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нуты дискуссионные моменты исследований проблемы институционализации со-
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Системный подход представляет социум в виде системного образования, состо-
ящего из нескольких подсистем, главные из которых образуют основные подсистемы 
(сферы) жизнедеятельности человека: экономическую, политическую, социальную и 
духовную. В каждой сфере реализуются определенные социальные отношения и со-
циальные практики, которые, в свою очередь, подразделяются на множество видов и 
форм. Многообразие спектра социальных практик обусловлено прежде всего совокуп-
ностью навыков самой практической деятельности. Экономические, научные, образо-
вательные, политические, культурные, повседневные и другие формы практикования 
представляют собой любые виды деятельности, в рамках и посредством которых че-
ловек получает социальный опыт. Это практикование может осуществляться в самых 
разных социальных областях, поэтому разделение различных типов практик оказыва-
ется весьма затруднительным и актуализирует проблему социальных практик в соци-
ально-философских исследованиях.  

Тем не менее можно выделить то общее, что объединяет многообразие социаль-
ных практик и дает возможность их исследования как самостоятельного научного кон-
цепта. Термин «социальное» отсылает исследователей к проблематике социальности 
человеческих действий, возникающих между людьми в процессе их совместной дея-
тельности, проявляющихся в их отношении друг к другу, к явлениям и процессам обще-
ственной жизни, в конкретных условиях места и времени. Согласно научной традиции, 
восходящей к М. Веберу, действие становится «социальным» только в том случае, если 
по смыслу соотносится с действием других людей и ориентируется на него [1].  

Аспект практичности указывает на праксиологическую установку, которая обеспечи-
вает тесную связь познавательного и ценностного компонентов мировоззрения человека 
с его деятельностью, осуществляет своеобразное «вписывание» различных программ де-
ятельности, поведения и общения в практическую ситуацию. Праксиологическая сторона 
заставляет обращать внимание, прежде всего, на способы действия (коллективного или 
индивидуального), а также на конкретные результаты осуществления практики.  

Аспект результативности важен для социально-философского анализа феномена 
социальных практик в силу их деятельностного потенциала. Задачей социальной фи-
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лософии всегда ставился философский поиск оснований успешного действия чело-
века, направленный на анализ способности человека быть и действовать в разных жиз-
ненных ситуациях. Такое понимание социальной философии как философской диагно-
стики современности, по мнению ряда авторов, ориентирует ее на выявление основа-
ний феноменов человеческого бытия [2] и делает ее практической философией. 

Обществоведческий анализ феномена социальных практик в силу их практиче-
ского потенциала основывается прежде всего на деятельностном подходе к понима-
нию социальных процессов и явлений. При этом за основу принимается теоретиче-
ское положение В. А. Лекторского о том, что «деятельностный подход в современных 
условиях не только возможен, но и весьма перспективен, однако его развитие менее 
всего может быть понято как простое навешивание термина “деятельность” на разно-
образные феномены (т. е. как формальная онтологизация)», так как теория деятель-
ности предусматривает реализацию объяснительного принципа в отношении соци-
альных явлений и процессов, проистекающих в обществе [3]. 

Деятельностный подход базируется на теоретическом положении, согласно ко-
торому совместная деятельность людей «выступает предельной основой социаль-
ного. Именно поэтому в предметной области обществознания в целом не может су-
ществовать категория, которая не обусловлена определением социальной деятель-
ности, не выводится из него тем или иным способом…». Суть деятельностного под-
хода к социальной действительности состоит в том, что этот подход «выступает в ка-
честве объяснительного философско-социологического принципа, который мы прини-
маем в качестве методологического основания при исследовании различных социаль-
ных процессов и социальных структур» [4]. 

С точки зрения деятельностного подхода социальные практики представляют со-
бой «совокупность принятых в культуре (традиционных) способов деятельности, 
навыков обращения с различными предметами; мышление или действие “по при-
вычке”, следование правилу, поведение, имеющее ритуальный характер; частные со-
циальные институты» [5].  

Практика, понимаемая в деятельностной парадигме в виде отношения человека 
как субъекта деятельности и внешнего мира как объекта, всегда являлась актуальной 
философской проблемой. В социальной философии анализировалась система дея-
тельности человека во всем его историческом развитии, результатом которой явля-
ется мир материальной и духовной культуры.  

Анализ содержательной связи субъективного и объективного в практической де-
ятельности можно усмотреть уже в философских трудах Аристотеля, рассуждавшего 
о том, что если цель является предметом желания, средства достижения являются 
предметом принятия решений и сознательного выбора, то действия и поступки будут 
сознательно избранны [6].  

На разных этапах развития социально-философской мысли философы по-раз-
ному определяли содержание социальных практик. Так, И. Кант трактовал социаль-
ные практики как «формы» упорядочения субъектом социального опыта. Значение 
практики традиционно подчеркивали философы диалектико-материалистического 
направления, где практика понимается как активная целенаправленная чувственно-
предметная, материальная деятельность людей по преобразованию реальной дей-
ствительности. Материалистический подход исходит прежде всего из того, что прак-
тика есть объективное явление. Однако в современной теории нередко критикуют 
«производительную» парадигму марксистских трактовок и «марксово отождествление 
практики с трудом… В результате фундаментальное проявление человеческой уни-
версальности усматривается Марксом в массированном преобразовании природы, а 
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исторический прогресс связывается, прежде всего, с неограниченным развитием ма-
териальных сил» [7]. 

Феномен социальных практик стал предметом самостоятельного исследования 
сравнительно недавно, во второй половине ХХ в., и в 1980-х в социальных науках 
наметился так называемый «прагматический поворот», результатом которого стало 
появление теории практик. 

Философский генезис феномена «социальные практики» часто связывают с ра-
ботой М. Хайдеггера «Бытие и время». Он писал, что раскрытие человеком своей эк-
зистенции, своего внутреннего «Я» происходит через практику. 

К числу современных научных направлений, интерпретирующих понятие «соци-
альные практики» с точки зрения аналитической философии, философии обыденного 
языка и современных социетальных теорий, относятся экзистенциальная философия 
М. Хайдеггера, лингвистическая философия Л. Витгенштейна, прагматическая фило-
софия Р. Рорти, теория практик П. Бурдье и т. д. «Все эти направления сделали ре-
альные практики реальных людей в реальных ситуациях не источником сырых дан-
ных, которые должны быть еще проинтерпретированы, а самостоятельным феноме-
ном, характеризующимся специфическим способом употребления языка, осуществ-
ления действий и согласования смысла» [8].  

На современном этапе развития социально-философской теории обсуждается 
проблема широты трактовки понятия «социальные практики».  

Некоторые авторы полагают, что нельзя относить к практике в ее широком 
смысле все формы жизнедеятельности субъектов, в том числе идеологическую, пе-
дагогическую, воспитательную и другую деятельность пропагандистов, педагогов, 
воспитателей по передаче знаний и формированию сознания, поскольку духовная де-
ятельность – это не практика, а ее отражение [9].  

Другие считают, что в структуре практики следует различать категории «дей-
ствие» и «деятельность» (понимаемую как конкретная практика). В структуре практики 
также возможно выделение двух основных сторон: «внешней» и «внутренней». «Внут-
ренняя» практика предполагает духовные и волевые усилия личности… основной ка-
тегорией анализа при рассмотрении “внутренней” сферы практического будет понятие 
морального действия. “Внешняя” практика есть инструментально-предметное отно-
шение человека к миру, эквивалентом этого понятия является понятие “материально-
предметная деятельность” [10].  

Исследование проблем институционализации социальных практик базируется 
на различных представлениях об отношениях между социальными практиками и со-
циальными институтами. 

Изучение взаимосвязи трансформационных изменений в социальных практиках 
и социальных институтах позволяет выяснить, как накапливающиеся сдвиги в «низо-
вых» практиках постепенно приводят к качественной трансформации самих социаль-
ных институтов. Наряду с целенаправленным реформированием институтов «сверху» 
осуществляется их спонтанное изменение «снизу». Это означает, что преобразование 
институциональной структуры общества представляет собой в первую очередь соци-
окультурный процесс, внешним проявлением которого служит качественное измене-
ние массовых социальных практик. Следовательно, главный критерий оценки резуль-
татов институциональных реформ – «изменение общественных практик» [11].  

Понятия «институционализация», «социальный институт», «институциональная па-
радигма» имеют большее или меньшее отношение к исследованию социальных практик 
у многих авторов. В классическом социологическом варианте Э. Дюркгейм считал соци-
альными институтами «все устоявшиеся, типичные отношения в обществе» [12].  
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В отечественной социологии институциональный подход также является осново-
полагающим для концептуализации социальных практик, однако методология исполь-
зования данного подхода различна.  

В первом варианте институционального подхода социальные практики счита-
ются первичными, основополагающими по отношению к социальным институтам, то-
гда как социальные институты есть главные (базовые, основные, наиболее устойчи-
вые в данном обществе) формы (или типы) социальной практики [13].  

В другом варианте институционального подхода социальные практики рассматри-
ваются как формы функционирования социальных институтов. В этом подходе социаль-
ные практики классифицируются (в духе классической парадигмы Э. Дюркгейма) на ин-
ституционализированные формы, а именно социальные институты, и неинституционали-
зированные формы – социальные практики (неформальные в том числе) [14]. 

По нашему мнению, с точки зрения синтеза деятельностного и институциональ-
ного подходов, концепций «фоновых» и «раскрывающего характера» практик, а также 
синтеза структуралистско-конструктивистской, структурационистской и этнометодоло-
гической концепций социальных практик социальные практики – это репертуары со-
вершаемых субъектами социальных действий и взаимодействий, обеспечивающие 
устойчивое функционирование либо трансформацию социальных институтов и по-
рождающие новые социальные институты [15]. Социальные практики как репертуары 
социальных действий и взаимодействий являются результатом развития самого об-
щества и ответом на возникающие социальные потребности и запросы. 

 

Ссылки на источники 
1. Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения: пер. с нем. М. И. Леви-

ной, предисл. П. П. Гайденко. – М.: Прогресс, 1990. – С. 602–603. 
2. Конев В. А. Социальная философия как философская диагностика современности // Наука. Фило-

софия. Общество: материалы V Российского философского конгресса: в 3 т. Т. 3. – Новосибирск: Па-
раллель, 2009. – С. 77. 

3. Лекторский В. А. Деятельностный подход: смерть или возрождение? // Вопросы философии. – 
2001. – № 2. – С. 65. 

4. Науменко Т. В. Деятельностный подход как объяснительный принцип современной социальной 
философии // Credo new. – 2013. – № 1. – URL: http://credonew.ru/content/view/1193/68/ 

5. Социальные практики: социол. Словарь // Энциклопедии & словари. – URL: http://enc-
dic.com/sociology/Socialnye-Praktiki-8356.html.  

6. Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. – М.: Мысль, 1983. – С. 104. 
7. Фурс В. Н. Рецепция идей Маркса в современной критической теории // Общественные науки и 

современность. – 2002. – № 5. – С. 117.  
8. Концепция электронного журнала «Социальные практики». – URL: 

http://charko.narod.ru/index51.htm.  
9. Арефьева Г. С. Общество, познание, практика. – М.: Мысль, 1988. – С. 27. 
10. Дьяков А. А. Философия и практика: было ли прошлое, есть ли настоящее, будет ли будущее? // 

Наука. Философия. Общество: материалы V Российского философского конгресса: в 3 т. Т. I. – 
Новосибирск: Параллель, 2009. – С. 435. 

11. Ульяновский М. П. Институциональная трансформация российского общества: аспект социальной без-
опасности: дис. ... канд. социол. наук: 22.00.04. – Краснодар, 2006. – 151 с. – URL: http://www.disser-
cat.com/content/institutsionalnaya-transformatsiya-rossiiskogo-obshchestva-aspekt-sotsialnoi-bezopasnosti.  

12. Цит. по: Давыдов А. А. Системная социология. – М.: КомКнига, 2006. – С. 67. 
13. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология: в 3 т. Т. 3: Социальные институты и процессы. – М: 

ИНФРА-М, 2000. – 520 с. 
14. Антонова Н. Л. Социальная практика: теоретико-методологические основания исследовательского 

анализа // Известия Уральского государственного университета: Серия «Общественные науки». – 
2009. – № 4(70). – С. 92. 

15. Глушко И. В. Доверие и недоверие как социальные практики российского общества: методология 
трансдисциплинарного исследования и социальная реальность: автореф. дис. … д-ра филос. 
наук. – Ростов н/Д, 2016. – С. 17, 32. 

http://e-koncept.ru/2018/
http://credonew.ru/content/view/1193/68/-
http://enc-dic.com/sociology/Socialnye-Praktiki-8356.html.
http://enc-dic.com/sociology/Socialnye-Praktiki-8356.html.
http://charko.narod.ru/index51.htm
http://www.dissercat.com/content/institutsionalnaya-transformatsiya-rossiiskogo-obshchestva-aspekt-sotsialnoi-bezopasnosti
http://www.dissercat.com/content/institutsionalnaya-transformatsiya-rossiiskogo-obshchestva-aspekt-sotsialnoi-bezopasnosti


Глушко И. В. Социальные практики как социально-философская проблема // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 2 (фев-
раль). – 0,3 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2018/183006.htm. 

5 
 

 

Irina Glushko, 
Doctor of Philosophy, Associate Professor; Acting Head of Humanitarian Disciplines and Foreign Languages 
Chair; Azov-Black Sea Engineering Institute – branch of Don State Agricultural University, Zernograd 
glu-ir@mail.ru 
Social Practices as a Social and Philosophical Problem 
Abstract. The article evaluates various interpretations of "social practices" concept in foreign and domestic 
social and philosophical works. The discussion aspects of the social practices institutionalization problem re-
search are touched upon. The author suggests definition of social practices from the point of view of several 
research approaches and paradigms synthesis. 
Key words: social, social practices, social institutions, institutionalization of social practices, activities. 
References 
1. Veber, M. (1990). “Osnovnye sociologicheskie ponjatija”, Izbrannye proizvedenija: per. s nem. M. I. 

Levinoj, predisl. P. P. Gajdenko, Progress, Moscow, pp. 602–603 (in Russian). 
2. Konev, V. A. (2009). “Social'naja filosofija kak filosofskaja diagnostika sovremennosti”, Nauka. Filosofija. 

Obshhestvo: materialy V Rossijskogo filosofskogo kongressa: v 3 t. T. 3, Parallel', Novosibirsk, p. 77 (in 
Russian). 

3. Lektorskij, V. A. (2001). “Dejatel'nostnyj podhod: smert' ili vozrozhdenie?”, Voprosy filosofii, № 2, p. 65 
(in Russian). 

4. Naumenko, T. V. (2013). “Dejatel'nostnyj podhod kak ob#jasnitel'nyj princip sovremennoj social'noj filoso-
fii”, Credo new, № 1. Available at: http://credonew.ru/content/view/1193/68/ (in Russian). 

5. “Social'nye praktiki: sociol. Slovar'”, Jenciklopedii & slovari. Available at: http://enc-dic.com/sociology/So-
cialnye-Praktiki-8356.html (in Russian).  

6. Aristotel' (1983). Sochinenija: v 4 t. T. 4, Mysl', Moscow, p. 104 (in Russian). 
7. Furs, V. N. (2002). “Recepcija idej Marksa v sovremennoj kriticheskoj teorii”, Obshhestvennye nauki i 

sovremennost', № 5, p. 117 (in Russian).  
8. Koncepcija jelektronnogo zhurnala “Social'nye praktiki”. Available at: http://charko.narod.ru/index51.htm.  
9. Aref'eva, G. S. (1988). Obshhestvo, poznanie, praktika, Mysl', Moscow, p. 27 (in Russian). 
10. D'jakov, A. A. (2009). “Filosofija i praktika: bylo li proshloe, est' li nastojashhee, budet li budushhee?”, 

Nauka. Filosofija. Obshhestvo: materialy V Rossijskogo filosofskogo kongressa: v 3 t. T. I, Parallel', No-
vosibirsk, p. 435 (in Russian). 

11. Ul'janovskij, M. P. (2006). Institucional'naja transformacija rossijskogo obshhestva: aspekt social'noj be-
zopasnosti: dis. ... kand. sociol. nauk: 22.00.04, Krasnodar, 151 p. Available at: http://www.disser-
cat.com/content/institutsionalnaya-transformatsiya-rossiiskogo-obshchestva-aspekt-sotsialnoi-bezopas-
nosti (in Russian).  

12. Cit. po: Davydov, A. A. (2006). Sistemnaja sociologija, KomKniga, Moscow, p. 67 (in Russian). 
13. Dobren'kov, V. I. & Kravchenko, A. I. (2000). Sociologija: v 3 t. T. 3: Social'nye instituty i processy, INFRA-

M, Moscow, 520 p. (in Russian). 
14. Antonova, N. L. (2009). “Social'naja praktika: teoretiko-metodologicheskie osnovanija issledovatel'skogo 

analiza”, Izvestija Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta: Serija “Obshhestvennye nauki”, № 4(70), p. 
92 (in Russian). 

15. Glushko, I. V. (2016). Doverie i nedoverie kak social'nye praktiki rossijskogo obshhestva: metodologija 
transdisciplinarnogo issledovanija i social'naja real'nost': avtoref. dis. … d-ra filos. nauk, Rostov n/D, 
pp. 17, 32 (in Russian). 
 

 

Рекомендовано к публикации:  

Некрасовой Г. Н., кандидатом педагогических наук,  
главным редактором журнала «Концепт»   
 
 

 

Поступила в редакцию 
Received 

17.12.17 
Получена положительная рецензия 
Received a positive review 

16.01.18 

Принята к публикации 
Accepted for publication 

16.01.18 
Опубликована 
Published 

24.02.18 

 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 
© Концепт, научно-методический электронный журнал, 2018 
© Глушко И. В., 2018  

www.e-koncept.ru 

http://e-koncept.ru/2018/
mailto:glu-ir@mail.ru

