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стями психофизического развития); демографический фактор (увеличение коли-

чества лиц с особенностями психофизического развития, связанное с ухудшением 

экологической обстановки, снижением уровня жизни в 90-е годы ХХ столетия, 

спроецировало внимание общественности, специалистов социальной и образова-

тельной сфер на необходимости организационного, содержательного, методиче-

ского преобразования системы специального образования).  
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Понятие «социокультурная реальность» (модификации – «социокультурное 

явление», «социокультурный объект», «социокультурная среда» и др.) в послед-

нее время стало часто появляться в философском, социологическом, политологи-

ческом, культурологическом и иных видах социогуманитарного дискурса. В част-
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ности, в типовой вузовской программе по философии есть тема, которая озаглав-

лена «Философия как социокультурный феномен». Аналогичные примеры можно 

привести и из других областей общественных и гуманитарных дисциплин. Не-

смотря, однако, на активное использование данного концепта в науке и образова-

нии, его содержание до сих пор не эксплицировано, а о денотате и сигнификате, 

значении и смысле приходится лишь догадываться. Все это негативным образом 

сказывается на качестве соответствующей научной и учебной продукции, создает 

большие трудности для ее сознательного освоения. Понятие «социокультурная 

реальность», как впрочем, и любая другая не поддается однозначному определе-

нию. У нее слишком много значимых граней, семантических оттенков и контек-

стов употребления. 

Цель работы – реализация функционального подхода к социокультурной ре-

альности с последующей ее трактовкой в виде своеобразной надбиологической 

программы, регулятора деятельности, поведения и общения людей. 

Материал и методы. Объект исследования – социокультурная реальность 

как специфический вид бытия. Предмет – функциональный аспект реальности, 

именуемой социокультурной. Социокультурная реальность рассматривается с по-

зиций принципов развития, взаимосвязи, системности и противоречивости всего 

сущего. 

Результаты и их обсуждение. Понятие «социокультурная реальность» есть 

логическая связка трех терминов – «социальное», «культурное» и «реальное». По-

этому для получения представления об объекте, который называется «социокуль-

турная реальность», надо вначале очертить смысловые контуры членов указанно-

го конъюнктивного отношения. 

Реальное – это то, что существует, присутствует в мире, есть, говоря слова-

ми Гегеля, не «ничто», а «нечто». Такого понимания реального вполне достаточно 

для исследования темы. Сложнее разобраться в понятиях «социальное» и «куль-

турное». Очень уж широк спектр их семантических интерпретаций. Так, специа-

листы в области культурологии указывают на существование более двухсот опре-

делений культуры. Имеется немало определений и социального.  

В наши задачи не входит подробное рассмотрение всех этих дефиниций. 

Отметим лишь, что в большинстве из них за понятием социальное просматрива-

ется та сторона общества, которая указывает на совместность (вместе, сообща) 

существования людей как необходимое условие их человеческого бытия (разде-

ление труда, социальная стратификация, наличие различных общественных ин-

ститутов и т.д.). В понятии культурное акцент делается на том, что общество яв-

ляется не природным, естественным, а надприродным, искусственным образова-

нием. Это в равной степени касается как вещных, материальных конструктов 

(техносфера), так и разнообразных предметов ментального характера (нормы, 

идеалы, идеи, гипотезы, верования, ценностные ориентации и др.).  

Рассмотрение социальных и культурных граней общества в качестве отно-

сительно самостоятельных образований вполне допустимо. Это, в частности, 

успешно делают и социология, и культурология. Но следует помнить, что каждая 

из отмеченных сторон социума органически связана с другой. В итоге, социаль-

ное и культурное образуют специфическую социокультурную целостность. Для 

выявления механизмов воздействия культурного на социальное (исследование 

обратной связи не входит в наши задачи) культуру полезно представить «в каче-

стве информационного аспекта жизни общества, как социально значимую инфор-

мацию, регулирующую деятельность, поведение и общение людей» [1, 715]. Ку-

муляция и передача этой информации от поколения к поколению происходит при 
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помощи различных социальных знаков. К ним относятся естественные и искус-

ственные языки, различные предметы «второй природы», образцы человеческого 

поведения и др. 

Культура как сложная семиотическая система, в которой закодирован исто-

рически накопленный социальный опыт людей, выполняет функции своеобразной 

надбиологической программы их совместной жизнедеятельности. Она обеспечи-

вает производство и воспроизводство различных форм социального бытия людей, об-

щественных институтов и типов личности, искусственной предметной среды и др. С 

некоторыми оговорками можно считать, что социокультурные программы играют в 

обществе примерно ту же роль, что и молекулы ДНК и РНК в природе [1, 714].  

На уровне обыденного сознания программы организации совместной дея-

тельности общения и поведения формируются и выполняются нерефлексивно. В 

повседневной жизни люди живут, так сказать, не по нормам, а «внутри них» и 

«между ними». На уровне теоретического сознания происходит осмысление со-

циокультурной реальности, совершается ее структурирование, определяются ре-

гулятивные возможности и границы применимости программных рекомендаций и 

установок. В данной связи следует учитывать, что социокультурная реальность 

как программа обеспечения жизнедеятельности общества всегда содержит в себе 

реликтовую часть (остатки прежних культур), активное концептуальное ядро, от-

ветственное за производство устоявшихся социальных структур, связей и отно-

шений и идеологические схемы «опережающего отражения действительности», 

проекты регуляции деятельности, общения и поведения людей будущего. Социо-

культурные программы, которые лежат в основе функционирования и развития 

общества, являются объектом пристального внимания со стороны социогумани-

тарной науки и общественной практики. Особую роль здесь играет философия. 

Ведь она как «мыслящий дух эпохи» призвана осуществлять критическую ре-

флексию над мировоззренческими универсалиями культуры, которые являются 

концептуальным основанием социокультурной реальности и на мега, и на макро, 

и на микроуровнях. 

Заключение. Социокультурная реальность является необходимым условием 

воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлени-

ях. Она выполняет функции специфической надбиологической программы, регу-

лирующей человеческую деятельность, поведение и общение.  
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Философское знание как результат рефлексии над мировоззренческими уни-

версалиями культуры может существовать в различных формах. Главные среди 

них – абстрактно-понятийная и художественно-образная.  Проникновение в осно-

вы мироздания и поиск места человека в нем с помощью строгих категориально-

философских схем дает логически-стройное, системно-организованное, структур-
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