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Логика развития индустриальной экономики ведет к гомоге-

низации всех сфер и сторон экономики и общества в целом. 
В свою очередь логика постиндустриальной экономики дик-
тует обратное направление развития – от стандартизации и 
унификации к развитию многообразия всех форм обществен-
ной жизни. Тем самым изменяются принципы и способы вклю-
чения человека в производственные процессы, в структуры 
общественной жизни. Современное общество находится в про-
цессе постоянного изменения, обновления, причем в условиях 
размытых целей и перспектив. По мнению П. Штомпки, «со-
циальная реальность – это не статическое состояние, а динами-
ческий процесс, она происходит, а не существует, она состоит 
из событий, а не из объектов» [4, с. 16]. Поэтому социальный 
процесс является конструированным, созданным действиями 
людей. Это предполагает, что люди познают этот процесс, 
умеют «схватить» и осмыслить суть происходящих изменений. 
Любая неординарная социальная ситуация в какой-либо сфере, 
в том числе и экономической, так или иначе ведет к социаль-
ным изменениям и порой к социальной нестабильности, что 
является часто следствием непродуманных реформ. 
Теоретическое освоение социальной реальности предпола-

гает развитие и совершенствование социально-гуманитарного 
знания в плане усиления интегративных тенденций. Междис-
циплинарный синтез все чаще рассматривается в качестве важ-
нейшего аспекта возникновения нового научного знания. Со-
гласно постмодернистскому взгляду, образ мира – это своего 
рода мозаика, которая складывается из отдельных образов, 
представлений, теорий [1, c. 119–120]. Кроме того, необходимо 
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выделить ряд особенностей социального познания, которые 
необходимо учитывать при анализе общества. 
Первая особенность состоит в том, что социальное познание 

требует учета субъективных факторов, т. е. воли, цели, интере-
сов, мотивов, ценностных ориентаций людей как субъектов 
деятельности. Эти вопросы связаны с проблематикой социаль-
ной и экономической психологии, которые являются междис-
циплинарными науками. Они весьма перспективны в плане 
постановки новых проблем и их решения, а также прогнози-
рования тенденций развития общества. 
Вторая особенность – это историчность социального позна-

ния. Человек всегда, с самого рождения, живет общественной 
жизнью, включаясь в те ценности и культуру, которые при-
няты в обществе в определенную историческую эпоху. 
Третья особенность социального познания состоит в том, 

что по сравнению с природными объектами социальная дей-
ствительность более сложна, противоречива, изменчива, слабо 
предсказуема. Сам характер социальных процессов не допус-
кает точных и однозначных оценок. Например, понятия «со-
циальная справедливость», «общественная реформа», «соци-
ально-экономическое развитие» не поддаются однозначному 
определению. 
В этом плане требуется разработка таких понятий, как ано-

мия, менталитет, ментальность, духовная атмосфера, динамика 
общества, социальная инновация и т. д. Даже понятие «эко-
номика» также требует своего дальнейшего развития и уточне-
ния в плане междисциплинарного синтеза. Например, суще-
ствуют различные определения экономики. Она рассматри-
вается как способ хозяйства, частный случай хозяйственной 
деятельности. Другие теоретики высказывают суждения о том, 
что суть экономики определяется характером труда, иные ви-
дят ее стержень в субстанции стоимости. Известно также опре-
деление экономики как совокупности производственных отно-
шений. По мнению известного экономиста В. В. Леонтьева, 
экономика каждой страны – это большая система, в которой 
много разных видов хозяйственной деятельности и каждый 
получает что-либо от других, т. е. находится во взаимозависи-
мости от других звеньев. Определяют экономику и как систему 
хозяйственных связей и отношений, особым образом упоря-
доченную структуру [3, с. 115–116]. 
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Сегодня как никогда необходимо переосмысление самого 
понятия «экономика» с учетом инновационного подхода, ее 
места в обществе и взаимосвязи с другими сферами общест-
венной жизни. Особенно это важно учитывать применительно 
к современному обществу. Сложные процессы, происходящие 
в нем, невозможно анализировать с точки зрения одно-
сторонних, линейных процессов в духе экономического де-
терминизма. 
Современное понимание экономики заключается в том, что 

эта сфера производная от общества и зависимая от него. Она 
(экономика) представляет собой определенный материальный 
субстрат культуры. Некоторые авторы даже говорят о своеоб-
разном культурном «коде» (В. С. Степин), который подобно 
неотвратимой судьбе определяет характер, направление и 
конечные результаты осуществляемых изменений и процессов. 
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что всякий процесс 
общественного развития обусловлен уникальным сочетанием 
множества факторов: экономических, политических, социаль-
но-психологических и т. д., но в их основе находится человек 
как главный субъект общественного развития. Это, в свою 
очередь, требует междисциплинарного подхода при анализе 
социальных явлений. 
Отношения между гуманитарными науками не должны 

строиться по принципу субординации, а должны основываться 
на принципе дополнительности. Принципы одних наук дол-
жны адекватно адаптироваться в рамках других наук, а от это-
го выигрывает наука в целом. Другими словами, следует стре-
миться к кооперативному (синергетическому) эффекту, кото-
рого можно достигнуть, несмотря на уже существующие слож-
ности и противоречия. Конечно, междисциплинарность со-
циально-гуманитарных наук отличается от междисциплинар-
ности естественных и технических наук, причем не только по 
объекту исследования (природа или общество), но и с точки 
зрения значимости субъективного фактора, а также послед-
ствий его действия. Как известно в социуме результат доволь-
но часто расходится с первоначальным замыслом. В итоге 
появляется определенный зазор (люфт) между целью (замыс-
лом) при анализе социальных процессов и полученным ре-
зультатом. 
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Индустриальная цивилизация подошла к той ситуации, ког-
да человеческая жизнь подвергается опасности. Экологический 
и антропологический кризисы, изобретение новых средств 
массового уничтожения – в совокупности все это может привести 
к гибели человечества. Поэтому сегодня актуализируется 
вопрос об изменении системы ценностей техногенной цивили-
зации. Академик В. С. Степин отмечает, что формирование 
постиндустриальной цивилизации должно быть связано не 
только с технологической революцией, но и духовной рефор-
мацией, критикой и пересмотром ряда прежних базисных цен-
ностей техногенной культуры, связанных с отношением к при-
роде, культу силы, идеалам потребительского общества [3, c. 32]. 
Еще один важный аспект междисциплинарности социально-

гуманитарного знания связан с методологизацией практики. 
Это предполагает взаимодействие философов с конкретными 
структурами (предприятия, организации, учреждения), функ-
ционирование которых не сводится лишь к наладке техноло-
гических процессов в соответствии с ожидаемым результатом, 
а включает в себя спектр управленческих, образовательных, 
воспитательных процессов, помноженных на перспективы ин-
новационного и конкурентоспособного развития страны. 
Переломный этап развития цивилизации требует поиска 

новой системы ценностей. Поэтому современное социально-
гуманитарное знание при разработке данной проблемы должно 
опираться на данные междисциплинарных наук. 
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