономических, правовых и прочих отношений, только и позволяет 

правильно поставить вопрос о коренной революционной пере-

стройке самого основания общества, осознать социальные силы как 

отчужденную форму собственной человеческой активности и вый-

ти, в перспективе, за рамки их детерминирующего воздействия. В 

этом случае оказывается возможным достижение и выстраивание 

принципиально иной, не антагонистической формы социального 

устройства и реализацию программного положения «Манифеста 

коммунистической партии»: «На место старого буржуазного обще-

ства с его классами и классовыми противоположностями приходит 

ассоциация, в которой свободное развитие каждого является усло-

вием свободного развития всех» [5, с.  47].  
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 THE PRINCIPLE OF ACTIVITY IN INTERPRETATION  

OF THE CONCEPT "SOCIAL"  

   
 Annotation.  The theses consider categories of sociality, activity, basic 

principles of human being. А start to considering the socio-cultural develop-

ment on the solid scientific methodological  foundation has been made by Karl 

Marx, and their relevance is still evident. The author emphasizes the contiguity 

between sociality as a form of organization of the social man and his practical 

activities in process of historical formation. 
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