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МЕТАФИЗИКА И ДИАЛЕКТИКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Рассмотрено социальное проектирование как деятельность по созданию и реализации социальных 

проектов метафизического и диалектического характера. 
 
В настоящее время, социальное проектирова-

ние институционализировалось в массово прием-
лемый вид деятельности: реализовывать и созда-
вать проекты стало элементом массовой деловой 
и социальной культуры. Рассуждают о платонов-
ском проекте, имея в виду его книги «Государст-
во» и «Законы», говорят о просвещенческом про-
екте, хотя сами деятели эпохи Просвещения это 
проектом не называли. Выступает какая-нибудь 
очередная «поп-звезда» и говорит, что она делает 
новый проект – выпустит новый диск или напи-
шет шлягер. Это стало одним из самых расхожих 
современных слов, содержащих признаки инно-
вационности, либеральности и вообще чего-то 
перспективного. Особенно тревожным оказывает-
ся положение в период реализации необдуманных 
социальных экспериментов, социальных проектов 
и радикальных реформ. 

Современное понятие «проект» сохранило на-
следие древнего значения. Проект (лат. projectus – 
выступающий вперед) – тип, прообраз предлагае-
мого объекта. Латинское слово «projicio» перево-
дится как «бросаю вперед», «держу перед собой»; 
«projectus» буквально означает «брошенный впе-
ред». Когда говорят о проекте, то имеют в виду 
мыслительную конструкцию какого-нибудь из-
менения, которое заранее спланировано и в прин-
ципе может быть осуществлено. Такая конструк-
ция может предстать в виде модели, прототипа, 
прообраза, паттерна и содержит непременный 
волевой компонент – решимость субъекта осуще-
ствить задуманное изменение. 

Формирование социального проектирования 
как деятельности произошло параллельно станов-
лению и развитию общества, последствия проек-
тивной деятельности нередко представляют собой 
опасность для социальной стабильности социу-
мов. Искусственное конструирование будущего 
всегда было нежелательным явлением для основ-
ной массы населения, но в то же время позволяло 
лоббировать интересы элиты общества. Социаль-
ные проекты и сегодня определяются социально-
экономическими отношениями и чаще всего реа-
лизуются путем навязывания. 

Во-первых, современное состояние российско-
го общества в целом характеризуется экономиче-
ской, демографической, социальной и политиче-
ской нестабильностью, что ведет к росту реализа-
ции социальных проектов трансцендентального 

характера, но они не решают насущных проблем 
общественной жизни. Во-вторых, такие проекты 
не претендуют на истину, но пытаются отразить 
происходящее в средствах массовой информации, 
под предлогом свободы слова. В-третьих, в реа-
лизуемых социальных проектах всегда присутст-
вует субъективизм и плюрализм мнений, что не-
сет такие негативные последствия как социальная 
агрессия и дисфункция основных социальных 
институтов. 

Вместе с тем, эти же факторы могут вызывать 
и положительный резонанс в обществе: усиливать 
политическую активность населения, экономиче-
скую предприимчивость, рационально развивать 
социальную инфраструктуру и т. п. Так что 
функционирование и развитие любого общества в 
результате социального проектирования сопро-
вождается социальными изменениями и активи-
зацией инициативности населения. 

Сегодня некоторые проектировщики убежде-
ны, что проектировать можно все: города, образо-
вание, науку, космические станции, искусствен-
ные органы человека, культуру, даже само проек-
тирование. По сути, на наших глазах складывает-
ся глобальная инженерно-проектная картина ми-
ра, в ней нет сущностей, которые нельзя было бы 
спроектировать. На этом этапе социальное проек-
тирование обосновывается посредством распро-
странения идеологии некоторого типа на прогно-
зирование целенаправленно достигаемых соци-
альных перспектив. Это с неизбежностью предо-
пределяет некоторые социальные деформации, 
обусловленные несовпадением желаемого и су-
щего, к социальному и политическому доктри-
нерству, под которое подверстываются различные 
социальные проекты. Действительно, нередко в 
ходе проектной деятельности исходные социаль-
ные требования и ценности, предъявляемые к 
проектируемому объекту, или искажаются, или 
просто не реализуются [1]. 

Социальное проектирование осуществляется в 
соответствии со спецификой общества. Реализа-
ция социальных проектов следует определенным 
научным принципам, постепенно, преодолевая 
традицию утопизма, способствовать созданию 
жизнеспособных проектов на основе объективной 
реальности. 

Таким образом, безусловная актуальность фи-
лософского анализа именно социальных аспектов 
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проектирования и различения метафизических и 
диалектических типов социальных проектов на 
фоне увеличивающегося массива публикаций по 
проблеме социального и культурного проектиро-
вания еще раз подчеркивает необходимость спе-
циального исследования данной проблемы гума-
нитарного знания. Проектный подход в философ-
ском осмыслении сущности самого проекта пред-
ставляется нам весьма продуктивным, так как по-
зволяет четко отличить два принципиально раз-
ных способа проектирования и показать различие 
результатов этого проектирования в социальной 
практике. В настоящее время можно говорить о 
сведении всех возможных проектов к двум груп-
пам в зависимости от познаваемости мира, от от-
ношения ученого к всеобщей связи явлений – ме-
тафизическим и диалектическим. Каждому про-
екту будет соответствовать своя модель мира – 
универсалистская или космическая. Эти модели 
предполагают определенные качества мира, на 
познании которых основывается познавательная 
активность человека. В рамках метафизического 
теоретизирования с позиций трансцендентальной 
реальности могут состояться два типа социаль-
ных проектов соответствующих неономиналист-
ской и неореалистской концепциям – проект-
описание и проект-план. Проект-описание имеет 
только информационно-обрабатывающую функ-
цию, выражающуюся в описательной деятельно-
сти, т. е. проектировщик не претендует на истин-
ность, он только выражает определенную точку 
зрения относительно происходящего. Проект-
план является выражением свободы воли субъек-
та проектирования, роль проектировщика заклю-
чается в создании, подготовке и реализации про-
екта в ситуации отвлечения от всеобщей связи 
явлений, научных методов и исследовательских 
подходов. 

Принимая во внимание диалектический под-
ход, уже невозможно поверить в то, что можно 
произвольно спроектировать среду. Проектирова-
ние оказывается здесь внутренним элементом, 
компонентом гораздо более сложной системы, в 
которой взаимодействуют разные типы деятель-
ности. Диалектический научный метод предпола-
гает существование проектов только одного типа: 
проект-образ. Проект оказывается частной фор-
мой преобразования возможной действительно-
сти в ряду других средообразующих действий, а 
проектирование не бывает достаточным, оно до-
вольно парадоксально, так как появляется пред-
ставление о том, как все должно быть сделано, 
следовательно, процесс проектирования пред-
ставляет собой особый вид человеческой дея-
тельности. Объекты проектирования могут вклю-
чать как материальные (производственные строе-
ния, машины и т. д.), так и нематериальные объ-

екты (социальное проектирование). В то же время 
сам процесс проектирования является нематери-
альным, характеризуемым как информационно-
обрабатывающая деятельность создания инфор-
мационных моделей планирования технических 
работ, технических инноваций и выработки мно-
жества методов, средств и процедур для их реали-
зации. 

Проект-образ требует не только разработки 
замысла, который включает описание и обосно-
вание проектной идеи, но и использования техно-
логий создания проектной базы, механизма реа-
лизации проектной идеи. Проект должен стать 
мысленно осуществленной деятельностью, благо-
даря которой можно создать или реформировать 
ситуацию и привести ее к желаемому виду. Про-
ект-образ должен быть направлен на выработку 
авторских способов работы, позволяющих при-
близить действительную ситуацию к желаемой. 
Таким образом, проект – это мысленное идеаль-
ное решение проблемы в авторской постановке. 

Основа субъектно-ориентированного подхода 
к социальному проектированию выдвинута 
Ю. Хабермасом, который отмечал, что «в обще-
стве растет сознание морально-политической ав-
тономии, а это значит, что и мы сами оказались 
перед задачей принимать решения о том, что 
нормально и что нет, основываясь на собствен-
ных критериях. Человек создает «полностью ин-
дивидуальный жизненный проект», чтобы оста-
ваться самим собой в изменчивой реальности» 
[2]. Такое рабочее определение вполне соответст-
вует метафизическому пониманию социального 
проектирования: в нем ясно показана роль субъ-
ективного источника проекта – его автора и ис-
полнителя. 

При диалектическом определении социально-
го проекта необходимо выделить также его объ-
ективно-ценностную природу, не умаляя при этом 
ведущую роль субъекта проектной деятельности. 
Диалектическая традиция понимания сущности 
социального проекта лучше раскрывается в рус-
ской философии, в основе которой лежат древне-
греческие корни, поскольку и сами понятия, и их 
обозначения перешли в русскую культуру из Гре-
ции через Византию. Гений античной философии 
Аристотель отмечал: «Так как мы ставим своей 
задачей исследование человеческого общения в 
наиболее совершенной его форме, дающей людям 
полную возможность жить согласно их стремле-
ниям, то надлежит рассмотреть и те из сущест-
венных государственных устройств, которые, с 
одной стороны, пользуются некоторые государст-
ва, признанные благоустроенными, и которые, с 
другой стороны, проектировались некоторыми 
писателями и кажутся хорошими» [3]. Здесь для 
понимания понятия «проект» чрезвычайно важно 
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различение двух проявлений природы государст-
венного устройства, отмеченное Аристотелем, 
одно их которых формируется естественным об-
разом, учитывая особенности общественного раз-
вития, а другое является результатом произволь-
ного проектирования и претворения созданного 
проекта в жизнь. 

Исследовав проблему социального проектиро-
вания, считаем возможным сделать следующие 
выводы: 

1. Социальный проект представляет собой свя-
занные определенной зависимостью сознательно 
разработанные научно обоснованные параметры, 
дающие знания о желаемом будущем состоянии 
социальной системы или процесса. Желаемое бу-
дущее состояние системы, которое возникает при 
реализации социального проекта, достигается при 
наличии определенных финансовых, трудовых, 
материальных, топливно-энергетических и других 
условий, а также необходимых интеллектуаль-
ных, познавательных, эвристических факторов. 
Философско-методологическое осмысление сущ-
ности социального проекта позволяет отличить 
два принципиально разных способа проектирова-
ния и показать различие результатов этого проек-
тирования в социальной практике. Согласно уни-
версалистской модели мира и метафизическому 
методу проект предстает как свободный объект, 
т. е. своеобразная фикция, возникающая вследст-
вие отвлечения от всеобщей связи явлений. Со-
гласно космической модели мира и диалектиче-
скому методу проект оказывается внутренним 
элементом, компонентом более сложной системы, 
в которой взаимодействуют различные типы дея-
тельности. 

2. Теоретический анализ социального проек-
тирования сочетается с многообразием социаль-
ной практики разработки и реализации социаль-
ных проектов. Социальная практика может быть 
следствием реализации свободы воли субъекта 
или детерминированной субъективными факто-
рами и объективными условиями жизни общест-
ва. Социальный проект также детерминирован 
объективными условиями и субъективными фак-
торами, к которым можно отнести общественную 
необходимость в целенаправленном изменении и 
развитии социальных систем или социальных 
объектов, их свойств или взаимоотношений, в 
реализации конструктивного характера социаль-
ных процессов, в снижении уровня социальной 
деструкции, социальной энтропии, неупорядо-
ченности, неорганизованности и нестабильности. 
Наряду с данными факторами, можно выделить и 
предпосылки, которые выступают внутренними 
детерминантами социального проектирования и 
предполагают многофакторность, вариативность 
социальных процессов, возрастание необходимо-
сти разработки соответствующих специальных 

теорий социального проектирования, обобщаю-
щих эмпирический опыт и философско-
методологическую базу в этой области. 

3. Социальное проектирование предполагает 
теорию социальных изменений, сочетающуюся с 
практикой социальных преобразований. Соци-
альная практика допускает социальные последст-
вия, в то же время она раскрывает необходимость 
социального проекта. Стратегической целью со-
циального проекта является создание оптималь-
ной организации социальных отношений с учетом 
объективных условий жизнедеятельности различ-
ных социальных групп и обществ. Альтернатив-
ность типов социального проектирования плани-
рует прежде всего адекватность каждого типа со-
циального проектирования соответствующему 
типу социальной практики. Социальная практика 
актуализирует тот или иной тип социального про-
ектирования и адекватную ему методологию. При 
этом в любом случае оказывается существенной 
как компетентность теоретика, так и некомпе-
тентность социума, занимающегося практической 
реализацией социального проекта. 

4. Социальное проектирование может осуще-
ствляться как социальное конструирование ре-
альности в неономиналистском плане, когда про-
ект выступает как попытка осознания стихийно 
реализующихся процессов; а также в неореалист-
ском плане как социальная инженерия, когда со-
циальный проект осуществляется под заранее 
сформированный социальный заказ. Для соци-
альной инженерии и социального конструирова-
ния свойственны методики и техники субъектив-
ного изобретения социальной реальности, соот-
ветствующие метафизической традиции. 

Если социальный проект выступает как не 
имеющий самостоятельного бытия вне своего 
объективного прообраза, то этот проект принима-
ет статус образа действительности, т. е. прообра-
зом его является социальная действительность в 
целостности и противоречивости ее внутренних и 
внешних связей. Если же социальный проект кон-
струируется субъектом проектирования по прин-
ципу свободы воли и выступает как существую-
щий безотносительно к сложности социальной 
действительности, то мы имеем дело с репрезен-
тацией действительности, и в этом случае соци-
альный проект выступает как трансцендентальная 
реальность. Доказано, что истинность социально-
го проекта определяется ее соответствием типу 
общественного развития и в этом смысле истин-
ность социального проекта выступает как харак-
теристика проекта в качестве образа действитель-
ности или как характеристика проекта в качестве 
репрезентации действительности. 

Социальный проект как образ действительно-
сти должен отвечать требованиям реализации 
объективных законов природы и общества, соот-
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ветствовать действительности в контексте всеоб-
щей связи явлений. Социальный проект как образ 
соответствует принципу диалектического детер-
минизма, где учитывается необходимость антиэн-
тропийного процесса, направленного на преодо-
ление социальной энтропии. Социальный проект 
как репрезентация действительности удваивает 
мир в качестве трансцендентальной реальности и, 
в соответствии с метафизическим теоретизирова-
нием, становится актуальным прежде всего для 
западного общества. 

Согласно неореалистскому направлению, со-
циальный проект предполагает сознательно осу-
ществляемую последовательность действий, ре-
презентирующих некоторый идеальный конст-
рукт, и в этом случае данная деятельность высту-
пает как существование социального проекта и 
как воплощение социальной технологии в рамках 
социальной инженерии. 

В контексте неономиналистской традиции 
понятие «проект» выступает как комментарий 
некоторой последовательности стихийно реали-
зующихся действий. Следовательно, существо-
вания проекта, различаемые неономиналистами, 
являются ничем иным, как описаниями различ-
ных процессов, репрезентирующихся социаль-
ными проектами в рамках социального конст-
руирования. 

Создание успешного социального проекта во 
многом предопределяет сохранение собственных 
самобытных культурных особенностей, прежде 
казавшихся исключительно препятствием разви-
тию. Проблема социальных трансформаций для 
своего обсуждения нуждается не только в плани-
ровании на макроуровне, но и в микроанализе 
того, как это происходит на уровне каждой стра-
ны и даже по-разному развитых регионах. 

Проект не может состояться вне определенно-
го типа культуры. В условиях некоторых типов 
культуры формируется только лишь соответст-
вующий данному типу общества социальный 
проект. Существенно, что каждому обществу со-
ответствует свой тип социального проекта и 
принцип его реализации. В коллективистском 
обществе проект предстает в качестве образа дей-
ствительности и реализуется по принципу совер-
шенства общественных отношений в условиях 
всеобщей связи явлений. Социальный проект 
коллективистского общества выступает как отри-
цательный вклад в социальную энтропию. В ин-
дивидуалистическом обществе проект предстает в 
качестве паттерна трансцендентальной реально-
сти и реализуется по принципу свободы воли. 

В настоящее время социальные проектиров-
щики, к сожалению, обладают еще довольно низ-
кой проектной культурой. Отчасти это объясняет-
ся тем, что к социальному проектированию при-
ходят либо социологи, экономисты, культуроло-

ги, как правило, не знакомые с проектированием 
вообще, либо, напротив, архитекторы, инженеры, 
дизайнеры, системотехники, слабо ориентирую-
щиеся в социально-гуманитарных науках. В своей 
работе социальные проектировщики реализуют 
следующие проектные процедуры. Во-первых, 
они замышляют новый объект, новое качество 
социальной жизни; во-вторых, учитывают и со-
гласовывают требования, предъявляемые к объек-
ту, переводят эти требования в характеристики 
проектируемого объекта, создают варианты этого 
объекта, определяют его основные элементы и 
связи и т. д. [4]. 

Анализ показывает, что эти проектные проце-
дуры, которыми собственно и ограничивается 
проектная культура современного социального 
проектировщика, имеют свои особенности. За-
мышляя объект, социальный проектировщик, как 
правило, реализует в объекте прежде всего свои 
ценности и требования, чаше не замечая или иг-
норируя ценности и требования других «потенци-
альных участников» проектирования (заказчика, 
потребителя, согласующих инстанций). Другая 
особенность – новый объект понимается и за-
мышляется не столько исходя из знания его соци-
альной и культурной природы, сколько из суще-
ствующих прототипов, т. е. сложившихся в куль-
туре или уже спроектированных образцов. На 
стадии разработки эта же особенность проявля-
ется в том, что задание и описание основных 
элементов и связей объекта происходит конст-
руктивным способом, причем отношения и свя-
зи не столько реально порождаются, строятся, 
сколько приписываются как существующие на 
самом деле. 

При всем разнообразии стандартов научного, 
религиозного или философского теоретизирова-
ния, основными, на наш взгляд, являются диалек-
тический и метафизический. Согласно первому в 
основу всеобщей связи явлений ставятся объек-
тивные законы развития природы, общества и 
мышления. Тип социального проектирования, в 
основу которого приняты данные принципы все-
общей связи явлений, можно определить как диа-
лектический. Метафизический стандарт теорети-
зирования, несмотря на многообразие его истори-
ческих проявлений, основан на принципе отвле-
чения от всеобщей связи явлений и является ба-
зисом для такого типа социальных проектов, су-
тью которых становится теоретическое оформле-
ние произвольно сконструированных и техноло-
гически произведенных программ, планов и ре-
форм. Свободные от всеобщей связи явлений 
субъекты такого теоретизирования выступают как 
произвольные деятели, пренебрегающие объек-
тивными законами действительности. 

Междисциплинарный характер социального 
проектирования как системы теоретических по-
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ложений сочетается с многообразием практики 
разработки и реализации социальных проектов. 
Социальная практика может быть навязана или 
объективно необходима. Социальное проектиро-
вание – это практическая теория социальных из-
менений, или теоретическая практика социальных 
преобразований, которая предполагает социаль-
ные последствия, в то же время она предшествует 
социальному проекту. Конечной стратегической 
целью социального проекта является создание 
оптимальной общности организации коллектив-
ных отношений с учетом объективных условий 
жизнедеятельности различных социальных групп 
и обществ. Социальное проектирование как вид 
научной и социальной деятельности человека 
формируется с конца ХХ в. Это новый форми-
рующийся вид деятельности, направленный на 
создание социальных объектов, использующий 
для этого все современные средства: методологи-
ческие знания о проектировании и социальных 
науках, элементы нововведений, деловые игры и 
социальный эксперимент. 

Социальный проект детерминирован объек-
тивными условиями и субъективными факторами, 
к которым можно отнести общественную потреб-
ность в целенаправленном изменении и развитии 
социальных систем или социальных объектов, их 
свойств или взаимоотношений, в реализации кон-
структивного характера социальных процессов, в 
снижении уровня социальной деструкции, соци-
альной энтропии, неупорядоченности, неоргани-
зованности и нестабильности. Наряду с данными 
факторами можно выделить и предпосылки, ко-
торые выступают внутренними детерминантами 
социального проектирования. В числе этих де-
терминант укажем многофакторность, вариатив-
ность социальных процессов, возрастание по-
требности создания единой теории социального 
проектирования, обобщающей эмпирический 
опыт и теоретические разработки в этой области. 

Социальный проект как источник информации 
представляет собой связанные определенной за-
висимостью сознательно разработанные научно 
обоснованные характеристики, дающие конкрет-
ные знания о будущем желаемом состоянии соци-
альной системы или процесса. В проекте отраже-
но будущее желаемое состояние системы, которое 
возникает при определенных действиях людей, 
наличии определенных финансовых, трудовых, 
материальных, топливно-энергетических и других 
ресурсов, в том числе интеллектуальных, позна-
вательных, эвристических, ценностных. 

Социальное проектирование следует отличать 
от конструирования. Для проектировочной дея-
тельности исходным является социальный заказ, 
общественная потребность в создании опреде-
ленных объектов [5]. Для социальной инженерии 
и социального конструирования свойственны ме-
тодики и техники субъективного изобретения со-

циальной реальности метафизической традиции. 
Если социальный проект рассматривается как не 
имеющий самостоятельного бытия вне своего 
объективного прообраза, то этот проект принима-
ет статус образа, прообразом которого является 
социальная действительность в целостности и 
противоречивости ее внутренних и внешних свя-
зей. Если же социальный проект конструируется 
субъектом проектирования по свободному произ-
волу и провозглашается существующим безотно-
сительно к сложности социальной жизни, мы 
имеем дело не с образом, а с репрезентацией со-
циальности, не с объективной, а с трансценден-
тальной реальностью. 

При этом альтернативность типов социального 
проектирования не должна сводиться исключи-
тельно к абсолютизации их антагонизмов и под-
черкивания их непримиримости. Более продук-
тивной будет позиция взаимопонимания и взаи-
модействия этих действительно различных типов 
проектирования, что в социальной практике 
должно проявиться как компетентный подход в 
реализации социальных проектов, соответствую-
щих своему определенному типу общественного 
развития. 

Специфика социального проекта как образа 
действительности во многом определяется неко-
торыми особенностями русского философского 
мышления, одна из которых является представле-
ние о том, что истина связана не со словом, а с 
образом. Социальный проект как образ действи-
тельности должен органично встраиваться в со-
вокупность объективных законов природы и об-
щества, соответствовать действительности в кон-
тексте всеобщей связи явлений, характерной для 
диалектической традиции осмысления мира. 

Социальный проект как репрезентация удваи-
вает мир на основе трансцендентальной реально-
сти и метафизическим теоретизированием, харак-
терным для западного общества. В контексте ме-
тафизического метода, его неореалистского или 
неономиналистского направлений, различение 
сущности проекта выступает как нечто примыш-
ленное и приписываемое миру как репрезентация. 
Согласно неореалистскому направлению, проект 
выступает как сознательно осуществляемая по-
следовательность действий, репрезентирующих 
некоторый идеальный конструкт. В контексте 
неономиналистской традиции понятие «проект» 
выступает как имя, комментарий некоторой по-
следовательности стихийно реализующихся дей-
ствий. Следовательно, существования проекта, 
различаемые неономиналистами, являются ничем 
иным, как описаниями различных вещей, репре-
зентирующими проектирование. Некоторые со-
циальные проекты идеального общества – утопии 
– являются типом социальных проектов как ре-
презентаций действительности. Реальный недос-
таток утопии в том, что она предупреждает, но не 
решает проблемы выработки представления о 
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гармоничном развитии общества и не предлагает 
альтернативного варианта выхода из проблемной 
ситуации. 

Социальное проектирование должно осуществ-
ляться в соответствии со спецификой общества, 
отражать его культурно-историческое своеобразие. 
В коллективистском обществе проект предстает в 
качестве образа действительности и реализуется по 
принципу совершенствования общественных отно-
шений в целях их гармонизации. В индивидуали-
стическом обществе проект предстает в качестве 
паттерна трансцендентальной реальности и реали-
зуется по принципу свободы воли. 

Таким образом, истинность социального про-
екта определяется его соответствием типу обще-
ственного развития и в этом смысле выступает 
как характеристика проекта как образа действи-
тельности или как характеристика проекта как 
репрезентации действительности. Реализация со-
циальных проектов должна строго следовать на-
учным принципам и способствовать созданию 
жизнеспособных проектов на основе объективной 
реальности. Невозможно выстраивать будущую 
социальную жизнь, опираясь на возникшие в ре-
зультате некритичного самовозвеличивания про-
екты и цели социального конструирования. Исто-
рия заставляет человечество признать, что благие 
цели, рационально выверенные средства их дос-
тижения нередко приводят к преступлениям, а 
достижение чистых идей формирует бесчеловеч-
ную, аморальную социальную практику. Созда-
ние социальных проектов должно стать деятель-
ностью по поддержанию социальных технологий 
воспроизводства жизни на основе высоких соци-
альных образцов, социального знания, ценностей 
общественного блага и истины. 

В коллективистском обществе проект предста-
ет в качестве образа действительности и реализу-
ется по принципу объективной необходимости в 
условиях всеобщей связи явлений. Социальный 
проект коллективистского общества выступает 
как отрицательный вклад в социальную энтро-
пию. В индивидуалистическом обществе проект 

предстает в качестве паттерна трансценденталь-
ной реальности и реализуется по принципу во-
люнтаризма, персонализма, лоббирует интересы и 
потребности правящего класса. 

В целом же, исходя из диалектического виде-
ния реальности, в частности из синергетических 
установок, необходимо признать, что социальный 
проект для России в современных кризисных ус-
ловиях заключается в следовании, во-первых, 
собственным внутренним тенденциям развития и, 
во-вторых, вызову времени, тенденциям развития 
современной мировой цивилизации. При этом 
необходимо иметь в виду, что глубинное ядро 
отечественного социального проекта как образа 
действительности существенно более универ-
сально, космично не только по сравнению с за-
падноевропейским, но и другими сопоставимыми 
цивилизационными проектами. 
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METAPHYSICS AND DIALECTIC OF SOCIAL PROJECTS 
 
It is considered the social projecting as action of making and delivering of social projects of metaphysical and 

dialectical character.  


