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обіекивирует, опредмечивает, организационно и отношенчески вопло- 

щает социокультурное существование религии - как специфического 

способа регуляции деятельности, а также внутреннего мира людей, 

активиаации, динамигации их духовного потенциала; обеспечения их 

мировоззренческих ориентаций; в конечном итоге - фактора достиже*- 

ния целостности, стабильности, в определенном смьісле динамичности 

общественной системи.

И, наконец, нельзя все же не коснуться некоторих противоре- 

чий, актуализация которих вполне возможна в процессе расширения 

сферьі общественной и конфессиональной активности редигиозних ор- 

ганизаций в настоящее время. Истоки зтих противоречий коренятся в 

особенностях церковного влияния на культуру вообіде, в наличии 

нескольких уровней такого влияния. Вданном случае вьіделим два:

- реаливация потребостей религии как мировоззрения и как

системи, регулирующей жизнедеятельность людей, которая находит 

основания для собственного существованитя: идеали, моральниє аб

солюти, определенное миропонимание, оценку истории, место челове- 

ка в мире, смисла и целей его жигни;

- специфические потребности и особенности конкретной конфес- 

сии, когда культура является контекстом для церковного свидетель- 

ствования. На обоих зтих уровнях проявляется такое качество, как 

избирательность, истоки которого имеют мировоззренческий, а не 

политико-идеологический характер, однако и она может порождать 

проблеми при контакте церковной и светской религиозной традиции.

ПИСЧИКОВ В.С., ХОЛИН М.М.

Кривой Рог
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Общепризнаннн уяввимость и бесплодность строгих дефиниций 

култтури. Более продукривньм виявляется осмьісление разнообразннх 

атрибутов и модусовб измерений и граней зтого сложнейшего феноме

на человеческого бития. одним ив таких важнейших атрибутов и яв- 

ляется свойственная культуре функция смнслообразования.

Культура наделяет посредством причущего ей явнка определен- 

ньши смислами человеческую деятельность и ее продукти, взаимоот- 

ношения и поступки людей. Так образуется "единое семантическое 

поле культури / С.Б.Крьімский/, благодаря которому вовникает и 

сохраняется целостность социума, кодируется в процессе его зволю- 

ции жигненний опит. Речь идет о смислах: а/вещей и человеческих

действий, связанних с удовлетворением материальних потребностей 

людей и б/ аналогичних смислах, но связанних со сферой человечес

кого духа - духовних ценностях. Смислами второго типа, которие 

вакрепляются в общемировоззренческих, зстетических и др. ценнос

тях, культура одухотворяет битие человека. Однако в битии с жи

вотин началом не игнорируется или уничижается, а включается в ор- 

ганическую связь с духом, освещается им. Напротив, отвержение ду

ховних смислов бития ведет к натуралистическому восприятию чело- 

веческой жизни как исключительно биологического процесса. Воспри- 

нимая в таком ракурсе жизнь предстает лишь как пребивание индиви- 

да в пространстве и времени. Лишенная ценностних определений, она 

перестает бить человеческой и потому теряет в глазах индивида 

смисл. Такова неизбежная и жестокая логика отрицания духовних 

смислов человеческого бития, которие вносятся в него культурой. В 

контексте сказанного многие явления и тенденции в жизни современ- 

ного общества дают основание, на наш взгляд говорить об ослабле

ний в нем воздействия на человеческую жизнь культури, деформации 

ее. Речь идет прежде всего о таких явленнях как “технизация" жиз-
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ни, формируюшдя "инструментальний разум", "технодогическое созна- 

ние"; индивидуалистически-анархические форми свободи самовираже

ння л и ч н о с т и ; постмодернизм в искусстве и науке, которий отрицает 

традиционньїе культурние ценности и смисльї, абсолютизирует игровое 

начало жизни, следуя девизу "все, что угодно" и др.

ПОКЛАД В.И.

Луганск

СУБЬЕКТНОСТЬ КАК социально- филосоїская категория

В философии в качестве категорий, характеризующих человечес- 

кую деятельность традиционно используются "субгект" /носитель де- 

ятельности /и "субгективность" /совокупность свойст, присущих 

субгекту/. Их применение прежде всего обусловлено необходимостьв 

разграничения субгекта и обгекта, сугективного иобгективного.

В отличие от общефилософской методологии социально-философс- 

кий подход предполагает смещение акцентов с оппозиции субг- 

ект-обгект на рассмотрение качественной специфики субгекта дея- 

тельности. В зтом плане дополнительньїе звристическне возможности 

предоставляет разработка категории "субгектность".

Всякая деятельность представляет собой единство процессов 

формирования /производства/ цели и ее реализация.Структура субг- 

екта, исходя из зтого, предполагает наличие взаимосвязанних зле- 

ментов целепроизводства'и целереализации. Уровень деятельностной 

целостности /единстьа целепроизволства и целереализации/ отражает 

категория "субгектность". Например, индивид, самостоятельно фор- 

мирующий цели своей деятельности и реализующий их, обладаєт вис- 

шим уровнем субгектности. Напротив, в случапях, когда человек за-


