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Актуальность  
Проблема взаимодействия как таковая представ-

лена в различных исследованиях достаточно объем-
но, но, по нашему мнению, вновь возникает необхо-
димость ее существенного переосмысления. Причи-
ной такого пристального внимания являются тенден-
ции, которые приводят к потере согласия между лю-
дьми и их разобщению, которые становятся все бо-
лее выразительными в современном обществе. 
Именно поэтому данная проблема как никогда акту-
альна и важна. Рассматривая пристально динамику 
социальных процессов, можно прийти к заключению, 
что не всегда различные модели социального взаи-
модействия эффективны, а результаты социальной 
коммуникации – конструктивны и позитивны. Но при 
этом динамика развития общества зависит не от ес-
тественных преобразований, которые должны прои-
сходить в нем время от времени, как и повсеместно 
в природе, а от принятия неэффективных решений, 
непрозрачных политических, экономических, инди-
видуальных стратегий и тактик. 

Социум как многоуровневое сложное образова-
ние, в инфраструктуру которого встраиваются раз-
личные сферы – политическая, экономическая, 
производственная, бытовая, культурная, научная и 
многие другие – исторически порождает наиболее 
эффективный инструментарий управления и конт-
роля, базирующийся на универсальных принципах 
взаимодействия. В современной политике, напри-
мер, можно наблюдать различные деструктивные 
процессы, свидетельствующие о дисбалансе гло-
бальной системы политический отношений. Нару-
шение принципов взаимодействия порождает кон-
фликты между людьми, причем, не только лишь в 
отдельно взятой семье, но и на государственном 
или межгосударственном уровнях, на одном или на 
нескольких континентах.  

В социокультурной плоскости также пока не 
установлен в полной мере межкультурный полилог, 
поскольку политические разногласия отражаются 

существенным образом и в сфере культуры. Сегод-
ня действительно можно наблюдать противостоя-
ние национальных культурных сообществ, несовпа-
дающих традиций, ценностей, ментальностей, меж-
личностных позиций. Ведь, как выясняется, даже 
отдельно взятое общество в плане культурном – 
неоднородно. Сохранение мира и согласия зависит 
от того, насколько эффективно ведется работа в 
этом направлении. Это зависит, прежде всего, от 
государства, политических институтов, институтов 
дипломатии. Сам по себе мир невозможен, если 
только все члены общества не пришли индивидуа-
льным путем и в равной степени самостоятельно к 
пониманию моральной стороны мирного сосущест-
вования, межличностного консенсуса. В большинс-
тве случаев межкультурные, межконфессиональ-
ные, межэтнические конфликты возникают вследст-
вие возникновения искусственных преград, внешних 
факторов или сил, некорректной политики.  

Кроме того современная эпоха стала своего ро-
да эрой коммуникации и компьютерных технологий, 
новых возможностей и сверхскоростей. Человек 
ощущает, что больше не может жить по-старому, он 
должен молниеносно принимать решения, приме-
няться к условиям быстро меняющегося мира. В 
таких условиях взаимодействовать становится все 
более сложно, связи между людьми все менее 
устойчивы и недолговечны. Ключевыми остаются 
главные вопросы: как все это повлияет в дальней-
шем на качественное состояние социума? Будет ли 
социум более или менее устойчивым при условии, 
что он становится сверхдинамичным и связанным? 
Как это отразится на духовном мире и повлияет ли 
на личность конструктивно? Сможет ли человек 
взаимодействовать эффективно с другими людьми 
– семьей, коллективом, друзьями, представителями 
других национальностей? Возможна ли его полно-
ценная коммуникация с обществом и природой. В 
таких условиях потеря консенсуса может стать не-
восполнимой потерей.  
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Анализ исследований и публикаций 
Феномен взаимодействия рассматривают под 

разным углом зрения представители различных 
наук. На первый взгляд, эта проблема не является 
новой, но так как существуют различные трактовки 
понятия «взаимодействия», то все-таки однознач-
ного ее толкования нет. 

Отметим, что «взаимодействие» – это, прежде 
всего, философская категория, отражающая процес-
сы воздействия объектов друг на друга, их взаимную 
обусловленность и порождение одним объектом дру-
гого. В онтологическом смысле слова, взаимодейст-
вие – это атрибут объективной реальности, универ-
сальная форма движения, развития, которая опре-
деляет существование и структурную организацию 
любой системы, свойства которой всегда отражают-
ся во взаимодействии. Взаимодействие – это фун-
даментальное основание и источник движения мате-
риальных образований, их изменений, развития. Ду-
ховные феномены пребывают вне сферы взаимо-
действия и могут быть связаны лишь в сознании су-
бъекта, они могут меняться при воздействии друг на 
друга, однако не в буквальном смысле слова [1, с. 
56-57]. Но современная фундаментальная наука се-
годня объединяет материальное и духовное и исс-
ледует мир в контексте взаимодействия этих двух 
его граней, при этом не исключая взаимосвязи физи-
ческих и социальных законов. 

Социальное взаимодействие – это форма социа-
льной коммуникации или общения, по крайней мере, 
двух лиц или общностей, в которой систематически 
осуществляется их воздействие друг на друга, реали-
зуется социальное действие каждого из партнеров, 
достигается приспособление действий одного к дейс-
твиям другого, общность в понимании ситуации, смы-
сла действий и определенная степень солидарности 
или согласия между ними [2, с. 28]. Таким образом, 
взаимодействие общественных явлений представле-
но как совокупность действий, согласованных исходя 
из поставленных общих задач и общей цели; класси-
фикации объектов стратегического назначения; четко 
определенных направлений их развития; обозначен-
ных в пространстве и времени территорий.  

В психологии «взаимодействие» понимают как 
процесс непосредственного или опосредованного 
воздействия объектов (субъектов) друг на друга, по-
рождающий их взаимную обусловленность и связь. 
Взаимодействие представлено как интегрирующий 
фактор, способствующий образованию структур [3, с. 
51]. На межличностном уровне взаимодействие мо-
жно рассматривать как взаимную поддержку, совоку-
пность согласованных действий индивидуумов при 
выполнении различных социальных функций и обес-
печении различных типов интеракции.  

Взаимодействие форм общественного сознания 
является отражением уровня развития общества и 
эффективности форм государственного управле-
ния, оно определяет степень инновационности 
идей, которые проникают во все общественные от-
ношения. Следует подчеркнуть, что моральные от-
ношения – это особый вид общественных отноше-
ний, совокупность зависимостей и связей, которые 
возникают у людей в процессе их нравственной 

деятельности [4, с. 246].  
Именно «коммуникация» – это максимально ши-

рокий термин, обозначающий человеческое взаи-
модействие в мире. В метаантропологии использу-
ются понятия внешней и внутренней коммуникации 
[5, с. 168]. Однако, коммуникация представлена и 
как метасоциальное явление, поскольку отображает 
качественные и количественные характеристики 
всевозможных связей, которые образуются на раз-
личных системных уровнях бытия, в том числе и в 
виртуальном мире. Например, термин «взаимодей-
ствие» используется для обозначения взаимодейс-
твий между сетями, между системами или между их 
частями с целью обеспечения функциональной 
единицы, способной поддерживать связь от окон-
чания до окончания.  

В архитектуре, к примеру, также используется не-
кий принцип пропорциональности, который предста-
влен как совокупность исследований, посвященных 
вопросу пропорционирования архитектурных соору-
жений, раскрытию рациональных соотношений меж-
ду архитектурным сооружением в целом и его час-
тями; между частями и их элементами; отыскиванию 
общих законов пропорциональности [6, с. 218]. Из 
этого следует, что для человека принцип взаимодей-
ствия имеет особое значения в плане психологичес-
ком, интеллектуальном, онтологическом, гносеоло-
гическом, аксиологическом и так далее. 

Не менее конструктивно проблема взаимодейст-
вия представлена в современной физике. Теория 
развития Вселенной и теория гравитации позволя-
ют представить феномен взаимодействия как онто-
логически важную составляющую мира. При этом, 
категория «взаимодействия» рассматривается как 
нечто отдельное и имеющее некие присущие толь-
ко ей свойства и характеристики: информацию от-
носительно взаимодействия элементарных частиц 
получают экспериментальным путем и взаимодейс-
твие представлено как «столкновение» («рассеива-
ние») частиц [7, с. 909].  

Все сказанное выше позволяет пересмотреть 
некоторые подходы относительно понимания фе-
номена взаимодействия и трактовать эту проблему 
по-другому. 

Целью данного исследования является концеп-
туализация феномена взаимодействия как социа-
льного процесса на основании базовых онтологиче-
ских подходов. 
Основная часть 

Рассмотрим данную проблему с разных сторон, 
исходя из поставленных выше задач.  

Отметим, что философская категория взаимо-
действия охватывает и отображает мир во всей его 
полноте, так как практически все наблюдаемые об-
ъекты вступают в связи и взаимосвязи с другими 
объектами, существенно влияя, при этом, друг на 
друга. И этот процесс практически непрерывен. 
Взаимодействие также порождает все возможные 
изменения, которым подвергаются объекты. То есть 
феномен взаимодействия является универсальным 
с точки зрения формирования всех системных уро-
вней бытия физического, химического, биологичес-
кого, социального, духовного.  

 



Філософія 31 

Фундаментом взаимодействия являются разли-
чные типы связей. Связь – это взаимообусловлен-
ность существования явлений, разделенных между 
собой в пространстве и во времени. Связь класси-
фицируют по: 1) формам движения материи; 2) фо-
рмам взаимообусловленности (детерминизма), 
причем, здесь отличают однозначные, достоверные 
и корреляционные (при взаимозависимости) связи; 
3) характеру результатов связи; 4) обращению дей-
ствий (прямые, обратные); 5) типу процессов, кото-
рые определяет данная связь (связь функциониро-
вания, связь развития, связь управления); 6) соде-
ржанию (связь, обеспечивающая предоставление 
информации) [8, с. 742-743]. Исходя из этого, можно 
утверждать, что в зависимости от модели рассмат-
риваемой системы, сложности ее структуры, харак-
тер взаимодействия меняется. Принципы взаимо-
действия нередко сложны для понимания, а комби-
нации связей многообразны, направления развития 
объектов многовекторны. При этом каждый из сис-
темных уровней существования материи имеет су-
щественное значение и выполняет особую функцию 
в процессе становления жизни, природы и социума, 
а также духовного мира.  

Однако, в природе и в социуме эти принципы 
различны и несхожи.  

Причиной возникновения различных типов и 
форм взаимодействия является процесс конструи-
рования реальности как таковой. В социальном 
пространстве – это специальный комплекс дейст-
вий, выполняемых индивидуумами. Если же расс-
матривать мир в целом, то точно неизвестно вслед-
ствие чего образуются органические и неорганичес-
кие формы жизни, формируются простые, сложные 
и сверхсложные, открытые и закрытые системы, 
осуществляется их организация, переустройство и 
самоорганизация. В свою очередь, реальность в 
том виде, в котором мы ее понимаем, также многог-
ранна и многоступенчата.  

Конструирование социальной реальности можно 
рассматривать как дополнительное условие, позво-
ляющее контролировать этот процесс и управлять 
им, поскольку оно непосредственно зависит от ра-
циональной деятельности и замыслов человека, то 
есть от тех факторов, которые нам легче фиксиро-
вать, или просчитать по сравнению с онтологичес-
кими факторами. 

По нашему мнению конструирование – это про-
цесс создания нового, сооружение более устойчи-
вых и менее устойчивых конструкций, творческий 
процесс построения чего бы то ни было. Любая 
конструкция является устойчивой при наличии це-
лостного фундамента или жесткой внутренней стру-
ктуры. Таким образом, в процессе конструирования 
различных систем формируется некое целое, в ко-
тором может быть отображена как общая архитек-
тоника бытия, та или иная картина Вселенной, так и 
архитектоника конкретной модели социального 
пространства, например, той реальности, в которой 
мы способны существовать сейчас. 

Также конструирование – это продуктивная ра-
бота, которая требует определенной затраты сил и 
энергии. Результатом такой работы будет считаться 
новое материальное образование, которое можно 

фиксировать при помощи органов чувств или спе-
циальных приборов, а также возможно перестроить, 
встроить или надстроить. Фиксация моментов со-
бирания элементов различных систем и их распада 
осуществляется вследствие глубокого анализа ка-
чественных и количественных характеристик раз-
личных типов взаимодействия. 

В физике, как мы уже говорили, воздействие тел 
или частиц друг на друга, приводит к изменению 
состояния их движения. Таким образом, возникает 
взаимная связь явлений, их взаимная обусловлен-
ность. В классической механике И. Ньютона воз-
действие тел друг на друга, если говорить об их 
количественных характеристиках, определяется 
силой. Наиболее общей характеристикой взаимо-
действия является потенциальная энергия [9, с. 62-
63]. В социальных же взаимодействиях элементами 
социального организма являются сами люди, кото-
рые объединяются в социальные группы, общности, 
они сотрудничают друг с другом, устанавливают 
более или менее прочные связи, то есть становятся 
непосредственными участниками процесса взаимо-
действия.  

Социальные взаимодействия существенно от-
личаются от взаимодействия элементарных частиц. 
Под понятием «элементарная частица» подразуме-
вается бесструктурный точечный объект. Но чело-
век – это комплекс различных качеств и состояний – 
физических, биологических, психических, духовных. 
Его не только может зафиксировать кто-то другой – 
также разумный, но человек может идентифициро-
вать себя и сам, так как он является носителем ин-
дивидуальной жизни, участником различных инте-
ракций.  

Подчеркнем, что сначала элементарными части-
цами считались атомы, а потом ядра, адроны. Пос-
тепенно число элементарных частиц существенно 
возросло. Поэтому возникло сомнение относительно 
их мнимой «элементарности». То есть в микромире 
также не все так однозначно, как кажется. Сегодня 
элементарными считают двенадцать «частиц» и 
двенадцать «античастиц» или, говоря метафоричес-
ким языком, «ароматов», а также двенад-
цать переносчиков взаимодействий. Все элементар-
ные частицы – это фермионы, а все переносчики 
взаимодействия – это бозоны. Комбинации из квар-
ков и антикварков создают мезоны. Частицы же, пос-
троенные из кварков и антикварков, называются ад-
ронами [9, с. 62-63]. Все элементарные частицы ес-
тественным образом образуют три группы фундаме-
нтальных фермионов. Фермионы первого поколения 
постоянно существуют в природе. Они в совокупнос-
ти с фотонами являются той материей, из которой 
сконструирована современная Вселенная. Без элек-
тронных нейтрино не могли бы протекать реакции 
ядерного синтеза в Солнце и звездах. Частицы вто-
рого и третьего поколений возникают во взаимодейс-
твиях адронов и лептонов высокой энергии в косми-
ческих лучах или на ускорителях. Фермионы второго 
и третьего поколений играли, когда то важную роль в 
образовании ранней Вселенной в момент Большого 
Взрыва. Таким образом, число «ароматов» нейтрино 
определило соотношение между распространением 
водорода и гелия во Вселенной. Фермионы второго и 
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третьего поколений нестабильны, в результате рас-
пада они быстро переходят в частицы первого поко-
ления. Конечными продуктами всех превращений 
являются лептоны. Исключение составляет лишь 
протон. Однако есть предположение, что и протон 
распадается, хотя время его жизни очень велико – 
намного больше 1033 лет [9, с. 65-68]. Можно сде-
лать вывод, что взаимодействия элементарных час-
тиц отражают сложные процессы, в которых участ-
вуют различные элементарные частицы. Эти про-
цессы отображают наличие четырех типов фунда-
ментальных взаимодействий – гравитационного, 
электромагнитного, слабого и сильного. Также нема-
ловажную роль играют силы, обеспечивающие эти 
взаимодействия. 

Гравитационное взаимодействие универсально, 
поскольку в нем участвуют все частицы, имеющие 
массы. Однако массы элементарных частиц малы, 
поэтому влияние гравитационных сил обычно не 
учитывается. Слабые силы действуют между всеми 
известными элементарными частицами. Сильные 
взаимодействия фиксируются между кварками. 
Электромагнитные взаимодействия испытывают 
только электрически заряженные частицы. Хотя 
природа этих сил различна, механизм взаимодейс-
твия частиц одинаков − взаимодействие частиц 
происходит благодаря обмену энергиями с другими 
частицами, которые называются переносчиками 
взаимодействия или квантами соответствующего 
поля [9, с. 62-63]. Отношения же между людьми не 
определяются только лишь физическими законами. 
Напротив комбинаций различных связей между ни-
ми становится все больше.  
Выводы 

Ключевой идеей, которая пронизывает все об-
щественные отношения, является идея стремления 

человечества к всеобщей универсальной коммуни-
кации, так как вне межличностного взаимодействия 
человек полноценно существовать не сможет. О 
такой универсальной коммуникации говорили: Пла-
тон в учении о «мире идей» и «мире вещей», Г. Ге-
гель в своей концепции, в которой творчески взаи-
модействуют «Абсолютная Идея» и «Абсолютный 
Дух», К. Г. Юнг, который обнаружил возможность 
существования «коллективного сознания», В. Вер-
надский в образе «ноосферы». Во всех этих учени-
ях феномен взаимодействия представлен как выс-
шее духовное таинство, постичь которое может 
лишь тот человек, который обладает исключитель-
ным нравственным потенциалом.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАУКИ ЯК ДИСКУРСУ 
Національний авіаційний університет 

Анотація. Досліджується науковий дискурс як феномен культури Постмодерну. Основну увагу приділено виявленню 
методологічних і соціокультурних аспектів становлення науки як дискурсу. Обґрунтовано, що науковий дискурс про-
низує більшість соціальних практик інформаційного суспільства. 

Ключові слова: методологія, дискурс, науковий дискурс, постнекласична методологічна свідомість, Постмодерн. 
 

Вступ 
У 1927 році на п’ятому Сольвеєвському конгресі 

відбулася дискусія між А. Ейнштейном та Н. Бором, 
яка визначила контури некласичної науки, а також 
відкрила шлях до формування сучасного – постнек-
ласичного – етапу її розвитку. Як відомо, сутність 

суперечки, яка розділила фізиків того часу на два 
непримиренні табори, зводилась до пошуку опти-
мального співвідношення детермінізму та індетер-
мінізму (імовірності) у процесі математичного опи-
сання поведінки об’єктів мікросвіту.  

 

 


