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Аннотация: Концептуализация дискурса «глобализация социального про-
странства» представляет собой недостаточно изученной проблемой в со-
циальной философии. Авторами предложен концептуальный подход, с по-
мощью которого будут осмыслены основные части работы. В первой части 
рассмотрена парадигма социальной философии как науки, определенного 
научного знания, являющего направлением философии, с одной стороны, с 
другой – общетеоретической и методологической части социологии. Во вто-
рой – осмыслены и осознаны термины «глобализация», «социальное», «про-
странство», объединенные в единый концепт – «социальное пространство». 
В третьей – предложена концептуальная схема глобализации социального 
пространства, как концептуальная идея дискурса глобализации социального 
пространства социальной философии.
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CONCEPTUALIZATION OF  
THE DISCOURSE "GLOBALIZATION OF 
SOCIAL SPACE" IN SOCIAL PHILOSOPHY

N. Kilberg-Shakhzadova
A. Tsilke

Summary: Conceptualization of the discourse "globalization of social 
space" is an insufficiently studied problem in social philosophy. The 
authors proposed a conceptual approach with the help of which the main 
parts of the work will be comprehended. The first part examines the 
paradigm of social philosophy as a science, a certain scientific knowledge, 
which is the direction of philosophy, on the one hand, and, on the other, 
the general theoretical and methodological part of sociology. In the 
second, the terms "globalization", "social", "space" are comprehended 
and realized, united into a single concept - "social space". In the third, 
a conceptual scheme of the globalization of social space is proposed, as 
a conceptual idea of the discourse of globalization of the social space of 
social philosophy.

Keywords: conceptual discourse, reflection, globalization of social space, 
paradigm.

Введение

На современном этапе глобализация как явление 
распространяется по всему мировому простран-
ству. При этом она постоянно изменяется и при-

спосабливается к имеющимся практикам. Глобализация 
непосредственно связана с общественным развитием, 
которое является одним из направлений социальной 
философии. Философское понимание субстанции гло-
бализации требует теоретико-философского изучения и 
внедрение результатов в практику.

В данной работе предпринята попытка обосновать в 
философском аспекте, рассматриваемую концептуали-
зацию дискурса, как схемы, в которой объединены кон-
станты «глобализация», «социальное», «пространство», 
представляющие смысловое пространственное образо-
вание, подтвержденное теоретическим обоснованием.

Концептуальная парадигма дискурса глобализации 
социального пространства в социальной философии по-
требовала применения философских подходов (сравни-
тельно-описательный, дискуссионный, пространствен-
ный), составивших методологическую базу изучения 
данной темы.

В ходе изучения получены следующие результаты: 
1. В качестве перспективы предложена концептуальная 
идея рассмотрения дискурса «глобализация социально-
го пространства». 2. Примененные подходы направлены 
на изучение концептуализации констант, дискурс и др., 
имеющих непосредственное отношение к данной теме. 
3. Примененный рефлексивный метод способствовал 
раскрытию констант, входящих в предложенную концеп-
туальную схему.

Преимущество результатов заключается в теорети-
ческом изучении и осмыслении концептуализации дис-
курса, как философской схемы, в которой теоретически 
объединены разрозненные знания в единый смыслоо-
бразующий концепт – «глобализация социального про-
странства»; даны авторские умозаключения и предла-
гаемые определения дефинициям, что подтверждает 
значимость для дальнейшего внедрения терминологии 
в социальную философию.

1. Парадигма социальной философии,
 как рефлексии

В начале 90-х годов XX века отечественными фило-
софами разрабатывается новая отрасль знания – соци-
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альная философия. Она является одним из направлений 
философии – с одной стороны, с другой – теоретической 
методологией социологии.

Неслучайно социологи не сразу признали социаль-
ную философию наукой. В своей статье В. Г. Федотова 
пишет о том, какова была реакция социологов на по-
явление новой философской науки: «Не сразу признали 
новую проблематизацию философского знания, прояв-
ляющегося в сферах социальной философии и затраги-
вающего социологию» [30, с. 22]. Как считает философ, 
скорее всего социологи не признают высказывание 
французского социолога и философа Пьеро Бурдьё, ко-
торый считал, что социология и философия тесно спле-
лись между собой: «Часто бывает достаточно позволить 
себе говорить обычным языком, довериться непринуж-
денности в речи, чтобы принять, не ведая того, опреде-
ленную социальную философию…» [26, с.138].

Дискуссии велись по разным вопросам: от появления 
новой науки, определение объекта, предмета, законо-
мерностей, разработки терминологии до ее становле-
ния, дальнейшего развития и подготовки кадров для 
преподавания новой дисциплины и т. д. Философам при-
ходилось отстаивать рефлексивные идеи на развитие 
социальной философии как науки, так и философской 
определенности знания.

Перед учеными стояла задача создать теоретический 
фундамент по признанию философским сообществом со-
циальную философию. С этой целью были разработаны и 
изданы учебники, пособия, словари [3, с. 187; 17, с. 19] и др.

К развитию теоретических знаний в области социаль-
ной философии стали подключаться ученые, которые 
проводили опытные исследования. Данная парадигма 
таких исследований зародилась в результате поиска 
«соответствующих методов изучения в границе научной 
рациональности» [27, с. 145–149]. По нашему мнению, 
суть таких исследований заключается в проверке фило-
софских знаний, основанных на теории и собственном 
опыте.

Научные знания требуют от философов постоянно 
изучать, обновлять, разрабатывать не только теории, но 
и внедрять новые терминологии в социальную филосо-
фию. К сожалению, сегодня недостаточно проводят ис-
следования по проблеме «Концептуализация дискурса 
глобализации социального пространства в социальной 
философии».

2. «Глобализация», «социальное», 
«пространство», как константы дискурса 

социального пространства

Концептуальной идеей дискурса, на наш взгляд, яв-

ляется философское осмысливание константы «глоба-
лизация», ее сущности, как объективно существующего 
феномена.

В концептуализации дискурса встречается слово 
«константа». Эта дефиниция происходит от латинского 
«constans», что означает постоянное и неизменяющееся 
в рамках рассматриваемого мыслительного процесса в 
течение определенного периода времени или в опре-
деленном контексте. В исследованиях она обеспечивает 
основу построения теорий и моделей, позволяющих объ-
яснить и предсказать различные явления и феномены.

Ученые рассматривают константу «как «обществен-
ное / социальное / бытие» применительно к современ-
ному обществу, как развивающемуся образованию; 
определяют способ организации и его функционирова-
ния в действительности» [16].

Каждая наука, используя одни и те же константы, ча-
сто придаёт им различный смысл. С нашей точки зрения, 
константа есть особый тип событий, постоянно проявля-
ющийся в определениях, включающих в себя «суть кон-
цептуализации», заключающей непоколебимую истину, 
основанную на знаниях, объясняющих реальное явление.

Изучение глобализации в работах социологов и фи-
лософов можно считать методологической установкой. 
Такой существенный поворот в методологии требует со-
отнесения созвучных терминов, используемых учеными.

Первоначально взгляды на глобализацию, как кон-
станту носили дискуссионный характер. Однако и сегод-
ня нет полной ясности, кому принадлежит первенство в 
определении этого феномена.

При изучении глобализации зарубежными учеными 
выявлено, что она претендует на лидерство в социаль-
ной науке и общественной дискуссии [39, p. 139], также 
отмечено, что практически отсутствуют философские 
труды по глобализации.

Интерес к глобализации проявляют российские фи-
лософы и ученые разных научных знаний. Отметим неко-
торых исследователей: Е.А. Киптило [18; 23, c. 80–89] и др.

В социально-философском контексте, интересующая 
нас проблема ориентирована на осмысление некото-
рых констант, имеющих отношение к нашей теме. Отме-
тим, что подобное положение вещей следует объяснить 
сложностью природы такого феномена, как «социаль-
ное», выходящего за границы существования эмпириче-
ской социальной реальности.

Социальное имеет долгую и богатую историю в фило-
софии. Ее развитие можно проследить на протяжении 
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веков, начиная с древности и до современного перио-
да – XXI века. Сегодня, когда идет расширение границ 
глобального пространства, «социальное» затрагивает 
различные виды социальной сферы: политику, экономи-
ку, культуру и т.д.

В разных философских школах и направлениях, «со-
циальное» трактовалось по-разному: в XX веке появи-
лась возможность исследовать «социальное» в теории 
символического интеракционизма. «Социальное» рас-
сматривается как процесс взаимодействия людей на ос-
нове общих символов и смыслов [29].

Французский философ и социолог науки – Бруно 
Латур пересмотрел социальное утверждение, сделал 
вывод, что оно «как раз то, что склеивает воедино мно-
жеством других типов соединителей, которые он назвал 
ассоциациями [20, с. 76].

«Социальное» в философии, как теории и методоло-
гии познания социальной реальности употребляют в уз-
ком и широком значениях. [9, с. 154].

По мнению В. Г. Федотовой, социальное – одно из 
фундаментальных понятий в философии, которое рас-
сматривается в широком контексте. Оно относится к 
сфере общественной жизни [30, с. 22–36].

В социальной философии выделяют субъективные 
аспекты категории, связанные с представлениями и 
идеями отдельных ученых. «Социальное», как категория 
философии имеет особую конституциональную сущ-
ность, позволяющую взаимодействовать с другими ка-
тегориями. Кроме того, в ней получил развитие подход, 
связанный с изучением «социального» для обществен-
ных / социальных сфер, который направлен на изучение 
философской терминологии: «сегодня прочно вошли в 
социальную философию категории «социальное» и «со-
циальность» [2, с. 137].

Социальная философия изучает «социальное», как 
собранные вместе вещи. Такого же мнения о «социаль-
ном» придерживается В. М. Розин, говоря, что «это вы-
нуждает философию стать социальной» [25, с. 32].

По мнению А.А. Цильке, философская идея направ-
ленна на изучение социальной действительности: «ге-
незис «социального», его специфика представлена при-
знаком реальности, становится необходимым условием 
в рамках действительности» [35, с. 128].

Таким образом, философы вносят свои взгляды на 
«социальное», и тем закладывают основу для дальней-
ших исследований социальной философии.

«Социальное» тесно взаимосвязано с пространством. 

Их связывает особый способ сосуществования. Не-
случайно они своими формами движения и переме-
щения материи в пространстве привлекают внимание 
исследователей.

Пространство, как особая материя, постоянно из-
меняется под воздействием мира вещей «второй при-
роды», и социально-пространственной организации 
жизненного обитания человечества, связанных с соци-
альными явлениями.

Чтобы прояснить понятие «пространство», уместно 
обратиться к социологу и философу Георгу Зиммелю. По 
мнению Г. Зиммеля, социальность наполняет простран-
ство. Ученый фокусирует внимание именно на активно-
сти, подчеркивает, что социальное пространство – это 
бездейственная форма, существующая лишь благодаря 
энергии деятельности субъектов [13].

Г. Зиммель, заинтересовавшись вопросом о про-
странстве, след за Кантом, решает две задачи: простран-
ство есть одна из основных форм, в которой возможно 
социальное, возможно общество, что оно есть суть, фор-
мальное условие возможности социальных взаимодей-
ствий; пространство – форма синтеза внешних ощуще-
ний [14, с. 54].

Теоретическое описание пространства в философии 
относится к донаучному мировоззрению. Оно начинает-
ся с анализа явления как существующего, объективного 
и независимого от вещей, которые сменяются идеей о 
существовании бесконечного числа пространств, дви-
жущихся относительно друг друга. В те далекие времена 
практически не было современного видения простран-
ства, там был topos (место), в котором совершались все 
события.

Французский философ Рене Декарт интерпретирует 
пространство в качестве сущности телесной субстанции. 
В «Первоначалах философии» пространство… разнится 
от телесной субстанции, заключённой в этом простран-
стве, лишь в нашем мышлении. И, действительно, про-
тяжение… составляющее пространство, составляет и 
тело…» [10, с. 353].

В философской мысли пространство всегда выступа-
ло в качестве одного из определяющих атрибутов как 
бытия в целом, так и его отдельных областей: простран-
ство представляется в качестве условия человеческого 
бытия, познания, порядка.

Социально-философская парадигма изучения темы 
представлена социологами и философами: Э. Дюргеймом 
«физическое и социальное» [12]; М. Фуко: «современное 
пространство пока еще не полностью десакрализовано, 
в отличие от времени, которое в XIX веке десакрализова-
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лось практически полностью» [32, с. 193]; ., М. Хайдеггер: 
усматривал проблему в «разыскании пространственно-
сти присутствия и пространственной определенности 
мира» [33]; Г. Зиммель: «социальность наполняет про-
странство» [13]. Ученый исходил из представлений о 
пространстве, принадлежащих философу И. Канту [14]; 
А. Лефевр: «ученые активно изучают пространство, как 
дефиницию, явление, константу, концепт»… «простран-
ство (социальное) есть продукт (социальный)» [21, с. 27]; 
«всякий дискурс исходит от пространства. Надо разли-
чать дискурс в пространстве, дискурс о пространстве и 
дискурс пространства» [38 с. 154-155] и т. д.

Когда мы говорим о пространстве как всеобщей и 
универсальной форме существования материи и его 
конкретных проявлениях, то всегда задаемся вопросом, 
о каком пространственном образовании идет речь.

В философии «пространство» как научная категория 
выражает порядок расположения одновременно со-
существующих объектов. Данное понятие применяется 
как наиболее обобщённая категория. Поэтому оно при-
влекло внимание в первую очередь философов.

Примененный нами пространственный подход на-
правлен на изучение проблематики концептов, как со-
циопространственных образований в социально-фило-
софских исследованиях. 

Таким образом, изучение пространства в работах 
ученых можно считать методологической установкой в 
исследовании. Такой существенный поворот в методоло-
гии требует соотнесения созвучных терминов – «глоба-
лизация», «социальное», «пространство». Рассмотренные 
константы определили смысловое содержание концеп-
туализации дискурса, как места жизненного обитания, 
составляющего суть взаимодействия с социальными яв-
лениями, в которых совершаются различные события.

3. Глобализация социального пространства как 
дискурс концептуальной схемы

Данный вопрос сформулирован как дискурс концеп-
туальной схемы. На наш взгляд он недостаточно изучен и 
определен в социальной философии, что затрудняет его 
исследование. В современной философии можно встре-
тить такой термин как понятие, взятого из социологии. 
Вообще это термин социологии. Поэтому на него и пре-
тендуют социологи, имеющие давние традиции. Вообще 
рассмотрение понятий связано с классиками философии. 
И. Кант считал, что появление высказанной мысли являет-
ся существованием смутных понятий [15]. Г. Гегель назы-
вал определение понятий «дурной бесконечностью», то 
есть неограниченный процесс однообразных, однотип-
ных изменений, ничем не разрешающихся [7, с. 253]. По 
мнению М.А. Абросимова, эти философы не употребляют 

слово «концепт», но некоторые их идеи были близки к его 
научному определению [1, с. 194–197]. А. Лефевр, цитируя 
Гегеля писал: «Любой концепт возникает тогда, когда то, 
что им обозначается, находится под угрозой и движется к 
своему концу – и к своей трансформации» [21, с. 27].

Постмодернистские философы подчеркивали схо-
жесть позиции: «…концепты всегда несли и несут на 
себе личную подпись: аристотелевская субстанция, де-
картовское cogito, лейбницианская монада, кантовское 
априори, шеллингианская потенция, бергсоновская 
длительность...» [11, с. 12]. Названные философы неодно-
значно трактуют дискурс и дискурсивные практики. Это 
свидетельствует о проблематичности дискурсивного 
аспекта. Из этого следует, что концепт не имеет едино-
го термина, поэтому не может составлять и быть тожде-
ством с такими словами, как «понятие», «определение», 
«термин» и т.д.

Чтобы понять особую природу глобализации соци-
ального пространства как объективно существующего 
дискурса, как социального явления, важно выработать 
понимание мира концептуальных идей важных для тео-
рии и практики социальной философии.

В концептуальной схеме сформировался «новый» 
дискурс, состоящий из трех констант, которые были 
рассмотрены в предыдущем вопросе. Нас интересует 
словообразование «социальное пространство», кото-
рое, к сожалению, редко употребляется в социальной 
философии. Рассмотрим данный дискурс в философском 
аспекте. Определив сущностный смысл и взаимодей-
ствие двух предыдущих констант, было получено новое 
смысловое образование – социальное пространство. В 
основе его разработки взята идея, как «концептуальная 
схема…», как «суть концептуализации» [6, с. 374].

Рефлексия теоретико-философского осмысления со-
циального пространства сориентирована на осознание 
самой философии, имеющего непосредственное отно-
шение к концептуальной схеме.

В рамках философского подхода концептуальная 
схема выглядит как отражение социальной реальности 
социопространственного образования, составляющего 
«концептуальную суть» [6, с. 253], исследуемого явления. 
Данное положение вещей (социальное и пространство) 
следует объяснить сложностью объединения разных по 
смыслу констант, выходящих за границы существующей 
парадигмы, какой является «социальное пространство». 
Данное явление сложно по использованию категориаль-
ного языка, характеризующего философскую форму мыш-
ления. Мы акцентируем внимание на том, что данный дис-
курс не до конца социологами был осознан и принят, как 
дефиниция социопространственного образования в со-
циальной философии. В качестве наиболее конструктив-
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ного методологического принципа исследования нами 
был взят принцип рациональности, а также осмысление, 
характеризующие философскую форму мышления.

В философии, как известно, существует важный объе-
диняющий принцип – любое философское рассуждение 
строится на рефлексивном осмыслении своих действий, 
связанных с сознанием практики. По нашему мнению, 
осмысление и осознание понятийного конструкта долж-
ны вводиться в поле философского анализ в том случае, 
если нельзя более или менее адекватно понять явление, 
рассмотреть его в качестве методологического приме-
нения к другому дискурсу. Исходя из этого, нами пред-
лагается дискурс, как компонент концептуальной схемы.

Особенность философской категории «социальное 
пространство» заключается в пространственной пробле-
матике. В этом плане она представляет интерес Анри Ле-
февра, который поднимает вопрос о пространстве, указы-
вает, что: всякий дискурс что-то говорит о пространстве, 
исходит от пространства… Социальное пространство 
включает в себя многообразие знаний... [38, с. 154-155].

Социальное пространство получило развитие в тру-
дах отечественных философов, например О. С. Черняв-
ская считает, что в анализе понятия «социальное про-
странство», в определении и использовании его много 
неясности, недосказанности [136, с. 330]. Большинство 
философов под социальным пространством понимают 
социально освоенную часть природного пространства 
для обитания человечества.

Уточнение концепта «социальное пространство», 
предпринятое в последнее время, было актуализирова-
но. Считаем, что «настало время исследовать простран-
ство, как социальное явление в развитии общества…, 
когда история проходила параллельно, как правило, в 
рамках государства, или региона.

В современном обществе стало появляться все боль-
ше видов социальных пространств территориального 
характера, как образовательное, политическое, муници-
пальное и др.

Если посмотреть на эту проблему не с позиций априор-
ной данности социального пространства, а с позиций соци-
ально-философского использования концептов подобного 
типа, то возникает потребность в определении границ со-
циально-философского изучения данной проблематики.

Руководствуясь концептуальной методологической 
идеей, а также многообразием философского опыта раз-
личной направленности, мы сконцентрировали внима-
ние на изучение пространственных образований в гра-
ницах философского исследования. Это способствовало 
определить границы включенности социального про-

странства в нашу концептуальную схему. Теоретическое 
описание ее начинается с анализа дискурса «социаль-
ное пространство». Оно является, скорее всего, концеп-
туальным образованием, нежели навязанным некото-
рыми авторами аналитически-обоснованным понятием. 
Несмотря на то, что ему приписывают разные авторы 
философско-теоретический аспект, однако ни в одной 
социологической работе об этом нет даже упоминания.

В результате изучения социального пространства 
было выявлено: что это, прежде всего, двухмерный кон-
цепт, состоящий из констант «социальное» и «простран-
ство». Каждый из них обладает определенным смыслом 
и логикой, вместе они составили одно целое простран-
ственное образование; во-вторых, оно усилило не толь-
ко дискурс глобализации пространства, но и скрепило 
его социальным явлением, которое призвано категори-
ей социальной философии, придав новой дефиниции 
статус философской категории. Тем самым – явление, 
которое являет дефиницией социальной философии; 
в-третьих. Предложенная концептуальная схема закре-
пила границы категориального дискурса в области со-
циальной философии.

Рефлективное осмысление концептуальной схемы 
способствовала теоретическому наращиванию и объ-
единению непохожих по сути констант, в результате 
чего появилось новое пространственное образование. 
Рефлексия такого дискурса, его осознание как концеп-
туальной схемы позволит расширить теоретические 
границы понимания в условиях реального глобального 
пространства, а приращение философского знания, обо-
гатит терминологию социальной философии.

В перспективе стоит вопрос о масштабных изменени-
ях глобализации социального пространства, при кото-
рых возможно произойдет размывание границ прежних 
национально-государственных образований, в прошлом 
привязанных к определенным фиксированным террито-
риям, местам постоянного человеческого обитания.

Заключение

Подводя итоги данному рассмотрению темы необхо-
димо отметить, что направление нашего исследования –  
концептуализация дискурса глобализации социально-
го пространства в социальной философии. Его можно 
определить как методологическую основу.

Рефлексия осознания темы основана на подходах: 
сравнительно-описательный, дискурсивный, простран-
ственный. Источником и фундаментом парадигмы ис-
следования темы выступает социальная философия, ко-
торая способствует развитию терминологии науки.

Направленность проблематики дала возможность 
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взаимному обмену идеями, теориями и практиками со-
циально-философских исследований, новейшими раз-
работками в теории дискурса. В предложенной концеп-
туальной схеме реализуется триада взаимообразующих 
словообразований, каковым является дискурс «глобали-
зация социального пространства». При этом осознании 
идет расширение его границ с предвидением будущего 
развития терминологии социальной философии.

Стратегия познания имеет особое значение в теоре-
тическом осмыслении картины мира для дальнейшего 
исследования, даст возможность признания философ-
ским сообществом теоретической парадигмы концеп-
туализации дискурса – с одной стороны, с другой – рас-
ширит границы изучения его на глобальном уровне, 
то есть осуществит внедрение в практику социальной 
философии.
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